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О ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«Актуальные проблемы психологии личности» 

 

24–25 октября 2024 г. состоялась Всероссийская 
научная конференция «Актуальные проблемы пси-
хологии личности». Организаторы конференции: 
кафедры «Общая, инженерная и юридическая пси-
хология» и «Философия, социология и право» 
Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения, Дальневосточный институт пси-
хологии и психоанализа, Дальневосточное отделе-
ние Всероссийского психологического общества, 
Хабаровское отделение научного совета РАН по 
методологии искусственного интеллекта и когни-
тивных исследований. 

Корреспондент журнала «Социальные и гума-
нитарные науки на Дальнем Востоке» встретился с 
председателем программного комитета конферен-
ции Воробьевой Кларисой Ивановной, доктором 
психологических наук, профессором, ректором 
Дальневосточного института психологии и психо-
анализа, с заместителем председателя Сердюко-
вым Юрием Михайловичем, доктором философ-
ских наук, профессором кафедры «Философия, со-
циология и право» ДВГУПС, председателем Хаба-
ровского отделения научного совета РАН по мето-
дологии искусственного интеллекта и когнитивных 
исследований, и с участником конференции Стри-
жицкой Ольгой Юрьевной, доктором психологи-
ческих наук, профессором, завкафедрой психоло-
гии развития и дифференциальной психологии 
СПбГУ (г. Санкт- Петербург). 

 

 

Воробьева Клариса Ивановна 

 

Корреспондент: Клариса Ивановна, эта была 
потрясающе интересная конференция. Удивитель-
но, что ДВГУПС как технический вуз организовыва-
ет такие мероприятия. Что Вы скажете? 

К.И. Воробьева: Это не удивительно, потому что 
двадцать пять лет назад, когда я работала здесь, 
ректор Григоренко Виктор Григорьевич, который 
пригласил меня создать кафедру психологии, ска-
зал так: «Железнодорожник тоже человек. С ним 
должны работать специалисты, которые будут по-
могать в сохранении психологического, психиче-
ского здоровья таких профессионалов, как маши-
нисты и другие сотрудники железной дороги». И я 
поняла его запрос. Именно в направлении инже-
нерной психологии, психологии труда здесь идёт 
работа вот уже более двадцати лет. На кафедре 
работают профессионалы в области инженерной 
психологии и эргономики. В прошлом году Татьяна 
Николаевна Соболева защитила докторскую дис-
сертацию, на основе которой была создана про-
грамма-тренажер по принятию адекватного реше-
ния в экстремальной ситуации машинистом элек-
тровоза. Она внедрена на всех дорогах России, и 
автор получила награду от министерства транспор-
та. Это я как пример привожу, для чего в техниче-
ском вузе нужна психология.  

Корреспондент: Конференция состоялась. Что 
бы Вам как одному из организаторов конференции 
хотелось отметить? 

К.И. Воробьева: Во-первых, соответствие кон-
ференции заявленному формату. Действительно, 
было всероссийское представительство. Я выра-
жаю свою признательность и благодарность колле-
гам из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Благовещенска и других городов России за прояв-
ленный интерес к нашей конференции и участие в 
заседаниях. Межрегиональный обмен мнениями 
полезен всем. Он позволяет преодолевать стерео-
типы научного мышления, увидеть разнообразные 
подходы к исследованиям. Во-вторых, следует от-
метить, что в конференции приняли активное уча-
стие молодые ученые Дальнего Востока: достойно 
выступали на секционных заседаниях, задавали 
толковые вопросы выступающим на пленарном 
заседании, продемонстрировав таким образом 
свой интерес к психологической науке и практике.  

Корреспондент: А какие, на Ваш взгляд, наибо-
лее важные сегодня темы были подняты на конфе-
ренции? 

К.И. Воробьева: Сегодня суперважная тема – 
это психология жизнестойкости и жизнеспособно-
сти человека. Что это за способность, которая поз-
воляет человеку в самых невероятно трудных ситу-
ациях оставаться самим собой и идти вперед? Мы 
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говорим, что жизнеустойчивый человек – это тот, 
который выходит из боя возвышенным, стремя-
щимся идти дальше, а не униженным, оскорблен-
ным, избитым и не желающим дальше жить. На 
пленарном заседании Махнач Александр Валенти-
нович, доктор психологических наук, профессор, 
заместитель директора Института психологии РАН 
по научной работе, представил доклад «Жизнеспо-
собность профессионала: социально-психологичес-
кие исследования в России», в котором сделал глу-
бокий научный анализ развития теории и практики 
изучения жизнеустойчивости. А вообще все темы 
докладов были актуальны. Например, целая серия 
выступлений была посвящена проблемам личности 
в цифровом пространстве. Это новое направление 
в психологии личности. Здесь есть что изучать и 
над чем размышлять нашим психологам. 

Корреспондент: Спасибо, Клариса Ивановна. 
К.И. Воробьева: Спасибо Вам. 
 

 

Сердюков Юрий Михайлович 

 
Корреспондент: Юрий Михайлович, Дальнево-

сточный государственный университет путей сооб-
щения привычно ассоциируется с инженерным, 
техническим образованием, с железнодорожной 
отраслью. А когда мы слышим, что человек пошел 
изучать психологию в железнодорожный универ-
ситет, как будто картинка не складывается. Вот что 
Вы можете сказать тем людям, которые сомнева-
ются – идти изучать сюда психологию или не идти? 

Ю.М. Сердюков: Назову два важных фактора. 
Первый: именно в Дальневосточном государствен-
ном университете путей сообщения с 2001 г. функ-
ционировал первый за Байкалом диссертационный 
совет по психологическим наукам. Я долгое время 
был членом этого Совета, и могу с уверенностью 
сказать, что профессиональное психологическое 
сообщество Дальнего Востока и Забайкалья во мно-
гом сформировалось под влиянием тех людей, ко-

торые получили ученые степени кандидата и докто-
ра наук здесь, в нашем университете. Второе: в пси-
хологии есть очень серьезное и важное направле-
ние – «Психология труда». Это обширная предмет-
ная область в диапазоне от психологической подго-
товки космонавтов до психологической подготовки 
и реабилитации сотрудников спецслужб. Чрезвы-
чайно важное направление психологии труда – под-
готовка работников транспортной отрасли. Напри-
мер, машинистов поездов, помощников машини-
стов, на которых лежит ответственность за жизни 
пассажиров, за судьбу грузов и которые испытывают 
серьезные психологические нагрузки. С начала 
2000-х гг. эта область психологии труда развивается 
именно здесь, в ДВГУПС. Было время, когда на ка-
федре психологии одновременно работали шесть 
докторов психологических наук! Среди них Людми-
ла Викторовна Яссман, Тамара Хасьямовна Невстру-
ева, Клариса Ивановна Воробьева, Римма Дугаровна 
Санжаева. Именно они создали школу, которая за-
нималась психологией труда в транспортной отрас-
ли на высоком профессиональном уровне. Оппо-
нентов, научных руководителей часто привлекали из 
ведущих организаций Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Иркутска. Поэтому не удивительно, что 
именно в ДВГУПС происходила и происходит подго-
товка специалистов в области психологии, и что 
именно здесь состоялась наша конференция.  

Корреспондент: На Ваш взгляд, какие важные 
проблемы психологии поднимались в докладах 
конференции? 

 Ю.М. Сердюков: Профессиональное психоло-
гическое обсуждение проблемы личности должно 
быть многоплановым. Именно поэтому, когда мы 
задумывали данную конференцию, то пытались 
совместить в её рамках различные подходы и 
направления. И в результате сложился комплекс 
интересных тем, начиная от психологических порт-
ретов политических лидеров ФРГ и заканчивая 
проблемами виртуальной идентичности субъекта. 
Были замечательные доклады из Института фило-
софии РАН (Москва), Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (г. Санкт-Петербург), 
Института психологии РАН (Москва).  

Корреспондент: 2020 г. показал, насколько 
профессия психолога важна в нашей жизни, что сей-
час очень сложно справляться с жизненными ситуа-
циями без помощи специалиста. Как Вы считаете, 
действительно ли 2020 г. стал переломным в пони-
мании того, что эти специалисты поистине нужны? 

Ю.М. Сердюков: Совершенно верно. Конферен-
ция показала, что востребованность профессио-
нальной психологической поддержки и реабилита-
ции непрерывно растет. Было отмечено, что в ней 
прежде всего нуждаются жители мегаполисов: 
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Москвы и Санкт-Петербурга, где социальное и ин-
формационное давление на человека часто являет-
ся причиной хронического стресса. Что касается 
ковида, то его пандемия, безусловно, обострила и 
актуализировала эту ситуацию. Люди, привыкшие 
жить в определенной социально-психологической 
ситуации, одномоментно оказались предоставлен-
ными самим себе, в изоляции, к которой психоло-
гически были не готовы. Естественно, начали про-
являться различные фобии, зависимости, и влия-
ние психолога, востребованность психологической 
поддержки серьезно выросли с тех пор.  

Есть еще одна ситуация, о которой обязательно 
надо упомянуть. 24 февраля 2022 г. началась спе-
циальная военная операция. Пока мы не имеем 
общей картины того, какое влияние боевые дей-
ствия оказали и продолжают оказывать на наших 
военнослужащих, часто находящихся в ситуации 
хронического стресса и иногда возвращающихся с 
СВО с серьезными нарушениями психики, а также 
на их жен, детей, родителей, близких. Я об этом 
говорю не понаслышке, поскольку хорошо знаю, 
насколько сейчас востребована помощь квалифи-
цированных психологов в стабилизации внутрен-
ней жизни этих людей, их психического состояния.  

Корреспондент: Спасибо, Юрий Михайлович. 
Ю.М. Сердюков: Спасибо Вам. 
 

 

Стрижицкая Ольга Юрьевна 

 
Корреспондент: Здравствуйте, эта конферен-

ция посвящена 300-летию образования Академии 
наук. Скажите, пожалуйста, чего Вы ожидали и 
сложилось ли это с реальностью? Как оно должно 
было быть и как оно случилось? 

О.Ю. Стрижицкая: Не было четкого понима-
ния, как должно это выглядеть. Очень интересно, 
разнообразно представлены доклады, которые мы 
услышали. Они различаются не только тематикой, 
но и специалистами, которые их представляют: 

специалисты из технических наук, философии и 
психологической науки, т.е. конференция получи-
лась в полной мере не только психологической, но 
и междисциплинарной.  

Кореспондент: Согласны ли Вы, что сейчас пси-
хология востребована абсолютно во всех сферах. 
Я журналист, и для того, чтобы получился разговор, 
важно расположить человека к себе. Я должна по-
нимать, что это за человек. Что Вы скажете? 

О.Ю. Стрижицкая: Психология изучает, объяс-
няет, интерпретирует и прогнозирует человеческое 
поведение. Это то, что лежит на поверхности. Это и 
более сложные внутренние психические процессы. 
Мне сложно представить, в какой сфере психоло-
гия не нужна, даже если мы берем айти-
специалистов, которые всегда работают удаленно, 
в системе «человек-знак», у них есть определен-
ные психологические потребности, им нужна моти-
вация, им свойственно выгорание.  

Корреспондент: Как Вы считаете, насколько 
обосновано внедрение психологии в технические 
специальности? Конечно, Вы уже сказали, что это 
должно быть везде, но, тем не менее, тесное взаи-
модействие технических моментов в разработке 
приложений, гаджетов и взаимодействие с гумани-
тарными науками – насколько это сейчас стоит на 
передовой? 

О.Ю. Стрижицкая: На самом деле, я думаю, 
разработка приложений для человека, начиная с 
фитнес-приложений, стресс-приложений и закан-
чивая приложениями на основе искусственного 
интеллекта, которые пытаются бороться с мошен-
никами – все это требует понимания психологиче-
ских процессов и механизмов. Другой вопрос, что 
касается мошенников, то мне кажется, что это гон-
ка за своим хвостом, потому что мошенники при-
думывают схему, психологи и инженеры изобре-
тают, как с ней бороться, и как только она переста-
ет работать, мошенники должны придумать какую-
то новую схему. И мы видим, что в последнее вре-
мя, в связи с развитием технологий схемы появля-
ются очень быстро, они настолько сложные, что 
даже психологам их не просто распознать. Нужно 
понимать, что этот процесс бесконечный. 

Корреспондент: А что Вы можете сказать про 
специфику региона?  

О.Ю. Стрижицкая: Я вчера немного об этом го-
ворила, нам нужно глубже погружаться в специфи-
ку регионов: культурную, историческую, для того, 
чтобы наши исследования в большей степени от-
ражали происходящее. У нас очень большая завяз-
ка на западные исследования, и это огромный 
пласт в психологии, который бессмысленно и не 
нужно отрицать, но также его нельзя брать под ко-
пирку. То есть мы должны видеть те связи, которые 
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получаются на западе, но мы должны их воспри-
нимать через призму нашей российской действи-
тельности и специфику регионов, потому что у нас 
очень большая страна, она разнообразна, культур-
но богата. Она не сводится к Петербургу, Москве, и 
для того, чтобы принимать процессы, прежде все-
го, психологические, нужно понимать специфику 
тех мест, откуда люди родом. 

Корреспондент: Я задам еще один вопрос, 
возможно, он будет не совсем корректным, но, тем 
не менее, Вы сказали про специфику региона. Мне 
хочется услышать Ваше мнение: чем мы, дальнево-
сточники, психологически отличаемся от людей из 
центральных регионов? 

