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Мы считаем, что учителям нужно предоставить методические рекомендации по 

профилактическому развитию функциональной грамотности. Рекомендации по разви-

тию функциональной грамотности для учителей: 

 используйте коммуникативный, эвристический и проблемный методы обучения; 

 организуйте эффективную работу с информацией, применяйте знаково-

символические средства и структурно-логические схемы; 

 предлагайте учащимся логические операции сравнения, анализа, обобщения и 

классификации; 

 используйте личностно-ориентированные и развивающие образовательные тех-

нологии, такие как проблемно-диалогическая технология, технология проектной дея-

тельности и обучение на основе учебных ситуаций. 

Заключение. Таким образом, под функциональной грамотностью педагога  пони-

мается его способность применять знания на практике, продуктивно заниматься само-

развитием и передавать эти навыки обучающимся. Она необходима для успешного 

обучения и взаимодействия с окружающими. Формирование функциональной грамот-

ности происходит в условиях развития технологий и глобализации. 
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Современный мир отличается высокой неопределенностью и изменчивостью, что 

накладывает отпечаток на формирование ценностно-смысловой сферы жизнедеятель-

ности. С увеличением темпов жизни к человеку возникают высокие требования к при-

нятию значимых жизненных решений.  

Ценностные ориентации – это качественная характеристика личности, определя-

ющая его отношение к убеждениям и предпочтениям, которые регулируют его поведе-

ние для достижения жизненных целей. Ценности – это желаемые, выходящие за рамки 

конкретных ситуаций цели, отличающиеся друг от друга по значимости и являющиеся 

руководящими принципами в жизни людей. 

Ценности личности организованы в определенную иерархическую структуру по 

степени их важности, актуальности, необходимости в данный период жизни человека. 

Ценности представляют собой мотивационные цели, которые служат руководящими 

принципами в жизни людей.  
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В данной работе мы придерживаемся уточненной модели базовых индивидуальных 

ценностей Ш. Шварца, в которой выделяются следующие ценности: самостоятельность 

(мысли); самостоятельность (действия); стимуляция; гедонизм; достижение; власть (до-

минирование); власть (ресурсы); репутация; безопасность (личная); безопасность (обще-

ственная); традиция; конформизм (правила); конформизм (межличностный); скромность; 

универсализм (забота о других); универсализм (забота о природе); универсализм (толе-

рантность); благожелательность (забота); благожелательность (чувство долга). 

Эмоциональная креативность – это способность генерировать новые эмоцио-

нальные переживания, включает в себя: понимание разнообразных эмоциональных пе-

реживаний, способность переживать необычные, с трудом поддающиеся описанию 

эмоции и умение выражать свои эмоции. Впервые данный термин использовал амери-

канский психолог Дж. Эйверилл.  

Учёный предложил структуру эмоциональной креативности, в которой выделил 

следующие компоненты: эффективность, новизна, аутентичность и готовность. Эффек-

тивность эмоций представляет собой эмоции, которые имеют определенную ценность 

для окружающих, то есть, социально значимые эмоции. Новизна эмоций зависит от 

способности человека переживать оригинальные, необычные и с трудом поддающиеся 

описанию эмоции. Аутентичность эмоций в свою очередь предоставляет возможность 

создавать индивидуально особенные, неповторимые эмоциональные синдромы. Готов-

ность к эмоциональной креативности складывается из тех знаний об эмоциях, которые 

индивид накапливает на основе своего прошлого, социально обусловленного опыта, и 

тем значением, которое он придаёт эмоциональной жизни. 

Цель исследования: определить характер взаимосвязи компонентов «тёмной три-

ады» с эмоциональной креативностью и показателями социальных и индивидуальных 

ценностей в период ранней взрослости. 

Материал и методы. Для диагностики эмоциональной креативности использо-

вался опросник эмоциональной креативности «ECI» Дж. Эйверилла адаптации 

И.Н. Андреевой [1]. Для диагностики социальных и индивидуальных ценностей ис-

пользовался ценностный опросник «ЦО» Ш. Шварца [3]. Для диагностики основных 

черт «тёмной триады» (макиавеллизм, нарциссизм, психопатия) использовался опрос-

ник «Тёмная дюжина» П. Джонасона, Г. Вебстера в адаптации Т.В. Корниловой [2]. 

Выборка составила 100 человек в возрасте от 20 до 40 лет (период ранней взрос-

лости согласно Э. Эриксону). 