О.Ю. Стрижицкая: Как мне кажется, с точки 
зрения среды, в которой Вы находитесь, это боль-
ше пространства, это больше открытости. Люди, 
которых я здесь вижу, очень открытые, более доб-
рожелательные, гостеприимные. Здесь есть такая 
душевность, которая в больших городах с их тем-
пом, ритмом, постоянной усталостью, вечной гон-
кой, вечными дедлайнами слегка затирается, слег-
ка пропадает. А здесь есть возможность немножко 
вздохнуть и почувствовать жизнь, шагать чуть мед-
леннее. И знаете, когда мы говорим про ресурсы, 
про восстановление, мы очень часто вспоминаем о 
том, что важно видеть жизнь вокруг тебя. Не про-
сто бежать на работу сломя голову, ничего не видя, 
ничего не замечая. Уметь увидеть синицу на дере-
ве, уметь увидеть какой-то рисунок на стене, уметь 
почувствовать запах осенних листьев. Мне кажется, 
что здесь есть возможность все это почувствовать. 
Пространство накладывает отпечаток на наше вос-
приятие действительности. 

Корреспондент: Вопрос про стереотипы. Пи-
тер – это всегда серо и хмуро. Хабаровск почти все-
гда солнечный город. Чувствуете ли Вы эту разницу 
на людях? Вы уже сказали, что да, мы гостеприим-
ные, открытые. Питер – это депрессия, меланхолия, 
а Хабаровск солнечный такой и весёлый. Есть ли 
такие ощущения? Я про поверхностные ощущения 
сейчас спрашиваю.  

О.Ю. Стрижицкая: Вот для меня, знаете, Питер 
серый и меланхолия – это скорее для приезжих, 
которые ещё и неудачно попали в Питер, потому 

что каждый местный житель знает, что в Питере 
очень много солнца, оно бывает практически каждый 
день. Я, например, никогда без солнечных очков из 
дома не выхожу. Потому что даже если за окном 
льет как из ведра, это не значит, что через полчаса 
не будет яркого солнца. Для меня самое большое 
различие в том, что Питер очень плоский. Он один 
из самых плоских городов не то что в России, вооб-
ще в мире, которые я видела. И когда приезжаешь 
сюда, для меня главное отличие – это рельеф. У нас 
всё такое гладенькое и какое-то спокойное. А здесь 
вот эти вечные сопки, вдали горы, в общем, какое-то 
есть ощущение сложности ландшафта.  

Корреспондент: Да, и скажу Вам еще, что жить 
тут действительно не так уж и просто. Лето очень 
жаркое, зима очень холодная, москиты, цены и 
куча других всяких обстоятельств. Но мы шутим на 
тему того, что если пожить здесь полгода, то мож-
но выжить где угодно. Дальневосточники могут 
вообще все. Как Вы думаете, мы правы или нет? 

О.Ю. Стрижицкая: Я думаю, что это, конечно, 
касается в принципе всех российских регионов. Те, 
кто приезжают в Петербург, помимо красот, куль-
туры, выставок и всего такого видят очень много 
дождя, и мы часто слышим: «вот опять дождь», 
«для печати фотографий из Петербурга не нужен 
цветной принтер», «все черно-белое», «тысяча от-
тенков серого». Например, людям из южных регио-
нов очень сложно в Петербурге, потому что им не 
хватает солнца, не хватает тепла. И опять-таки, те, 
кто прожил в Петербурге долго, с нашей сменой по-
годы, с нашими белыми ночами, с нашими темными 
зимами и так далее, могут выжить практически где 
угодно. Вот это и есть специфика. Сибирь тоже. У нас 
в принципе большая часть страны находится в осо-
бых климатических зонах, где человек, возможно, и 
может жить, но не должен. Поэтому у нас есть опре-
деленная стойкость, есть у нас и готовность бороться 
за своё выживание, начиная с наших далеких пред-
ков, которым приходилось эти земли осваивать и 
выживать, и заканчивая нами. Условия не идеаль-
ные, но мы всё равно их любим. 

Корреспондент: Спасибо большое, Ольга Юрь-
евна, за интервью.  

О.Ю. Стрижицкая: Спасибо Вам и успехов! 
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Введение 
Тематизация идеи личности детерминирована 

нынешней ситуацией, вследствие чего современный 
человек оказался в трагедийном средоточии «бы-
товых и бытийных тревог» (В. Библер). На повестке 
дня остро стоит вопрос о будущем человечества, 
еще острее – о возможности антропологической 
перспективы. Журнал, как мы полагаем, чутко реа-
гируя на вызовы времени, заявил тему, исключи-
тельная актуальность которой возрастает быстры-
ми темпами. Довольно широкий проблемный кон-
текст, обусловивший напряжение образованного 
эпистемологического поля, отчетливо демонстри-
рует свои притязания на определенную роль своей 

значимости в трансформации современного мира в 
ближайшем будущем. Различия между очевидны-
ми детерминантами ведут к немыслимому прежде 
развитию техники и цифровых технологий. Без-
условно, будущее человечества невозможно без 
этого порождения «хитрости разума» (Гегель). Не 
нужно обладать особой прозорливостью, ибо и на 
уровне обыденного сознания зримы ошеломляю-
щие метаморфозы всех сфер человеческой жизни 
благодаря преобразующей силе новейших техно-
логий, эффективное развитие которых обещает за-
манчивую перспективу преобразования не только 
экономики, становящейся безграничной цифровой 
сферой, но и человека вследствие совершенство-
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вания искусственного интеллекта. Однако уже се-
годня стало понятно, что современная эпоха своей 
все возрастающей технической мощью поставила 
под вопрос подлинность человека, его идентич-
ность, вызванную инструментализацией человече-
ского бытия, обусловленного цифровизацией всех 
сфер общества. К числу наиболее существенных 
рисков исследователи и эксперты относят возмож-
ную дегуманизацию общества, расчеловечивание 
человека, деформацию его идентичности и даже 
сведение к профайлу («цифровому человеку»), де-
вальвацию морали и этики. Свидетельством нарас-
тания рисков, порожденных новейшими техноло-
гиями, являются неоднозначно трактуемый транс-
гуманизм, либеральная евгеника, биохакинг. 

Если исходить из проекта трансгуманизма, то 
его содержание будет реализовано уже к середине 
текущего столетия. Согласно радикально ориенти-
рованным представителям трансгуманизма цель 
антропологической перспективы – неочеловече-
ство. Бессмертие человека станет возможным бла-
годаря искусственному интеллекту, способному 
изменить природу человека с помощью созданной 
им трансгуманистической медицины. Основанная 
на технологиях кибернетических искусственных 
органов и систем, она призвана обеспечить пере-
нос индивидуального сознания человека на небио-
логический субстрат – искусственное тело [1]. 

Амбициозные притязания – и у либеральной ев-
геники, которая благодаря спровоцированному 
биотехнологическому вмешательству в природу 
человека способна таким образом её трансформи-
ровать, что человек лишается права быть автором 
собственной жизни [2]. 

Претензией на создание новой антропологии в 
конечном счете является и позиция биохакеров. 
Биохакинг позиционирует себя как надежное и 
перспективное применение новейших технологий 
для совершенствования естественных потенциаль-
ных возможностей человека во имя его здоровой, 
долгой и плодотворной жизни. Само название это-
го явления свидетельствует о том, что его поборни-
ки «взламывают» естественную, но привычную 
природу человека с целью её биологического 
улучшения на основе научных достижений. Как 
представляется, это довольно амбициозная пози-
ция, преследующая более радикальные цели, в 
отличие от устоявшегося и принятого в настоящее 
время механизма использования научных дости-
жений в области биологии человека. Биохакинг 
вызывает сомнение в возможности сохранения 
идентичности человека, поскольку следствием его 
«миссии» станет отредактированный человек. 

Полагаем, есть основания признать, что попыт-
ки создания новой антропологии оборачиваются, 
скажем, используя мыслеобраз нашего современ-
ника – философа В.Г. Буданова, «диссоциацией 
личности», её растворением, утратой целостности 
и, следовательно, переходом к «новому биологи-
ческому виду». 

Следует иметь в виду, что и отечественные, и 
зарубежные мыслители, исходя из глубокого ана-
лиза происходящих изменений, предвидели риски, 
обусловленные научно-техническим прогрессом. 
Так, М. Хайдеггер не без оснований предупреждал: 
«Мы зависим от технических приспособлений, они 
даже подвигают нас на новые успехи. Но внезапно, 
и не осознавая этого, мы оказываемся настолько 
крепко связанными ими, что попадаем к ним в 
рабство» [3: с. 109]. 

Концептуальное исследование масштабных 
трансформаций современного мира и его возмож-
ных перспектив позволило аналитикам дать проис-
ходящим эпохальным переменам новые термино-
логические обозначения. Венгерский философ Эр-
вин Ласло в 2004 г. ввел понятие Макросдвига. 
Отечественные теоретики и эксперты эти ради-
кальные трансформации глубоко и всесторонне 
охарактеризовали как Большой антропологиче-
ский переход в коллективной монографии «Наука и 
феномен человека в эпоху цивилизационного Мак-
росдвига» [4]. 

Вследствие Макросдвига человек оказывается 
погруженным в «сверхсложную реальность» (В. Бу-
данов), обнажившую экзистенциальные вызовы, от 
которых невозможно уклониться. Обстоятельства 
времени в равной мере актуализируют как по-
требность в ответственной рефлексивной позиции 
и осмыслении особого потенциала человека, поз-
воляющего ему устоять в условиях «сверхсложной 
реальности», не утратить свою идентичность, так и 
необходимость выявления существа способов реа-
лизации этого потенциала. 

1. Становление идеи и понятия личности 
Сразу зафиксируем, что в качестве особого по-

тенциала, который гарантирует человеку возмож-
ность быть иным при сохранении самотождествен-
ности, является идея личности и аутентичный способ 
её экзистенции. Идея личности и понятие личности 
как мыслительные формы близки по смыслу, но не 
тождественны. Слово «идея», пришедшее из грече-
ского языка, обозначает то, что видно, образ. Будучи 
философским термином, идея есть образ, включа-
ющий цель и стремление к ней. Исходя из идеи лич-
ности как образа, имеющего цель, мы предполагаем 
и должны учитывать, что её достижению уготована 
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небеспрепятственная перспектива, в связи с чем 
воплощение идеи имеет различные версии. 

Понятие личности, как известно, является базо-
вым и для философии, и для психологии. В каждой 
из названных областей знания существует значи-
тельный корпус работ, посвященных этому фено-
мену. Доминирующая, по крайней мере, в отече-
ственных исследованиях советского периода тен-
денция «римской» традиции в интерпретации по-
нятия личности определила характер содержания 
учебного материала. Это принципиальное замеча-
ние, которое объясняет необходимость экскурса в 
становление интересующего нас понятия и умест-
ность в данном случае его пропедевтики. Понятие 
личности находится в одном ряду с понятиями 
«индивид», «человек», «индивидуальность». Носи-
тель этих определений – един, но каждое их них 
характеризует различающиеся определенности. 
Термин «индивид» фиксирует единичный родовой 
признак – принадлежность к человеческому роду. 
Трудность совместить всю многомерность человека 
в единой категории объясняет такие конструкции 
его определения, как «космо-био-социо-культурно-
экзистенциально-духовное существо» [5: с. 7]. При-
рода человека и его сущность не тождественные 
понятия. Если первое включает указание на соци-
альное плюс генетические связи, то сущность чело-
века «есть совокупность всех общественных отно-
шений» (К. Маркс). Человек, рассматриваемый в 
плане его социальной сущности, есть личность. 
Данное понятие фиксирует социально значимое в 
человеке. Как видим, понятие личности не покры-
вается измерением всего человека. 

Понятия «личность» и «индивидуальность» 
близки по смыслу, поэтому порой их употребляют 
как равнозначные. Однако они фиксируют разные 
стороны, разные измерения социально значимого 
в человеке. Разъяснением этого может служить 
рассуждение С.Л. Рубинштейна: «Человек есть ин-
дивидуальность в силу наличия у него особенных, 
единичных, неповторимых свойств», человек есть 
личность, поскольку у него есть свое лицо и по-
скольку даже в самых трудных жизненных обстоя-
тельствах он не теряет лица [6: с. 122–123]. 

Как правило, в учебной литературе (да и не 
только в ней) преобладала интерпретация понятия 
личности как социально значимого в человеке. Та-
кая трактовка личности, имеющая историческое и 
теоретическое оправдание, необходима и важна, 
но только к ней не сводится. Отмеченное пред-
ставление отсылает условно к «римской» тради-
ции. Помимо секулярной модели личности есть и 
другая – богословская, которая до настоящего вре-

мени оставалась на периферии общественного со-
знания и не находила места в учебной литературе. 
Данная ситуация объясняется тем, что идея лично-
сти имеет богословское происхождение. Её истоки – 
в патристической мысли христианских богословов 
греческого Востока. В святоотеческом учении, вос-
ходящем к IV в., впервые личность была обозначе-
на как ипостась человека, который благодаря сво-
бодному выбору в процессе своей жизни развивает 
нравственные свойства. В силу этого он обретает 
богоподобие и становится личностью [7]. 

Отмечая превалирование в секулярном обще-
стве, в том числе и в нашем, «римской» традиции, 
ориентирующей личность на социум и социальные 
роли, следует иметь в виду, что в русской филосо-
фии и русской культуре получила оригинальное и 
всестороннее развитие богословская традиция 
личности, святоотеческое учение о её духовно-
нравственном становлении, которое нашло худо-
жественное воплощение в русской литературе. Вы-
дающиеся русские художники слова, переживая 
напряженные духовные поиски истины, смысла 
жизни, сверяя их с божественными заповедями 
отца небесного, воплощали эти искания в земном 
пути личностей своих героев. Этот творческий при-
ем позволяет исследователям реконструировать 
психологию личности самого автора, её особенно-
сти. Так, опора на святоотеческие тексты и художе-
ственное творчество Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевско-
го, А.П. Чехова дала возможность профессиональ-
ному психологу Е.Ю. Коржовой раскрыть и обосно-
вать своеобразие психологии этих писателей. Бла-
годаря этому обстоятельству каждый из классиков, 
как полагает исследователь, представил ориги-
нальную одухотворенную версию закономерности 
личностного бытия, особенности воплощения ми-
роощущения русского человека. Логика перехода, 
осуществленная Е.Ю. Коржовой от «мира Чехова» к 
«миру Гоголя» и затем к «миру Достоевского», 
позволила ей увидеть сложную жизнь души в 
неустанных поисках «от проблесков прекрасного 
через трудную лестницу духовного восхождения...» 
до «… истинной красоты в человеке» [8 : с. 15]. 

Понимание в секулярном обществе богослов-
ских корней идеи личности не только обогатило 
представление о ней, но и позволило осознать 
многообразие способов её экзистенции. 

Плодотворным философско-методологическим 
ориентиром в осмыслении способов экзистенции 
идеи личности служит концептуальное представ-
ление о многослойности бытия человека, которое 
является неизбежным продуктом исторической 
последовательности формообразований, раскры-
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вающей различие смысловых уровней становле-
ния. Согласно этой новации «…Каждая последую-
щая фаза развития наслаивается на прежнюю ис-
торическую форму. При этом прежняя форма не 
ликвидируется, … но продолжает жить в своей 
прежней логике… В этой ситуации формы обрече-
ны на сосуществование» [9: с. 10]. В экзистенции 
идеи личности, её свободном и творческом само-
осуществлении сосуществуют три смысловых уров-
ня. Смыслом исходного уровня – экзистенциально-
го – является жажда в существовании Иного для 
своего собственного существования. На втором 
смысловом уровне – символическом – возникает 
рефлексирующее самосознание, свидетельствую-
щее о самореференции – способности ставить иде-
альные цели, полагая их должными. Третий смыс-
ловой уровень, совпадающий с «римским» пред-
ставлением о личности как социальном субъекте, 
несущем ответственность за последствия принятых 
решений, имеет значение для понимания полноты 
экзистенции идеи личности, которое, как правило, 
преобладало в учебной литературе, но которое не 
стоит умалять. «Важно только понимать, что соци-
альный облик личности завершает её строение. 
И если не замечается, что завершает и оформляет 
социальное лицо, социальная личность становится 
ущербной» [10: с. 146–148]. 

Аналитика экзистенции идеи личности как со-
циальной ориентирует учитывать логику формооб-
разования: видеть следы предшествующих форм и 
то, как генетически последующий уровень обога-
щает и укрепляет предыдущий. Все уровни бытия 
личности в полной мере воплощены в её свобод-
ном и творческом самоосуществлении. 

2а. Личность как субъект поступания 
Как уже было выше замечено, личностью не 

рождаются, ею становятся в процессе социализа-
ции. Однако для становления личности недоста-
точно только биологического и психического раз-
вития, а также быть носителем конкретных истори-
ческих общественных отношений. Человек стано-
вится личностью в той мере, в какой у него форми-
руется особая рефлексивная позиция и активное 
намерение реализовать её в общественно значи-
мой полезной деятельности. 

По мысли М. Бахтина, философски глубоко 
отрефлексированной, личность – субъект посту-
пания. В этом определении рассматриваемого фено-
мена концептуальное значение имеют оба понятия, 
выявляющие сущность личности и существо способа 
её экзистенции, понимаемой как особое состояние 
личности, в котором она наиболее отчетливо осозна-
ет истоки и смысл своего существования. 

Несмотря на то, что понятие субъекта имеет 
различную семантику, довольно длительную и не-
простую историю становления категориального 
статуса и значения, нам важно его сущностное со-
держание как источника активности, самодетер-
минации, авторства, личной позиции. Именно эти 
определяющие свойства характеризуют суть лич-
ностного потенциала. Экзистенция манифестирует 
осознание личностного призвания: целенаправ-
ленного, творческого самоосуществления посред-
ством поступка. Поступок не сводится просто к дея-
тельности как социально обусловленной активно-
сти человека, направленной на предметный мир. 
Поступок – категория этическая, как принято гово-
рить – клеточка нравственной деятельности, кото-
рая характеризует отношение человека к иному, 
его действия, которые затрагивают интересы дру-
гих людей. Моральная ценность поступка рассмат-
ривается с точки зрения единства мотива и послед-
ствий, намерений и дел, целей и средств. 

Философская аналитика поступка представлена 
в работе М. Бахтина, название которой об этом 
прямо и заявляет «К философии поступка» [11]. Это 
произведение имеет принципиальное значение 
для экспликации заявленной темы, поскольку рас-
крывает способ экзистенции личности – поступок, 
который одновременно проясняет и суть личности 
как субъекта поступания, рефлексивно несущего от-
ветственность за себя, свое бытие и со-бытие с миром 
других людей. Нужно согласиться с С.Л. Братченко, 
заметившим, что у М. Бахтина нет развернутого 
описания личности, однако все произведения фи-
лософа проникнуты «пафосом личности» [1: с. 68]. 
Так, в «Эстетике словесного творчества» М. Бахтина 
представлено: «Определение субъекта (личности) в 
межсубъектных отношениях: конкретность (имя), 
целостность, ответственность и т.п., неисчерпае-
мость, незавершенность, открытость» [13: с. 343]. 
На страницах этого труда в разных его частях фило-
соф раскрывает обозначенные характерные черты 
личности (субъекта). Лейтмотивом выступает отре-
флексированная ответственность. 

Феномен поступка принципиален. Его концеп-
туальное значение детерминировано философски-
ми изысканиями М. Бахтина. Намерение преодо-
леть «роковой теоретизм», «печальное наследие» 
философского рационализма в познании и пока-
зать, что в этом процессе участвует целостный че-
ловек, а не гносеологический субъект, приводит 
русского мыслителя к необходимости вводить но-
вые понятия, понятия-образы, позволяющие адек-
ватно выразить авторское понимание многомерно-
сти познающего мышления. Новые и переосмыс-
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ленные понятия-образы: «ответственно поступаю-
щий мыслью», «участное сознание», «автор и ге-
рой», «живое и живущее сознание» и другие – сви-
детельствуют о принципиальной позиции М. Бах-
тина, в соответствии с которой цельный человек 
являет себя в «бытии-событии», в поступке, кото-
рый не сводится к теоретико-мыслительной дея-
тельности. «Поступок в его целостности более чем 
рационален – он ответственен. Рациональность 
только момент ответственности...» [11 : с. 103]. От-
ветственность гарантирует внутреннюю целост-
ность личности. А поскольку интенцией «участного 
мышления» является целостное постижение мира, 
то, следовательно, оно имеет и эстетическое изме-
рение. «Действительное поступающее мышление 
есть эмоционально-волевое мышление, интониру-
ющее мышление, и эта интонация существенно 
проникает во все содержательные моменты мыс-
ли. Эмоционально-волевой тон обтекает все смыс-
ловое содержание мысли в поступке и относит его 
к единственному бытию-событию» [11 : с. 107]. 

Понятие ответственного поступка у М. Бахтина 
имеет широкое толкование, усиливающее объяс-
нение целостности личности: «Таким поступком 
должно быть все во мне, каждое движение, жест, 
переживание, мыль, чувство» [11: с. 15]. Рефлек-
сивный поступок – свидетельство осознания лич-
ностного призвания : ответственности за себя и дру-
гих в свободном творческом самоосуществлении 
Осознавая саму себя, личность располагает собой 
как некоей поставленной перед собой задачей, ко-
торую она сама себе выбрала и намерена решить, – 
есть проявление её экзистенции. Отсутствие свобо-
ды и ответственности чревато превращением лич-
ности в марионетку, замещением самодетермина-
ции неким кукловодом. Личность, по определению, 
актуализирует возможность свободного творческого 
поступка. Актуализация – это культура разумения, 
полагающая, что каждая личность – потенциально 
целостная, способная бесконечно развивать себя, – 
культура [14: с. 296]. Свобода творчества полагает 
новые и актуализирует старые формы осуществле-
ния личностного потенциала. При этом исключи-
тельно насущна мысль В.С. Библера о том, что 
«свобода самоопределения человеческих поступ-
ков труднопереносима» [14: с. 275]. Действитель-
но, поступок требует мобилизации и концентрации 
всех личностных качеств, в особых случаях – само-
отверженности и жертвенности. Сегодня актуали-
зируется святоотеческая мысль о великодушии, но 
не прямо, а посредством выявления её обшезна-
чимой ценности, заключающейся в том, что лич-
ность дарит, а не присваивает. Смещение акцента с 

творческой ответственной активности в сторону 
присвоения готового продукта, не только матери-
ального, но и духовного, который и продуктом 
назвать нельзя, поскольку он бесценен, делает 
личность не просто ущербной, а ведет к утрате 
личностного потенциала. 

Как было отмечено выше, бытие личности все-
гда со-бытие, всегда находится во взаимодействии 
с другими людьми. Для своей актуализации лич-
ность требует общности личностей, социальных 
отношений, что обусловливает тему соответствия 
способа бытия личности и способа бытия общно-
сти. И в этом плане актуализируется проблема ре-
гулятивного принципа свободного творческого са-
моосуществления личности. 

2б. Нравственность – регулятивный принцип 
экзистенции личности 

Регулятивным принципом свободного творче-
ского самоосуществления личности является нрав-
ственность, что явствует из аналитики поступка как 
ответственного акта. Мы отдаем себе отчет в том, 
что последовательное рассмотрение поступка и 
регулятивного принципа условно можно допустить 
только на уровне теоретического анализа, имея 
при этом в виду их нераздельность, диалектиче-
скую взаимообусловленность. Ответственность – 
категория этическая, следовательно, поступок – 
нравственен, и делает его таковым ответствен-
ность. Нравственность не сводится только к ответ-
ственности, и осмысление её как регулятивного 
принципа экзистенции личности черпает объясни-
тельную силу как в философско-теоретической ар-
гументации, так и в исторической достоверности 
человеческого опыта. 

Экспликация замысла неизбежно отсылает к 
прояснению исходной позиции, признающей объ-
яснительную силу деонтологического аргумента, 
«целительные силы рефлексии» (Хабермас), кото-
рые должна предлагать философская этика. 

Древнегреческая этика изначально ставила фи-
лософский вопрос о «правильной жизни». Ответ на 
этот вопрос ориентировал на мудрость в поступках 
и на порядок в практической сфере жизни сооб-
разно осуществлению Добра. Этот вопрос, по мне-
нию признанного авторитета в области философ-
ской этики Ю. Хабермаса, сегодня «обновляется в 
своей антропологической всеобщности» [2: с. 26]. 

Обозначившее направление и содержание фи-
лософских размышлений великого Сократа изре-
чение дельфийского оракула «Познай самого себя» 
ознаменовало гуманистический поворот, который 
позволил увидеть человека в неведомом прежде 
свете духовности, «излучаемом» его субъективным 
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бытием. А ученик Сократа Платон, как заметил 
Вл. Соловьев, определил сущность этого идеально-
го бытия, показал, что оно есть «само по себе доб-
рое, прекрасное и разумное» [6]. Именно Сократу и 
Платону принадлежит философское открытие че-
ловеческой духовности как такого бытия человека, 
которое противостоит телесно-природному в чело-
веке и выступает основанием его стремления к са-
мосовершенствованию. Тремя ликами духовности 
являются Истина, Добро и Красота. Сократ полагал, 
что творение добра происходит не по наитию, а осо-
знанно. Его этический рационализм ориентирует на 
различение и осознание добра и зла. Знание мора-
ли и воплощение её в поступках должно обеспечить 
жизнь добродетельную и одновременно счастли-
вую. От Сократа и Платона идет идея понимания 
человека как этического существа. У древних гре-
ков, в том числе у Сократа и Платона, не было поня-
тия личности, но мы видим, что стремление к добру 
выполняет функцию регуляции поведения. 

Понимание нравственности как регулятивного 
принципа экзистенции личности мы находим у 
И. Канта, создателя концепции автономной мора-
ли, существующей не по повелению бога и не как 
осуществление разумного эгоизма. Размышляя над 
тем, «что возвышает человека над самим собой, 
что связывает его с порядком вещей, который мо-
жет мыслить один разум», философ утверждает: 
«Это не что иное как личность, то есть свобода и 
независимость от механизма всей природы,... а 
именно данным его же собственным разумом, чи-
стым практическим законом... Моральный закон 
священен» [15: с. 509–511]. 

Кантовский – «нравственный закон во мне» – 
свидетельствует не только о свободе человека, 
свободе духа, на котором зиждется концепция ав-
тономной морали, но и убедительно подтвержда-
ет, что человек – этическое существо. 

В осмыслении исследуемой проблемы нужно 
особо подчеркнуть значение русской философии. 
В отличие от западно-европейской мысли русская 
философия (причем во всех её значимых течениях) 
однозначно стояла на приоритете этики. Её доми-
нантой является нравственная проблематика, 
сердцевина которой – идея этики личности. Убеди-
тельным свидетельством этому является творче-
ство Вл. Соловьева, поставившего этику в своем 
фундаментальном труде «Оправдание добра» [16] 
во главу угла всей своей философии. Потенциал 
нравственной философии именно в том, что, 
оправдывая Добро как правду, как смысл жизни, 
она показывает возможности осуществления 
Добра как суть самого человека, служит «система-
тическим указателем» (Вл. Соловьев) правого пути. 

Японский писатель Акутагава Рюноскэ заметил: 
«Вред морали – это полный паралич совести» [17]. 
Афористическое по форме и парадоксальное по 
содержанию изречение Акутагавы заключает в се-
бе квинтэссенцию нравственности. Любая мораль, 
с какой бы позиции она не принималась, представ-
ляет собой надличностную систему предписаний и 
требований. Следовательно, человек морален, ес-
ли он поступает в соответствии с нормами, запове-
данными богом или выкристаллизовавшимися в 
совместном общежитии людей. Поведение чело-
века определяет предпосланное ему готовое мо-
ральное решение. 