Осуществлялась количественная обработка результатов исследования. Для коли-

чественной обработки использовался пакет компьютерных программ «Statistica 8.0». 

Для обработки данных был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

(для статистического изучения связи между явлениями). 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования нами были выделе-

ны индивиды с высоким уровнем черт «тёмной триады». Для этого нами были выявле-

ны средние значения и стандартное отклонение для каждого компонента «тёмной триа-

ды»: макиавеллизм (М=10,34, SD=3,77), нарциссизм (М=12,15, SD=4,07), психопатия 

(М=7,37, SD=3,55). Для выявления высокого уровня к среднему значению прибавля-

лось стандартное отклонение. 

Таким образом, установлено следующее количество респондентов с высоким уров-

нем нарциссизма – 17 человек, макиавеллизма – 15 человек, психопатии – 11 человек. 

На следующем этапе исследования был проведён корреляционный анализ пере-

менных эмоциональной креативности и переменных социальных и индивидуальных 

ценностей у индивидов с высоким уровнем черт «тёмной триады». 

Обнаружена значимая корреляционная связь (p≤0,05) между переменными «но-

визна» и «традиция». Величина и знак корреляции свидетельствуют о сильной отрица-
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тельной связи. Это означает, что чем более развита способность переживать ориги-

нальные, необычные и с трудом поддающиеся описанию эмоции у индивидов с высо-

ким уровнем макиавеллизма, тем менее они придерживаются традиций. 

Кроме того, выявлены значимые корреляционные связи (p≤0,05) у индивидов с 

высоким уровнем макиавеллизма, величина и знак которых свидетельствует о сильной 

положительной связи, между следующими переменными:  

1) «подготовленность» и «доброта», что означает, чем больше знаний об эмоциях 

накапливает индивид на основе своего социально обусловленного опыта и какое значе-

ние ему придаёт, тем более стремится к сохранению благополучия людей, с которыми 

он находится в личных контактах; 

2) «аутентичность» и «стимуляция», что означает, чем более развита у индивида 

способность создавать индивидуально особенные, неповторимые эмоции, тем он более 

склонен к глубоким переживаниям для поддержания оптимального уровня активности. 

На следующем этапе исследования был проведён корреляционный анализ пере-

менных эмоциональной креативности и переменных социальных и индивидуальных 

ценностей у индивидов с высоким уровнем нарциссизма. 

Обнаружена значимая корреляционная связь (p≤0,05) между переменными «под-

готовленность» и «власть». Величина и знак корреляции свидетельствуют о сильной 

отрицательной связи. Это означает, что чем больше знаний об эмоциях накапливает 

индивид на основе своего социально обусловленного опыта и какое значение ему при-

даёт, тем менее он склонен к достижению социального статуса или престижа, контроля 

или доминирования над людьми. 

На следующем этапе исследования был проведён корреляционный анализ пере-

менных эмоциональной креативности и переменных социальных и индивидуальных 

ценностей у индивидов с высоким уровнем психопатии. 

Выявлены значимые корреляционные связи (p≤0,05) у индивидов с высоким 

уровнем психопатии, величина и знак которых свидетельствует о сильной положитель-

ной связи, между следующими переменными: «эффективность» и «конформность», что 

означает, индивиды испытывающие социально значимые эмоции, более склонны к 

сдерживанию и предотвращению действий, которые могут причинить вред другим. 

Заключение. Таким образом, у индивидов с высоким уровнем макиавеллизма об-

наружены значимые корреляционные связи (p>0,05) между переменными «новизна» и 

«традиция», «подготовленность» и «доброта», «аутентичность» и «стимуляция». 

У индивидов с высоким уровнем нарциссизма обнаружены значимые корреляци-

онные связи (p>0,05) между переменными «подготовленность» и «власть», «эффектив-

ность» и «достижение». 

У индивидов с высоким уровнем психопатии выявлены значимые корреляционные 

связи (p>0,05) между переменными «эффективность» и «конформность». 

Можно предположить, что индивиды с высоким уровнем субклинических свойств 

чаще опираются на эмоциональную креативность, т.к. это даёт им возможность исполь-

зовать творческие способности, чтобы адаптировать свое поведение к ценностям, при-

нятым в обществе. 

Перспективы исследования состоят в более глубоком изучении взаимосвязи лич-

ностных характеристик индивидов с эмоциональной креативностью в период ранней 

взрослости. 
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