Осуществление замысла нашего исследования, 
а также парадоксальность суждений Акутагавы и 
многих других мыслителей приводит к необходи-
мости разведения морали и нравственности. 

Мораль не «выдумка человечества» (Э. Ремарк). 
Она возникает и существует как необходимое 
условие жизни общества, обеспечивающее его 
максимальную самоорганизованность, регуляцию 
и саморегуляцию творческих начал социума и че-
ловека. Однако реальные поведение и взаимоот-
ношения людей настолько богаты, сложны, много-
образны и драматичны, что никакая, даже самая 
совершенная этика не сможет предусмотреть норм 
и правил на все возникающие неординарные слу-
чаи. Вспомним Сонечку Мармеладову из «Преступ-
ления и наказания» Ф.М. Достоевского. Спасая се-
мью, она вынуждена была пойти на панель. С точки 
зрения существующей нормативной этики она по-
ступила аморально. Но можно ли её назвать без-
нравственной? Безнравственна ли учительница из 
повести В. Распутина «Уроки французского», кото-
рая, преступая общепринятую мораль, рискуя жиз-
нью, ведь это еще было сталинское время, играет с 
учеником на деньги, чтобы уберечь его от голод-
ной смерти? Именно в таких ситуациях отсутствия 
готовых моральных опор человек сам становится 
творцом и судьей поступков. В этом и заключается 
нравственность. Как утверждает В.С. Библер, 
«Нравственность воплощается не в моральные 
нормы, но в трагедийные перипетии свободного 
личного поступка» [18: с. 375]. Нравственность – 
это способность и готовность человека быть сво-
бодным и самостоятельным творцом индивиду-
ального поступка, умение сделать выбор, не утра-
тив при этом человеческое. 

Заключение 
Рассмотрение заявленной темы дает основание 

резюмировать, что свободное творческое вопло-
щение личностного потенциала, регулируемое 
нравственностью, способно обеспечить сохранение 
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антропологической перспективы. Усилие реализо-
вать личностное призвание детерминировано 
субъективным стремлением, рефлексивно соотне-
сенным с бытием Иного. Таким способом осу-
ществляемое усилие быть и оставаться личностью в 

«сверхсложной реальности» есть усилие нрав-
ственное, ибо одновременно несет ответствен-
ность за авторскую экзистенцию идеи личности и 
ответственную заботу за бытие других. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности успешного старения и проактивного подхода к старению в кросс-

культурном контексте. Анализируются исследования пожилых в восточных странах, таких как Индия, Китай, Иран, а также 
проводится сравнительный анализ схожих и различных факторов активного и успешного старения. Рассматривается поня-
тие проактивного подхода к старению и возможные кросс-культурные эффекты применения такого подхода. Показано, что 
кросс-культурный фактор является важным как для понимания специфики процессов старения в целом, так и для возмож-
ностей моделирования старения. Отмечается, что на фоне глобального постарения населения традиционные механизмы 
благополучного старения могут проявляться иначе и терять свои адаптивные свойства. 

Ключевые слова: благополучное старение, активное старение, кросс-культурные исследования, проактивный подход, 
футуризация старения 
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Abstract. The article discusses the characteristics of successful aging and a proactive approach to aging in a cross-cultural con-
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the population, traditional mechanisms of successful aging may manifest themselves differently and lose their adaptive role. 

Keywords: successful aging, active aging, cross-cultural studies, proactive approach, futurization of aging 

 

Одной из главных социальных тенденций XXI в. 
в развитых и развивающихся странах является по-
старение населения. По данным Росстата, на нача-
ло 2022 г. процент населения России старше 65 лет 
составлял 16,1 % [1]. В Европе в этот же год доля 
пожилых людей была ещё выше – 21,1 % [2]. Ожи-
дается, что в будущем тенденция будет только уси-
ливаться и к середине века число пожилых людей 
достигнет значения 1,6 миллиарда человек [3]. 

В последние десятилетия люди стали жить 
дольше, однако старение населения способствова-
ло распространению хронических возрастных за-
болеваний, что требует адаптации государства в 
сферах социального обеспечения, здравоохране-
ния, а также на рынке труда [4]. При этом с увели-

чением продолжительности жизни качество жизни 
людей на последних стадиях онтогенеза не пре-
терпевает особых изменений [5]. 

Традиционно главную роль в формировании 
старения отдавали генетическим факторам. Однако 
последние исследования показывают, что их влия-
ние не превышает 30 % [6]. Социально-экономи-
ческие факторы, а в частности эффективность си-
стем социального страхования и здравоохранения 
могут значительно влиять на здоровье людей, ка-
чество и продолжительность их жизни.  

Важно отметить, что процесс старения не пол-
ностью подчинен неподконтрольным человеку 
факторам. Образ жизни, поведенческие стратегии, 
которые он использует, могут играть существенную 
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роль в моделировании процессов старения. В связи 
с этим важность приобретает проактивный подход 
к старению – сознательное изменение поведения 
человека, направленное на формирование поло-
жительного сценария старости за счёт использова-
ния определённых стратегий. 

Особенности успешного и активного старения в 
восточных странах 

Представления о важных аспектах, определяю-
щих благополучную старость, различаются в раз-
ных странах мира: исследования показывают, что, 
несмотря на наличие общих тем, представители 
разных культур делают акцент на разных аспектах, 
необходимых для благополучной старости [7].  

Так, иранские исследователи выделили четыре 
основные категории препятствий для активного 
старения (индивидуальные, семейные, структур-
ные и связанные с системой здравоохранения) и 
четыре основные категории факторов, способству-
ющих активному старению (экзистенциальный по-
тенциал пожилых людей, потенциал семьи, потен-
циал сообщества и потенциал системы здраво-

охранения) [8]. Кроме того, субъективное здоро-
вье, воспринимаемая адекватность дохода, субъ-
ективный социальный статус и возраст являлись 
предиктором субъективного успешного старения, 
при этом лишь 32 % респондентов оценили свое 

старение как успешное [9]. 
Качественный анализ специфики старения в Ин-

дии выявил четыре основные темы успешного ста-
рения: успешное старение как фактор личного бла-
гополучия, напряженность между свободой воли и 
фатализмом, связанные жизни и сложность соци-

альной жизни [10]. При этом каждая из тем также 
отражала культурную специфику, например, 
напряженность между свободой воли и фатализ-
мом включала в себя активную позицию по освое-
нию возраста, сосуществование свободы воли и 
фатализма, а также сложный «торг» с потусторон-
ними силами. Тема связанных жизней отражала 
две основные линии – это отношения взрослый 
ребенок–пожилой родитель, а также супружеские 
взаимоотношения. Стоит отметить, что если слож-
ность сочетания свободы воли и фатализма скорее 
отражает культурно-специфичную сторону пони-
мания старения, и в какой-то мере это даже боль-
ше, чем просто восточная специфика, это специфи-
ка конкретного региона, то отношения с родителя-
ми и супругами – более универсальная тема. Также 
в Индии были обнаружены различия в успешном 
старении среди пожилых мужчин и женщин: 
успешное старение наблюдалось у 34,3 % пожилых 
мужчин и 25,6 % пожилых женщин, при этом, по 

мнению авторов, такой разрыв в основном обу-
словлен различием в уровне занятости и уровне фи-

зической активности [11]. Значительное число по-
жилых людей в Индии (56 %, по результатам попу-
ляционного исследования) отметили плохое общее 
состояние здоровья; 56,4 % мужчин и 59,2 % жен-
щин были «совсем не довольны» своими семейны-
ми и межличностными отношениями, а 13,5 % ре-
спондентов были совсем не довольны жизнью в 

целом [12]. Можно предположить, что специфика 
понимания старения в Индии может отчасти объ-
ясняться неоднозначными условиями жизни. 

Китайские исследователи обнаружили, что по-
зитивное отношение к собственному старению вне 
зависимости от пола положительно связано с субъ-
ективным здоровьем и удовлетворенностью жиз-

нью и негативно с одиночеством [13], также на эти 
показатели могут влиять социально-экономический 
статус, качество сна и активность. Социальная под-
держка, когнитивная переоценка и социальное 
сравнение, по мнению китайских исследователей, 
влияют на социальное благополучие пожилых лю-
дей; когнитивная переоценка и социальное срав-
нение опосредуют связи между социальной под-
держкой и социальным благополучием [14]. В це-
лом можно сказать, что у китайских пожилых людей 
социальная поддержка тесно связана с субъектив-

ным благополучием [15]. Также китайские пожилые 
люди испытывают своего рода давление, связанное 
с активным внедрением в повседневную жизнь тех-
нологий и гаджетов. К примеру, высокая самоэф-
фективность в социальных сетях тесно и напрямую 
связана с бо́льшим использованием информации, 
меньшим одиночеством и более высокой само-
оценкой; самоэффективность в социальных сетях 
также положительно влияет на счастье, опосредо-

ванное одиночеством и самооценкой [16]. Оценка 
успешного старения среди пожилых людей в Китае 
близка к показателям Индии, так 35,1 % пожилых ки-

тайцев смогли назвать свое старение успешным [17]. 
Корейские исследователи показали, что для 

благополучного старения психологическое здоро-
вье и религиозность являются ключевыми факто-
рами в Корее [18]. Также свой вклад вносят высо-
кий уровень образования, регулярные физические 
нагрузки, частые встречи с друзьями и семьёй, 
меньшая подверженность депрессии, меньшее 
чувство одиночества. Качественный анализ смысла 
«успешного старения» среди взрослых женщин в 
Корее позволил выделить несколько смысловых 
групп: «справиться с изменениями в сознании и 
теле», «финансово стабильная жизнь», «старение в 
здоровой семье», «подготовка к достойной смер-
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ти» и «стремление к осмысленной, гармоничной 

жизни» [19]. Интересно отметить, что тема «подго-
товки к достойной смерти» перекликается с актив-
но развивающимся в Японии направлением «шу-
катсу» (Shūkatsu) – подготовка к жизни на поздних 
этапах и после смерти [20]. 

Проактивный подход к старению в культурном 
контексте 

Регионы мира характеризуются разным соци-
ально-экономическим статусом, отличными соци-
альными структурами, особенностями взаимоот-
ношений. В этом контексте приобретает значение 
изучение проактивного подхода к старению с уче-
том кросс-культурного фактора. 

Традиционно одним из ключевых различий во-
сточных и западных культур считается ориентация 
или связанность с социумом. Так, для восточных 
культур базовым ресурсом обычно является семья 
и качество взаимоотношений с близкими [21]. Ана-
лиз исследований старения последних лет в тради-
ционных восточных культурах показал, что лейтмо-
тивом успешного старения выступает качество со-
циальной жизни, включающее в себя социальную 
связанность и сложность социальной жизни (Индия 
[10]), семейные и межличностные отношения (Ин-

дия [12]), социальную поддержку (Индонезия [22]; 
Китай [14; 15], субъективный социальный статус 
(Иран [9]), потенциал семьи и потенциал сообще-

ства (Иран [8]; Корея [18; 19]). Однако нельзя ска-
зать, что роль социальных связей и отношений – 
это специфика исключительно восточных обществ. 
Исследования в западных странах также подчерки-
вают роль социальной поддержки и связей [23]. 
Так, исследования социальных отношений в запад-
ных странах выявили роль социальных связей в 
сохранении и укреплении здоровья, снижении де-
прессивных симптомов и суицидальнных рисков, 
сохранении когнитивных функций, и в целом они 
положительно влияли на социальное и эмоцио-
нальное благополучие, а также качество жизни [23].  

Важной составляющей социальных отношений в 
пожилом возрасте в целом, независимо от культур-
ного контекста, является то, что количество связей 
играет меньшую роль, чем их качество. Так, Кар-
стенсен подчеркивала [24], что с возрастом снижа-
ется роль количества взаимодействия, но увеличи-
вается роль качества. Важным является и ощущение 
сопричастности и полезности для общества. Однако 
в западных исследованиях также подчеркивается 
роль индивидуальной удовлетворенности социаль-
ными отношениями как одного из значимых факто-
ров, определяющих положительный эффект от со-
циальной поддержки. Даже включенность в волон-

терскую деятельность, роль которой регулярно под-
черкивается для сохранения различных позитивных 
эффектов в период старения [25], нередко несет в 
себе индивидуалистические мотивы, т.е. с помощью 
такой деятельности я в первую очередь помогу себе, 
и заодно помогу кому-то еще [23]. 

Несмотря на то, что социальная поддержка и 
включенность в различные социальные среды яв-
ляется общим фактором благополучного старения 
как на западе, так и на востоке, тем не менее мож-
но отметить некоторые различия. Так, для востока 
социальная среда – это не только взаимодействие 
и общение само по себе, но это и привычная об-
становка проживания (местность) [26]. Вместе с тем 
социальное взаимодействие и общение в восточ-
ных обществах, как правило, рассматривается в 
контексте уже существующих социальных связей – 
т.е. поддержку пожилые люди получают от тех, с 
кем они знакомы, будь то родные, друзья или про-
сто соседи. Исследования социальных отношений и 
социальной поддержки пожилых людей в запад-
ных странах, как правило, не сводятся лишь к уже 
существующим социальным контактам. Обычно 
рассматриваются как традиционные социальные 
системы: друзья, межпоколенные отношения, 
дружеские отношения, так и варианты социальной 
включенности в менее знакомые системы: волон-
терство, братства, различные обучающие програм-
мы, обеспечивающие помимо навыков и знаний 
также и социальную поддержку. 

Еще одной значимой составляющей активного 
старения как в восточных, так и в западных культу-
рах является сохранение здоровья. Здесь не 
наблюдается значимых кросс-культурных разли-
чий, однако важным фактором становится доступ-
ность здравоохранения и качество предоставляе-
мой медицинской помощи. 

Проактивный подход к старению предполагает, 
что качество жизни человека в период старения во 
многом определяется образом жизни человека 
задолго до этого периода [27]. Важно отметить, что 
проактивный подход к старению – это не только и 
не столько образ жизни, скорее образ жизни – это 
один из инструментов, используемых при проак-
тивном подходе, но сам подход заключается в по-
нимании того, к какой старости человек хочет 
прийти [28]. И здесь на первый план выходят ха-
рактеристики, связанные с осознанностью, пони-
манием, что старение – неизбежный процесс, но 
качество жизни в период старения может суще-
ственно различаться, и, возможно, наиболее зна-
чимым фактором является наличие позитивного 
образа старения [28]. 
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Одним из подходов к решению проблемы про-
активного старения можно назвать футуризацию 
старения – то есть использование стратегий, фор-
мирующих позитивные ресурсы, выступающие за-
щитными механизмами против дегенеративных 
процессов. Данное направление является моло-
дым и мало изученным, но уже сегодня, система-
тизируя результаты исследователей со всего мира, 
можно сказать, что потенциал моделирования по-
черка старения велик. Так, нами были выделены 
четыре группы стратегий: биологические, психоло-
гические, средовые и социальные, – направленные 
на формирование ресурсов старения. Биологиче-
ские факторы включают в себя механизмы, связан-
ные прежде всего с генетической информацией, а 
также с метаболизмом и обменными процессами. 
Несмотря на то, что на первый взгляд биологиче-
ские факторы заданы, современные исследования 
показывают, что проявление даже генетических 
факторов во многом опосредуется образом жиз-
ни [29]. Психологические факторы включают широ-
кий круг механизмов, относящихся к когнитивным, 
эмоциональным, мотивационным и личностным 
процессам. Эти факторы достаточно изучены и об-
ладают хорошим потенциалом для моделирова-
ния [30–32]. Средовые факторы – это прежде всего 
образ жизни. Это направление хотя и активно раз-
рабатывается, однако остается достаточно проти-
воречивым, поскольку данные о том, какие аспек-
ты образа жизни оказывают положительное, а ка-
кие негативное влияние, а также о том, насколько 
долгосрочны эти влияния, различаются [33–35]. 
И наконец, социальные факторы, такие как соци-
альная поддержка, общение, отношения с род-
ственниками и включенность в социальные группы, 
о которых мы упоминали выше, также обладают 
большим потенциалом для моделирования. Эти 
факторы обладают разной степенью моделируемо-
сти, однако исследования показывают, что даже 
наиболее трудные для моделирования генетиче-
ские факторы в значительной мере опосредуются 
средой [36]. Например, в исследовании Дехтияра и 
коллег [37] было показано, что когнитивный ре-
зерв, накапливаемый в течение жизни, может сни-
зить риск развития деменции у носителей гена 
APOE-ε4 на 72 %, а у неносителей – до 76 %. 

Важной составляющей проактивного подхода и 
футуризации старения является поведенческий 
компонент, т.е. недостаточно знать о существова-
нии механизмов, способных улучшить качество 
жизни в пожилом возрасте. Как показывают наши 
исследования [38], осведомленность о положи-
тельных эффектах различных практик среди взрос-

лого населения достаточно высока. Однако между 
знанием и действием лежит пропасть. И можно 
предположить, что именно здесь могут проявиться 
кросс-культурные различия. 

Так, традиционно восточные культуры связыва-
лись с большей ролью коллективизма, социальных 
связей, а также уважением к старшим [39]. Но рост 
числа пожилых людей внес свои коррективы. Нега-
тивное отношение к пожилым людям в восточных 
культурах стало усиливаться, в то время как в за-
падных странах наблюдается рост положительного 
отношения к пожилым [40]. Возможно, отчасти та-
кой эффект связан с тем, что коллективистский 
взгляд на мир предполагает, что для человека бла-
гополучие его окружения, благополучие общества 
в целом важнее, чем личное, а забота о личном 
может рассматриваться как эгоизм. В противовес 
этому в индивидуалистических западных обще-
ствах индивидуальное благополучие, как правило, 
для отдельно взятого человека является ключевой 
ценностью. Как ни парадоксально, но такой подход 
к ценности себя и других приводит к обратному 
результату. В условиях, когда процент пожилого 
населения стремительно растет, активная и осо-
знанная позиция человека по отношению к самому 
себе приводит к проактивному подходу к старе-
нию. Человек задумывается о том, какую старость 
хочет лично он и что лично он должен сделать для 
того, чтобы получить желаемый результат, что при-
водит к тому, что качество жизни человека, его 
здоровье – физическое и психическое – остаются 
более сохранными, а сам он может дольше оста-
ваться активным и полезным членом общества. 
В случае пренебрежения собой, поскольку это эго-
истично и недостойно, человек может растратить 
свои ресурсы, что в итоге приведет к тому, что 
нагрузка как на общество, так и на его близких бу-
дет больше, и вместо коллективного благополучия 
результатом станет снижение качества жизни как 
самого человека, так и социума вокруг него. 

Обсуждение и выводы 
Представленные данные позволяют говорить о 

том, что как особенности старения на востоке и 
западе, так и потенциал применения проактивного 
подхода имеют как общие черты, так и культурную 
специфику. С одной стороны, мы видим, что фак-
торы, влияющие на качество жизни, успешность и 
активность, а также благополучие пожилых людей 
в период старения в целом достаточно универ-
сальны. Это сохранение здоровья – физического, 
психического, а также доступ к системе здраво-
охранения и её качество; это социальная поддерж-
ка и связанность, ощущение нужности и принятия 
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близкими и обществом в целом; а также сохране-
ние определенного материального уровня жизни. 
Также мы видим, что независимо от культурного 
контекста пожилые люди подвержены стигматиза-
ции и негативным стереотипам о старении, и воз-
можно, что в ситуации постарения населения уве-
личение пропорции пожилых людей в общей де-
мографической картине населения может усили-
вать эти негативные стереотипы. 

Вместе с тем существуют и культурные отличия. 
Так, традиционно восточные культуры более кол-
лективистские, а значит, роль социальных отноше-
ний, а также их вклад в благополучие пожилого 
человека выше. Иллюстрацией этой мысли может 
послужить китайское исследование, сравнивавшее 
благополучие пожилых китайцев, проживающих в 
Гонконге и Пекине [41]. Несмотря на то, что это два 
мегаполиса одной страны, в силу исторических ре-
алий Гонконг культурно ближе к западной культу-
ре, в то время как Пекин является носителем тра-
диционной коллективистской культуры. Основной 
вывод исследования заключался в том, что не-
смотря на то, что общий уровень жизни в Гонконге 
выше, благополучие пожилых людей там – ниже, 
поскольку во взрослом возрасте они были более 
ориентированы на достижения и индивидуальный 
результат и с выходом на пенсию их образ жизни 
существенно изменился. В Пекине такой картины 
не наблюдалось, поскольку основная ориентация 
была на поддержку и благополучие тех сообществ, 
в которых они жили, и тот фактор после выхода на 
пенсию остался неизменным. 

Возможности проактивного подхода к старению 
в культурном контексте также выглядят неодно-
значно. Исследования показывают, что в целом 
возможности моделирования процессов старения 
достаточно велики. И потребность в нем также вы-
сока. Например, в 2023 г. геронтологическое обще-
ство Японии на Азиатско-океаническом конгрессе 
Международной ассоциации геронтологии и гери-
атрии представило прогноз, согласно которому 
половина детей, рожденных в 2020 г., доживет как 
минимум до возраста 108 лет. При средней про-
должительности жизни в Японии сегодня около 
85 лет это означает, что продолжительность жизни 
возрастет примерно на 15–20 лет (с учетом тех, кто 

не доживет до 108 лет). Похожие прогнозы делают 
и европейские агентства. Это значит, что ни совре-
менная наука в целом, ни человек в отдельности 
не может себе позволить игнорировать высокую 
вероятность достаточно высокой продолжительно-
сти жизни. Что в свою очередь требует более осо-
знанного и ответственного подхода к пониманию и 
планированию собственного старения. 

Культурный контекст в этой связи ставит перед 
обществом и наукой специфический запрос. Сего-
дня, при растущем проценте пожилого населения и 
увеличивающейся продолжительности жизни, тра-
диционные стратегии теряют свою работоспособ-
ность. Так, игнорирование собственных нужд во 
имя всеобщего блага становится менее продуктив-
ным по сравнению с рациональным эгоизмом, где 
сохранность и благополучие одного становится ос-
новой для благополучия общества в целом. При 
этом мы должны понимать, что невозможно про-
сто перенести одни культурные традиции, ценно-
сти и установки на другую культурную почву. 
Именно это создает научные и практические зада-
чи и является вызовом современному обществу. 
Для успешной реализации проактивного подхода 
внутри конкретной культуры необходимо отталки-
ваться от уже существующих в ней ценностей и 
традиций, лишь несколько переформулировав 
направление решаемых задач. 

Таким образом, можно сказать, что проактив-
ный подход к старению является актуальным и 
перспективным направлением как для научных 
разработок, так и для практической работы. Но при 
этом необходимо учитывать культурный контекст. 
Причем важно понимать, что коллективизм–
индивидуализм – это лишь одно измерение куль-
турного контекста, которое мы рассмотрели в этой 
статье как наиболее представленное в научной ли-
тературе. Вместе с тем представленные нами ис-
следования Ирана, Индии, Китая показывают, что 
помимо общего коллективистско-индивидуалисти-
ческого контекста в каждой из этих стран есть еще 
свой культурно-специфический контекст, понима-
ние которого необходимо не просто для того, что-
бы получаемые результаты были точными и реп-
лицируемыми, но и для того, чтобы они могли быть 
внедрены в практику. 
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Аннотация. Рассмотрены препятствия, мешающие увидеть новую реальность, которая возникла в 1971 г., когда чело-

вечество стало переходить от настоящих денег к фиатным деньгам. Такой переход позволяет реализовать на практике но-
вые возможности, которые ранее считались сугубо формальными, достижимыми лишь в воображении. Инфантильное со-
знание, свойственное многим взрослым людям, не позволяет осмыслить эту новую действительность. В современном мире 
существуют мощные силы, заинтересованные в том, чтобы воспрепятствовать духовному взрослению населения, что и обу-
словливает курс на понижение совокупного интеллекта народа, на усиление тенденции к массовому инфантилизму. Особая 
роль при этом отведена трансгуманизму как эффективной технологии, направленной на достижение такого эффекта.  
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Abstract. The article considers the obstacles preventing us from seeing the new reality that arose in 1971, when humanity began 

to move from real money to fiat money. Such a transition makes it possible to put into practice new opportunities that were previously 
considered purely formal, achievable only in imagination. The infantile consciousness inherent in many adults does not allow us to 
comprehend this new reality. In the modern world, there are powerful forces interested in preventing the spiritual maturation of the 
population, which determines the course towards lowering the total intelligence of the people and strengthening the trend towards 
mass infantilism. A special role is assigned to transhumanism as an effective technology aimed at achieving such an effect. 
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Начиная с 1971 г. человечество стало перехо-
дить на фиатные деньги. Этот переход завершился 
в 1996 г. В мире возникла новая реальность, кото-
рую никто не ожидал. На уровне массового созна-
ния процесс не осознан, и тому есть несколько 
причин, точнее говоря, несколько ловушек, кото-
рые не позволяют увидеть реальность такой, како-
ва она есть. Назовем и опишем некоторые из них.  

Ловушка «Отрицание». Новый мир является 
утопией, он проиграл, наступление нового мира 
невозможно даже теоретически. Люди глубоко 
ошибались, ожидая, что утопия станет реально-
стью. Само слово «утопия» означает «место, кото-
рого нет». Только глупец может ждать, когда уто-
пия станет реальностью. Эти и подобные утвер-
ждения позволяют людям обманывать самих себя, 

сохраняя надежду на то, что новая реальность ни-
когда не случится. 

Ловушка «Артифициализм». Уверенность в том, 
что причиной неприятных явлений, вызывающих 
праведный гнев, являются конкретные люди. Хо-
рошо известная фраза «Во всём виноват Чубайс» – 
яркая иллюстрация такого хода мысли. Вместо Чу-
байса можно поставить Горбачёва, Ельцина, Гайда-
ра и т.д. Так мыслят малые дети, ещё не осознав-
шие ту истину, что всякая историческая личность 
есть проявление и выражение тенденции. Ребенок 
ещё не дорос до понимания того, что перемены в 
обществе совершаются людьми, когда для этого 
возникли соответствующие условия. Конкретные 
люди – не столько творцы, сколько орудия истори-
ческого процесса. Однако зрелый возраст сам по 
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себе не является гарантией зрелости ума, и, к со-
жалению, инфантильное сознание бывает нередко 
присуще и взрослым людям. 

Когда Джон Леннон писал свой коммунистиче-
ский манифест "Imagine" (1971), он явно не догова-
ривался с президентом США Ричардом Никсоном, 
который в этом году отменил «золотой стандарт» и 
призвал человечество перейти к фиатным (декрет-
ным) деньгам. Также Джон Леннон понятия не имел 
о том, что в том же 1971 г. профессор Клаус Шваб 
создал Всемирный экономический форум. Сегодня 
этот форум предлагает построить инклюзивный ка-
питализм, в котором на практике реализуются идеи 
Джона Леннона, высказанные им в далёком 1971 г. 
Начиная с 1996 г., когда всё человечество перешло 
на фиатные деньги, песня "Imagine" стала обяза-
тельной для исполнения при открытии Олимпийских 
игр в разных странах мира. Очередной раз песня 
прозвучала 26 июля 2024 г. при открытии Олимпиа-
ды в Париже. Почему именно Олимпийских игр? 
Потому что открытие Олимпиады собирает макси-
мальное количество зрителей, большее, чем любое 
другое событие. Время исполнения также опреде-
ляется возможностью собрать максимальное коли-
чество зрителей. В это время половина планеты 
встречает утро, когда люди собираются на работу. 
На другой половине планеты закончилась рабочая 
неделя, а хлопоты выходного дня ещё не наступили. 
Только на малонаселенных островах Тихого океана 
в это время глубокая ночь, и люди спят. 

В этой связи уместно сослаться на один показа-
тельный факт. Депутат Государственной Думы ФС 
РФ многих созывов Евгений Алексеевич Фёдоров 
обвинил Виктора Цоя в том, что песня «Мы ждём 
перемен» (1988) написана им по заданию ЦРУ 
США. Депутат забыл (или не знал) о том, что ещё за 
4 года до этого в фильме Леонида Квинихидзе 
«Мэри Поппинс, до свидания» прозвучала песня 
«Ветер перемен». Она выражала то же предчув-
ствие предстоящих больших изменений в обще-
стве, что и песня Виктора Цоя. Нелепо было бы счи-
тать, что и Л. Квинихидзе, и В. Цой создавали свои 
произведения по заданию ЦРУ. 

На массе других примеров прекрасно видно, что 
люди – продукты исторических обстоятельств, они 
действуют сообразно логике событий, а не пишут 
историю с чистого листа. Люди – не марионетки, 
которых дергают за ниточки какие-то могуще-
ственные силы – будь то ЦРУ, КГБ или ВОЗ. Логика 
исторического процесса порождает запрос на 
определенного рода личность – и этот запрос, так 
или иначе, удовлетворяется. Так, кризисные явле-
ния, охватившие позднесоветское общество, вы-

несли на поверхность людей энергичных, бесприн-
ципных, способных принести в жертву благополу-
чие десятков миллионов ради того, чтобы «забить 
последний гвоздь в крышку гроба коммунизма». 
Одним из таких безответственных циников и был 
А.Б. Чубайс. В иные времена его ждала карьера 
научного сотрудника в каком-нибудь институте. Да, 
он виноват в том, что произошло в нашей стране. 
Однако если бы прихоть судьбы не вознесла к вер-
шинам власти именно его, нашелся бы другой по-
добный субъект, который выполнил бы ту же роль 
разрушителя советского типа жизнеустройства. 
И надо иметь очень наивные представления об ис-
торическом процессе, чтобы этого не понимать.  

Ловушка «Торг». Настоящие деньги запрещены 
во всех странах мира. В этом нет ничего страшного, 
так как существует полноценная замена настоящим 
деньгам. Замена очень удобная, мы к ней уже при-
выкли. У нас нет платёжных средств, которые од-
новременно выполняют все функции денег, зато у 
нас есть такие удобные платёжные средства, как 
токены, криптовалюты, цифровые фиатные валюты 
центральных банков, в некоторых странах соци-
альные баллы как часть системы социального рей-
тинга и другие, не менее полезные способы оплаты 
товаров и услуг. При этом токены используются в 
децентрализованных социальных сетях. Токены и 
криптовалюта обеспечивают обмен ценностями 
без посредников. Обратим ваше внимание на то, 
что далеко не каждый может разобраться в этих 
хитросплетениях. Отсюда посыл: не нужно разби-
раться, просто доверяйте. Иначе говоря, взрослых 
людей сознательно оставляют в неведении, чтобы 
они не имели возможности принимать решения со 
знанием дела. Здесь мы видим то же стремление 
понизить совокупный интеллект масс, имеющий 
целью воспрепятствовать их взрослению.  

Языковая ловушка предполагает, что название 
предмета так же реально, как и сам предмет. Взрос-
лые люди способны отличить число от названия 
числа, но ребенок до таких высот абстрактного мыш-
ления подняться не в состоянии. Ему очень трудно 
понять, что чисел без единиц измерения не бывает. 
Когда подобное представление разделяет человек, 
перешагнувший порог совершеннолетия, то он те-
ряет способность ориентироваться в мире финан-
сов. Он не способен уразуметь, что современные 
платёжные средства почти никогда не имеют еди-
ниц измерения. В итоге его поведение продиктова-
но не трезвым анализом ситуации, а примитивными 
представлениями, расходящимися с реальностью.  

Ловушка «Синкретизм» предполагает, что один 
атрибут автоматически означает набор всех других 
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атрибутов. Например, ребёнок считает, что машина 
живая, потому что она двигается. Действительно, 
атрибут «движение» присущ всем животным. Но у 
животного должны быть и другие атрибуты: пита-
ние, размножение, рост, дыхание, выделение и т.д. 
Одного движения недостаточно, чтобы признать 
предмет живым. 

В документальном фильме Анны Ефимцевой 
«Красота – это ты» (2024 ) показана идеальная се-
мья, в которой муж и жена никогда не ссорятся, 
потому что живут в разных местах, встречаются раз 
в неделю. Некоторым взрослым людям трудно по-
нять, что семья – это не печать в паспорте, а сов-
местное проживание, совместный бюджет и сов-
местное ведение хозяйства. Раз есть один атрибут, 
значит, автоматически есть все остальные. Синкре-
тизм детского мышления остаётся с такими людь-
ми до конца жизни. 

В фильме «Поймай меня, если сможешь» (ре-
жиссёр Стивен Спилберг, 2002) главный герой 
фильма показал, что достаточно униформы и удо-
стоверения, чтобы окружающие воспринимали тебя 
как пилота самолёта, адвоката, врача, преподавате-
ля. Фильм основан на реальных событиях и демон-
стрирует детское мышление взрослых людей. 

Как избежать попадания в ловушки? Ответ 
очень прост. По-английски он звучит «make a 
difference» (сделать различие). Между прочим, это 
один из принципов успешного социально-психоло-
гического тренинга. Нужно учиться различать то, 
что существует только в языке, от того, что, образно 
говоря, можно потрогать своими руками. Нужно 
научиться различать, как вещи удовлетворяют 
наши желания в конкретный момент, от того, как 
данные вещи соотносятся друг с другом, независи-
мо от наших желаний. Например, люди обычно 
говорят: «Какая мне разница, что данные платёж-
ные средства не обеспечены золотом и другими 
драгоценными металлами. Главное, я иду в мага-
зин и покупаю товары, остальное мне глубоко без-
различно. А инфляция – это объективная реаль-
ность, к которой я уже привык, которая от меня не 
зависит. Принцип предельно прост, не нужно пе-
реживать о том, что от меня не зависит».  

Можно согласиться с тем, что следует избегать 
переживаний по пустякам. Это будет способство-
вать нашему хорошему настроению, но такая пози-
ция не позволит нам увидеть новую реальность. 
Итак, не задавайте лишних вопросов, тогда вы бу-
дете жить счастливо. 

Деньги – это платежные средства, с помощью 
которых мы включены в экономические процессы. 
Но лишь часть платежных средств является насто-

ящими деньгами. Настоящие деньги выполняют 
все функции денег, но существуют и иные платеж-
ные средства, которые выполняют лишь некоторые 
функции денег. Настоящие деньги всегда аноним-
ны, поэтому санкции на их обладателей не дей-
ствуют. Санкции могут повлиять только на тех, кто 
располагает иными платежными средствами, не 
являющимися анонимными. С помощью санкций 
происходит отделение тех, кто ведёт себя правиль-
но, от «провинившихся». Этих последних обяза-
тельно нужно наказать, чтобы в дальнейшем они 
вели себя должным образом. Если деньги не при-
вязаны к экономическому субъекту, то отделить 
деньги правильных субъектов от денег «непра-
вильных», «плохих» субъектов невозможно. 

 Настоящие деньги, далее, позволяют накапли-
вать богатства, другими словами, сохраняют резуль-
таты человеческого труда в пространстве и во вре-
мени. Сейчас во всех странах мира есть инфляция, 
значит, полностью сохранить результаты труда нет 
возможности. В этой связи имеет смысл напомнить, 
что в Великобритании в XIX в. цены снижались. 
В СССР с 1946 по 1953 г. цены также снижались. Это 
было возможно по той причине, что в обоих случаях 
использовались настоящие деньги.  

Функции денег хорошо известны и описаны в 
литературе [1: с. 33–39]. В интересующем нас ас-
пекте важно заметить следующее. Детское мыш-
ление позволяет людям жить счастливо, не задава-
ясь ненужными вопросами. Только новую реаль-
ность с таким мышлением мы никогда не увидим. 
Не поймём, что в современном мире накопить бо-
гатство невозможно даже теоретически. Срок год-
ности самых распространенных платёжных средств 
(в отличие от настоящих денег) всегда ограничен в 
пространстве и во времени, ибо они не обладают 
всеми атрибутами денег. Их в любой момент мож-
но отобрать, на них можно наложить санкции. Это 
талантливо показано в сериале «Бедный олигарх» 
(режиссёры Гарик Петросян, Давид Дадунашвили и 
Гайк Асатрян, 2022–2024). 

Если накопить богатство невозможно, то, значит, 
власть европейских королей и аристократов отходит 
на второй план. В первой десятке рейтинга самых 
богатых людей мира по версии Forbes уже никогда 
не будет тех, кто унаследовал богатства своих пред-
ков, живших сотни лет тому назад. Не будет в этих 
списках и потомков тех, кто торгует природными 
богатствами планеты в наши дни. Также в новой 
реальности меняется природа власти. Поскольку 
власть постепенно отделяется от богатства, значит, 
на первое место выходит власть экспертов, а не тех, 
в чьем распоряжении армия и полиция. 
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Сколько дивизий у генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедроса Аданома Гебрейесуса? Вопрос риториче-
ский. Однако это не помешало ему «поставить на 
колени» всё человечество 11 марта 2020 г., когда бы-
ло официально объявлено о пандемии коронавируса 
в мире. До сих пор многие страны не могут вернуться 
к показателям года допандемийного периода в обла-
стях экономики, образования и культуры. 

Человек смотрит на мир через призму своих ги-
потез. Если человек не может отличить платёжные 
средства от настоящих денег, он никогда не увидит 
новой реальности. Это приводит к неправильной 
постановке жизненных целей. Отсюда неизбежные 
неудачи, крах надежд, разочарование, депрессия, 
поиск виноватых. И, наоборот, если человек вос-
принимает новую реальность, то у него появляются 
реальные преимущества в конкурентной борьбе. 
Он никогда не поставит перед собой недостижи-
мую цель. У него не будет разочарований и обид. 
Хотя, подчеркнём ещё раз, современные платёж-
ные средства очень удобны, но удобство и ком-
форт не всегда ведут к желаемому результату. 

Поведём итог нашим рассуждениям. «Через па-
ру десятилетий благодаря современным подходам 
к образованию количество людей, способных по-
нять финансовую систему, будет практически равно 
нулю. Хотя, вероятно, к тому времени никто об 
этом уже не будет задумываться» [2: с. 214]. 

Зачем нужны ловушки на нашем пути к буду-
щему? Во-первых, для того, чтобы люди не замети-
ли того, что утопия стала реальностью. Во-вторых, 
чтобы добиться максимально узкой специализации 
человека (например, служебного человека, иде-
альных воинов, спортсменов, домохозяек и т.д.). 
Реализация таких целей требует максимального 
торможения взросления людей. И успехи на этом 
пути не стоит недооценивать. Так, если мы посмот-
рим на довоенные фотографии восемнадцатилет-
них юношей и девушек, то с удивлением увидим, 
что они выглядят значительно старше, чем их 
сверстники в наше время. 

Гениальный детский писатель Николай Николае-
вич Носов довел до логического завершения карти-
ну социальной реальности, созданной воображени-
ем Томмазо Кампанеллы в его знаменитой утопии 
«Город Солнца» (1602). Н.Н. Носов в книге «Незнай-
ка в Солнечном городе» (1958) изобразил коммуни-
стический город как такое поселение, в котором 
проживают крошечные мальчики и девочки («коро-
тышки»). Томмазо Кампанелла писал о том, что для 
построения идеального общества дети в первые 
годы жизни должны воспитываться без участия ро-

дителей. Фантазия Н.Н. Носова завела его дальше: в 
коммунистическом городе будут жить коротыш-
ки [3], т.е. люди, в своем индивидуальном психиче-
ском развитии не перешагнувшие порога детства.  

Марина Загидуллина пишет о творчестве Нико-
лая Носова: «Давай помечтаем! – как будто говорит 
он и тут же наводит на эту мечту микроскоп, под 
которым видно, как милое сердцу мечтателя явле-
ние оскаливает хищные зубы. Опрокидывание 
идеала в катастрофу становится школой для чита-
теля, своеобразным адаптивным эксперименталь-
ным полем» [4: с. 220]. 

Взросление человека – объективный процесс. 
Однако он не протекает автоматически, а является 
результатом воспитания. Капитализм во времена 
своего становления нуждался в людях типа Робин-
зона Крузо – энергичных, волевых, не теряющихся 
в сложных ситуациях и способных бросить вызов 
судьбе. На современном этапе эволюции капита-
лизму нужен человек иного склада: наивно веря-
щих в то, что ему расскажут СМИ, слабо представ-
ляющих себе, какова социальная действитель-
ность, живущих не разумом, а эмоциями, легко 
забывающих то, что было совсем недавно, и пола-
гающихся на авторитет власти и/или «говорящих 
голов» из телевизора. Владельцы заводов, газет, 
пароходов делают всё возможное, чтобы это дет-
ское восприятие действительности распространя-
лось всё шире, чтобы интеллектуальный уровень 
масс непрерывно понижался. Ставка делается на 
то, чтобы дети не взрослели, по крайней мере, что-
бы у людей оставались детское мышление и дет-
ская психология (избегание ответственности за се-
мью, детей, судьбу своего государства и т.д.). 
Власть имущие (или нанятые ими люди) загоняют 
народ в ментальные ловушки, из которых невоз-
можно выбраться, не преодолев порог взрослости. 

Дело дошло до того, что всерьез ставится задача 
использовать не только традиционные средства 
воздействия на сознание личности, но и изменить 
биологическую природу человека. Так, в главе 
«Конец Homo sapiens» Юваль Ной Харари пишет: 
«На заре XXI века Homo sapiens начинает выходить 
за биологические пределы. Он отменяет законы 
естественного отбора, заменяя их законами разум-
ного замысла» [5: с. 472]. Евгеника вернулась к нам 
в обёртке трансгуманизма. 

Евгенические вожделения, однако, не могут быть 
реализованы, поскольку природная основа человека 
не может быть изменена без отказа от самой человеч-
ности. Сторонники трансгуманизма явно переоцени-
вают свои возможности и недооценивают мощь здра-
вомыслящих людей, не желающих становиться объек-
тами безответственных социальных экспериментов. 
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Аннотация. В статье приводится анализ представлений о вовлеченности личности, сформировавшихся в российской и 

зарубежной психологии в конце ХХ – первых десятилетиях XXI в. Выделены ключевые контексты изучения вовлеченности и 
сформулированы вопросы, требующие дальнейшего теоретико-методологического осмысления. С учетом выделенных де-
фицитов и противоречий обосновывается необходимость формирования целостной концепции вовлеченности, соответ-
ствующей требованиям современного этапа развития научной психологии. Приводится авторское понимание вовлеченно-
сти как состояния, формирующегося в пространстве взаимодействия человека и среды при условии их соответствия. Аргу-
ментируется возможность и необходимость расширения исследовательского контекста от «вовлеченности в деятельность» 
до «вовлеченности в пространство жизнеосуществления», что позволяет говорить о различных пространственно-временных 
характеристиках и видах вовлеченности. Дифференцируются понятия «вовлеченность» и «ресурс вовлеченности», рассмат-
риваются модели вовлеченности личности в пространство жизнеосуществления и «ресурса вовлеченности». Определены 
дальнейшие направления исследований вовлеченности личности в пространство жизнеосуществления. 
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Актуальность 
Постнеклассический идеал рациональности, по-

степенно усиливающий свое влияние в современ-
ной психологии, диктует новые требования к прин-
ципам, методам исследования, постановке науч-
ных проблем. Переход к принципу системного де-
терминизма [1] сопровождается повышением 
уровня анализа различных интра- и интерпсихиче-

ских феноменов. В этом ключе человек выступает 
как открытая психологическая система, «свободно 
реализующая себя и свои возможности и развива-
ющая себя и свои возможности действующая лич-
ность, в такой же степени творящая обстоятельства 
своей жизнедеятельности, в какой степени обстоя-
тельства творят ее» [1: с. 91]. 

mailto:katal75@mail.ru
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Ориентация на теоретико-методологические ос-
нования концепций, соответствующих требованиям 
современной науки, позволяет реинтерпретировать 
и систематизировать психологические феномены, 
ранее представленные в научно-исследовательском 
поле как относительно дискретные. Одним из таких 
феноменов является вовлеченность. 

Постановка проблемы 
Исследования вовлеченности получили распро-

странение в зарубежной социологии, педагогике, 
психологии и практиках управления персоналом в 
последней трети ХХ в. и продолжают развиваться 
по настоящее время. В российскую науку данная 
проблематика пришла в 10-х годах текущего столе-
тия. На сегодняшний день эмпирически установле-
на роль вовлеченности в повышении качества дея-
тельности сотрудников организаций и предприя-
тий, студентов и школьников [2–6], значимость в 
более широких социальных контекстах [7]. Вовле-
ченный человек готов прилагать сверхнорматив-
ные усилия, проявлять неадаптивную активность, 
принимать на себя ответственность [2–4]. 

В целом на основе междисциплинарного анали-
за можно выделить несколько контекстов изучения 
вовлеченности: 1) содержательный (изучение дея-
тельностей, в которые вовлекается человек [8; 9]); 
2) предметно-сущностный (понимание вовлечен-
ности как процесса [6; 8], состояния [2; 3], свойства 
и т.п.); 3) временной (представления о длительно-
сти и «масштабе» вовлеченности [7]). В то же вре-
мя недостаточно изученными остаются ряд вопро-
сов, в числе которых можно отметить следующие: 
1) что именно понимается под «вовлеченностью», 
насколько «категориально устойчивы» понятия, 
употребляющиеся при описании её различных ас-
пектов; 2) каков временной и пространственный 
«масштаб» явлений, применительно к которым 
используется понятие «вовлеченность»; является 
ли вовлеченность характеристикой человека или 
формируется во взаимодействии «человек–среда» 
и принадлежит именно пространству взаимодей-
ствия; 3) каковы мерности вовлеченности; 4) что 
является признаками (маркерами) вовлеченности и 
невовлеченности человека и насколько они 
надежны и валидны; 5) каковы возможности и 
ограничения управления вовлеченностью? 

Анализ понятия «вовлеченность» и смежных с 
ним категорий лояльности, приверженности и др., 
трудностей, связанных со становлением русско-
язычного терминологического поля, приводился 
нами ранее [10; 11]. Было показано, что существую-
щие данные в области вовлеченности получены в 
различных методологических контекстах, что за-

трудняет их сравнительно-сопоставительный анализ 
и построение целостной концепции вовлеченности. 
Кроме того, преобладание социологических и педа-
гогических работ в этой области оставляет «за скоб-
ками» собственно психологический контекст. 

В качестве примеров психологических исследо-
ваний вовлеченности, реализуемых российскими 
учеными, можно отметить: 

– изучение ценностно-смысловых оснований 
вовлеченности [9; 12]; 

– социально-психологический анализ форм и 
динамики вовлеченности в деятельность [13]; 

– исследование вовлеченности в связи с вопро-
сами идентичности личности [14; 15]; 

– исследование вовлеченности в контексте раз-
личных аспектов познавательной активности [16–18]; 

– определение соотношения мотивации и во-
влеченности персонала, обучающихся [19] и др. 

Вопросы изучения вовлеченности как самостоя-
тельного феномена, её формирования и роли в 
жизни человека поднимает один из разработчиков 
системной антропологической психологии и психо-
логии вовлеченности О.В. Лукьянов [7; 14; 20]. Фак-
тически, это одно из немногих направлений исследо-
вания вовлеченности, в которых эксплицированы 
цели её повышения, управления ею и т.д. Таким об-
разом, в области изучения вовлеченности личности 
можно говорить о богатстве фактологического мате-
риала и о дефиците объяснительных моделей. 

Концепция вовлеченности 
Проблема разработки постнеклассического 

взгляда на природу человека ставится и решается, 
в том числе, в русле теории психологических си-
стем В.Е. Клочко [1] и далее – в системной антро-
пологической психологии [20]. Человек в этом слу-
чае рассматривается как «самоорганизующаяся 
система, т.е. система, порождающая психологиче-
ские новообразования и опирающаяся на них в 
своем самодвижении» [1: с. 101], находящаяся в 
состоянии непрерывного становления – прогрес-
сивного и закономерного усложнения, являющего-
ся условием жизнеосуществления [129], и взаимо-
действия с внешней средой. Согласно В.Е. Клочко, 
условием взаимодействия является соответствие 
человека и среды, наличие в среде того, что 
«должно быть опознано как свое и в качестве свое-
го присвоено системой» [1: с. 28]. Анализ литерату-
ры позволяет говорить о различных вариантах та-
кого соответствия: ценностно-смысловом [1; 5], 
соответствии на уровне индивидуальных особен-
ностей и активности личности [13; 21; 22], темпо-
ральном соответствии [23] и др. 
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В существующих на сегодняшний день исследо-
ваниях рассматривается вовлеченность личности 
преимущественно в конкретную деятельность (со-
вокупность деятельностей) либо в организацию; 
широко представлены работы, описывающие во-
влеченность в отдельные виды активности (учеб-
ную, научно-исследовательскую, спортивную и 
т.д.). При этом не затрагиваются более широкие 
контексты вовлеченности. 

Исходя из вышеописанных данных, нами была 
предпринята попытка разработки целостной кон-
цепции вовлеченности личности, опирающейся на 
теоретические положения и принципы системной 
антропологической психологии. За основу было 
принято предположение о том, что вовлеченность 
не «принадлежит» исключительно человеку или 
среде, а формируется в пространстве их взаимо-
действия, т.е. является эмерджентным свойством 
системы «человек–среда». Исходя из этого, вовле-
ченность понимается нами как «состояние челове-
ка как открытой самоорганизующейся системы, 
формирующееся в пространстве взаимодействия 
человека и среды при условии их соответствия и 
достаточной сензитивности человека к этой среде, 
характеризующееся изменением темпоральных 
характеристик жизнеосуществления человека 
(расширение временной перспективы, субъектив-
ное ускорение течения времени, восприятие жизни 
как непрерывного процесса становления), а также 
специфическим комплексом переживаний (погло-
щенность деятельностью, эмоциональная готов-
ность преодолевать возникающие препятствия, 
удовлетворенность деятельностью и жизнью в це-
лом, удовольствие и переживание собственной 
эффективности, ощущение контроля над ситуа-
цией)» [24: с. 35]. 

Соответственно обоснованы два ключевых мо-
мента в изучении вовлеченности: 

– расширен контекст понимания вовлеченности: 
от «вовлеченности в деятельность» до «вовлечен-
ности в пространство жизнеосуществления»; 

– дифференцированы понятия «вовлеченность» 
(как состояние) и «ресурс вовлеченности» (как со-
вокупность психологических характеристик, лежа-
щих в основе вовлеченности). 

Проблема жизненного самоосуществления чело-
века ставится и решается в русле системной антропо-
логической психологии И.О. Логиновой [25; 26]. 
В контексте исследования вовлеченности в про-
странство жизнеосуществления мы с опорой на 
работы В.Е. Клочко [1] и И.О. Логиновой [25] опре-
деляем его как «часть объективного мира, которая 
составляет действительность человека, обладаю-

щую признаками реальности и предметности, в 
которой человек живет и действует и которую 
формирует в ходе сменяющих друг друга деятель-
ностей, реализующих системы жизненных отноше-
ний, представляющих различные структурные 
уровни организации человека» [24: с. 18]. 

Расширение контекста рассмотрения вовлечен-
ности позволило, в свою очередь, конкретизиро-
вать её пространственно-временные характеристи-
ки – сочетание пространств, в которые вовлекается 
человек, и длительности вовлеченности, на основе 
которых выделены три вида вовлеченности: крат-
ко-, средне- и долгосрочная, реализующиеся в раз-
личных по «масштабу» пространствах (рис. 1). 

Краткосрочная вовлеченность реализуется в 
пространстве конкретной деятельности (например, 
«вовлеченность в решение задачи» [17], в работу 
на лекции [27]). Как эмоциональное состояние 
длительностью до года она наиболее полно описа-
на в работах W. Schaufeli с соавторами [28 и др.]. 
Российскими авторами краткосрочная вовлечен-
ность соотносится с состоянием «потока» [29], что 
определяет её нерефлексивность и регуляцию 
преимущественно на эмоциональном уровне. 

Среднесрочная вовлеченность реализуется в 
дисциплинарном пространстве, объединяющем не-
сколько видов деятельности, активности в рамках 
социальной (в том числе профессиональной) роли 
(«вовлеченность в профессиональную среду» [30], 
«академическая вовлеченность» [18]). В этом случае 
для человека значимы большинство задач в рамках 
социальной либо профессиональной роли, но дан-
ная деятельность не становится ядром его Я-концеп-
ции [15]. Вовлеченность здесь связана преимуще-
ственно с ценностно-смысловым соответствием, а 
также с преобладанием у человека внутренней мо-
тивации деятельности, наличием чувства самоэф-
фективности, способности к самостоятельной поста-
новке целей и ориентировке во времени, внутрен-
него локуса контроля, умения контролировать соб-
ственные познавательные процессы [4; 16; 31 и др.]. 

Долгосрочная вовлеченность реализуется в про-
странстве жизнеосуществления в целом и выступа-
ет интегральной характеристикой состояния чело-
века. При её наличии наблюдаются: расширение 
временной перспективы, жизненного мира и вари-
антов жизнеосуществления, переживания удовле-
творенности и благополучия, повышение показате-
лей жизнестойкости [32–34]. Для её инициации и 
поддержания необходимы рефлексия собственно-
го опыта [13] и способность к самопроектирова-
нию [24: с. 22]. 
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Рис. 1. Модель вовлеченности личности в пространство жизнеосуществления [24: с. 21] 

Временные рамки каждого из видов вовлечен-
ности определяются преимущественно по функци-
ональному критерию (сочетание пространства / 
деятельности, длительности, глубины состояния), в 
том числе с учетом концепции смысловой регуля-
ции состояний А.О. Прохорова [35]. Имеющиеся в 
научной литературе данные малочисленны и в ря-
де случаев нуждаются в конкретизации. 

Сочетание характеристик (маркеров) кратко-, 
средне- и долгосрочной вовлеченности образуют 
стили вовлеченности, определяющие преимуще-
ственную ориентацию личности на долгосрочную 
вовлеченность, среднесрочные вовлеченности, 
сменяющие друг друга, совмещение вовлеченно-
стей в отдельные деятельности и в дисциплинар-
ные пространства и т.д. На примере студентов вуза 
нами были описаны четыре стиля вовлеченности: 
«Удовлетворенность достижениями и насыщен-
ность жизни» и «Личностный рост» отражают раз-

личные варианты ориентации на долгосрочную 
вовлеченность, «Вовлеченность в деятельность» 
объединяет признаки кратко- и среднесрочной во-
влеченности, «Рефлексия вовлеченности» отража-
ет временную невовлеченность во внешние про-
странства, связанную с осмыслением текущего пе-
риода жизни [36]. 

Анализ соответствия человека и среды как усло-
вия их продуктивного взаимодействия и формиро-
вания вовлеченности человека в среду (в деятель-
ность) позволил предположить, что существует 
некая совокупность психологических качеств чело-
века, обеспечивающих подобное соответствие, для 
обозначения которых было введено понятие «ре-
сурс вовлеченности». 

Структура «ресурса вовлеченности» определя-
лась с учетом трех уровней соответствия человека 
и среды (рис. 2). 
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Рис. 2. Компоненты «ресурса вовлеченности» [24: с. 19] 

 
1. Когнитивное соответствие – наличие у чело-

века представлений о той деятельности либо дис-
циплинарном пространстве, в которое он вовлека-
ется, сформированность ориентировочной основы 
деятельности. Подобные представления могут 
быть представлены как на эксплицитном уровне, 
так и на имплицитном; значимым является отсут-
ствие в них противоречий и их достаточность для 
вовлечения в деятельность. 

2. «Инструментальное» соответствие – наличие 
психологических качеств, обеспечивающих прин-
ципиальную возможность взаимодействия со сре-
дой вовлечения с учетом её ключевых характери-
стик. Для определения ресурса долгосрочной во-
влеченности рассматривались признаки современ-
ной среды жизнеосуществления личности, в числе 
которых можно выделить высокую эмоциональную 
насыщенность и низкую устойчивость и прогнози-
руемость. Соответственно в состав инструменталь-
ного компонента «ресурса вовлеченности» бы-
ли включены ригидность (как универсальное свой-
ство живых систем [37]), толерантность к неопре-
деленности, саморегуляция и локус контроля, а 
также мотивация достижения и психологическая 
готовность к инновационной деятельности (т.е. ка-
чества человека, определяющие меру его устойчи-
вости как открытой психологической системы, спо-
собы принятия решений и атрибутирования ответ-
ственности). 

3. Ценностно-смысловое соответствие – соотне-
сенность выполняемой человеком деятельности, 
пространств жизни с системой его ценностей и 
личностных смыслов. В данном случае речь идет не 

о наличии либо отсутствии каких-либо конкретных 
диспозиций, а о преломлении объективных усло-
вий деятельности через призму смыслов и ценно-
стей человека, т.е. о «ценностно-смысловом регу-
лировании деятельности», что и определило 
наполнение соответствующего компонента. 

Принимая во внимание механизм множествен-
ной многоуровневой регуляции принятия реше-
ний [38], мы полагаем, что значимость различных 
составляющих «ресурса вовлеченности» варьирует 
с учетом конкретных условий жизнеосуществле-
ния [24: с. 20]. 

Использование данной модели позволяет опи-
сать психологические мерности «ресурса вовле-
ченности» (сочетания преимущественно использу-
емых его составляющих при жизнеосуществлении в 
данной среде), а также типологические особенно-
сти «ресурса вовлеченности». Предложенная мо-
дель «ресурса вовлеченности» является достаточно 
универсальной, но может быть конкретизирована с 
учетом специфики отдельных деятельностей или 
пространств, в которые вовлекается человек. 

Выводы 
Таким образом, на сегодняшний день вовле-

ченность признается одним из значимых факторов, 
обеспечивающих продуктивность личности в про-
цессе жизни. Данный феномен исследуется с со-
циологических, управленческих и педагогических 
позиций, собственно психологическая составляю-
щая представлена в значительно меньшей степени. 

Изучение вовлеченности с позиции системной 
антропологической психологии позволяет выде-
лить её психологическое содержание, дифферен-
цировать ввлеченность как состояние и «ресурс 
вовлеченности» личности, расширить контекст ис-
следований до «вовлеченности в пространство 
жизнеосуществления» и описать на этом основа-
нии её пространственно-временные характеристи-
ки. На основе предложенных авторских моделей 
определены типологические особенности и психо-
логические мерности ресурса вовлеченности, стили 
вовлеченности, предикторы актуального состояния 
вовлеченности. 

В то же время остаются открытыми и требую-
щими дальнейшего изучения следующие вопросы: 
какова динамика состояния вовлеченности в кон-
кретную деятельность, как именно реализуется 
переход от кратко- к среднесрочной вовлеченности 
и далее к долгосрочной; какова специфика «ресур-
са вовлеченности» в конкретные виды деятельно-
сти и ряд других. 
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Аннотация. Усиление роли Китая во внешнеполитических отношениях с Россией вызывает естественное желание как 

можно лучше понять своего оппонента. Поэтому изучение китайского этноса представляется наиболее важным именно 
сейчас. Целесообразно это сделать с помощью психологического конструкта «образ мира». В статье проанализированы 
популярные воззрения на теорию образа мира в отечественной психологической науке. Сделан вывод о том, что наиболее 
развернуто и полно модель образа мира описал В.П. Серкин, дан детальный анализ модели. Проведены параллели между 
науками: психологией и физикой.  Дано описание и обоснование применения каждой из методик, применяемых при изуче-
нии феномена. Сделан вывод о масштабности предполагаемого исследования и его целесообразности. 

Ключевые слова: образ мира, этнос, Китай, психосемантика, модель мира 
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THE PSYCHOLOGICAL CONSTRUCT "THE IMAGE OF THE WORLD"  
AS A UNIVERSAL TOOL FOR STUDYING THE EAST ASIAN ETHNIC GROUP 
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Abstract. The article highlights the relevance of the topic in the light of China's increasing role in foreign policy relations with 

Russia. It notes the natural desire to understand its opponent as well as possible. Therefore, studying the Chinese ethnic group is 
particularly important at this time. It is advisable to do this precisely through the psychological construct "image of the world". The 
popular views on the theory of the image of the world in Russian psychological science are analyzed. It is concluded that the model 
of the image of the world has been most comprehensively and thoroughly described by V.P. Serkin, and a detailed analysis of V.P. 
Serkin's world image model is given. Parallels are drawn between the sciences of psychology and physics. The description and justi-
fication for the application of each of the techniques are provided. The conclusion emphasizes the significance of the proposed 
study and its relevance. 

Keywords: the image of the world, ethnicity, China, psychosemantics, model of the world 

 
Внешняя политика нашего государства в по-

следние годы четко ориентирована на Восток. 
Крупнейшим государством восточноазиатского  

региона является Китайская Народная Республика. 
Именно Китай стал одним из центральных стратеги-
ческих партнеров России в настоящее время. Шесть 
субъектов России являются ближайшими соседями 
с восточной державой. Китайско-российская гра-
ница вторая по протяженности после границы с 
Казахстаном. Можно сказать, что давние русско-
китайские отношения представлены на государ-
ственном уровне в виде генеральной линии страте-
гического партнерства. В этом ракурсе вполне есте-
ственно желание как можно лучше понять своего 
восточноазиатского собеседника, познать своеоб-

разие его мировоззрения, самобытность личности 
через призму этнических особенностей. 

Почему это целесообразнее всего сделать с по-

мощью такого универсального психологического 
конструкта, как образ мира? Следует отметить, что 
образ мира в самом широком смысле – это сово-
купность многоуровневой системы знаний о мире, 
о себе, о других людях.  Важной особенностью и, 
по сути, отличием образа мира от более плоской 
конструкции «картина мира» является следующее 
обстоятельство. Вся воспринимаемая совокупность 
знаний, получаемая через внешнее воздействие, 
преломляется через субъект. И как точно отметил 
А.Н. Леонтьев, «…только при возникновении субъ-
ектно-объектных связей, взаимодействий возни-

mailto:vtorushina79@inbox.ru
mailto:vtorushina79@inbox.ru


ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  Методологические и теоретические проблемы психологии личности 

45 

кают многоразличные, и к тому же меняющиеся от 
вида, модальности» [1: с. 258]. Строго говоря, в за-
висимости от степени согласия или конфликтности 
новой воспринимаемой информации, она может 
становиться (или не становиться) индивидуальным 
личностным смыслом. Можно сказать, что, отличи-
тельной особенностью психологического конструк-
та «образ мира» является преломление восприни-
маемой информации через ранее полученный 
опыт, аккомодация и включение её в индивиду-
альный образ мира конкретного индивида. 

Современное научное сообщество, рассматри-
вая понятие «образа мира», предлагает несколько 
точек зрения на конструкцию феномена. Это как 
раз тот самый случай уместного и необходимого 
симбиоза математики и психологии, поскольку уже 
в самом понятии «образ мира» заложена геомет-
рическая составляющая – многоуровневость. 

Впервые модель образа мира в отечественной 
психологии обосновал А.Н. Леонтьев. Автор гово-
рил, что в основе восприятия образа мира лежит пять 

измерений: три линейных измерения (стандартные 
линейные измерения стереометрии), четвертое из-
мерение – время и особое пятое – квазиизмерение. 
При этом квазиизмерение А.Н. Леонтьев описывает 
как «смысл вещи, его означенность, а также мерность 
его внутрисистемных связей» [2: с. 6]. Весь спектр 
трехмерной окружающей действительности вокруг 
субъекта приобретает личностный смысл и вклю-
чается в его индивидуальный образ мира только в 
случае особой значимости: с учетом временных 
характеристик и его особой осмысленности (озна-
ченности) для индивида. Проще говоря, восприя-
тие окружающей действительности должно быть 
«в нужное время, в нужном месте и в нужном зна-
чении» для того, чтобы быть включенным в инди-
видуальный образ мира конкретного индивида. 

Интересна позиция Е.Ю. Артемьевой в воззре-
нии на исследуемый феномен «образ мира». Про-
фессор соотнесла образ мира и субъективный опыт 
индивида как общее с частным и предложила па-
радигмальную модель движения смыслов. Автор 
не только разработала и обосновала механизм 
функционирования модели, но и определила в ней 
место для конструкта «образ мира». Модель субъ-
ективного опыта представляет собой сферу, в кото-
рой выделено три слоя. Первый слой внешний – 

перцептивный, второй слой – картина мира и тре-
тий глубинный слой – образ мира. Е.Ю. Артемьева 
с опорой на собственную теорию движения смыс-
лов обосновала динамику феномена «образ мира». 
«В перцептивном слое предсмыслы функциониру-

ют в виде неотторгнутых от модальной формы от-
ношений. В слое “картина мира” происходит оттор-
жение от модальности и формирование полного 
смысла. Полный смысл меняет или не меняет состо-
яние глубинного слоя “образ мира”, в зависимости 
от согласия или конфликтности со “старым смыс-
лом”, становится личностным смыслом» [3: с. 306]. 
Научная ценность теории видится нам в обоснова-
нии динамичности изучаемого феномена и осо-
бенностей механизма его функционирования. 

С.Д. Смирнов в своей научной работе делал ак-
цент на формировании образа мира в онтогенезе и 
придерживался позиции двухслойной модели.  
Автор называл образ мира активным началом лю-
бой деятельности и заострял внимание на том, что 
образ мира и деятельность оказывают друга на 
друга обоюдоактивное воздействие. «Будучи нача-
той, деятельность все время оказывает обратное 
влияние на образ мира, обогащая и модифицируя 
его. Построение образа внешней реальности пред-
ставляет собой актуализацию той или иной части 

уже имеющегося образа мира и процесс уточне-
ния, исправления или даже радикальной пере-
стройки его» [4: с. 143]. С.Д. Смирнов отождествлял 
образ мира и предмет психологии и говорил, что 
процесс построения и функционирования образа 
мира составляет объект психологии в самом широ-
ком его понимании. 

Стройная математическая трехмерная модель 
образа мира предложена Ф.Е. Василюком. Автор 
дал ему звучное название – «психосемиотический 
тетраэдр». Модель представляет собой трехмер-
ную фигуру – тетраэдр, четыре вершины которого – 
это значение, предмет, личностный смысл и знак, а 
грани тетраэдра представляют собой особую чув-
ственную ткань [5: с. 8]. 

Ученые (А.Н. Леонтьев, Е.Ю. Артемьева, С.Д. Смир-
нов, Ф.Е. Василюк) создали мощную теоретическую 
базу для дальнейшего изучения феномена, что и 
было с успехом реализовано в современных науч-
ных трудах В.Е. Клочко, Г.А. Берулавы, В.П. Серки-
на. Ученые развили ранние исследования и пред-
ложили собственные теории относительно пони-
мания термина «образ мира» и его структуры, на 
основе которых реализовывались дальнейшие 
научные исследования их учеников. 

Так, Г.А. Берулава, понимая образ мира как 

трансцендентный символ окружающего мира в со-
знании человека, говорит о его структуре как о сово-
купности трех шкал: «активность», «эмоциональная 
насыщенность» и «обобщенность» [6: с. 29]. 
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Профессор В.Е. Клочко определял образ мира 
как результат отражения многомерного мира и 
структурировал его как совокупность предметного, 
смыслового и ценностного слоев [7: с. 217]. 

В этой связи из множества теоретических моде-
лей образа мира нам наиболее близка трехмерная 
модель В.П. Серкина [8: c. 93].  Модель представ-
ляет собой сферу, в которой выделяется три слоя: 
ядерный, семантический и перцептивный. Иннова-
цией модели явилось выделение брамфатуры (об-
ласти апперцепции). 

Основная часть ядерного слоя, по мнению авто-
ра модели, формируется с рождения до подрост-
кового возраста и представляет собой результат 
взаимодействия «ребенок-взрослый». Сюда вклю-
чены мотивационный комплекс, наиболее обоб-
щенные принципы, критерии отношений, эталоны 
взаимодействия. 

Семантический слой мало зависит от восприни-
мающего индивида, модален и целостен. Автор 
характеризует слой как означенность объектов 

внешнего мира. 
Наиболее подвижный и изменчивый слой – 

перцептивный, представляющий собой все образы 
актуального восприятия. Слой может проявляться в 
вербальных суждениях, которые автор называет 
«эмпирическим референтом» и «вербальным 
портретом», понимая под этим предмет мысли, с 
которым соотносится лексическая единица в соста-
ве высказывания, где заложено личное отношение 
индивида к предмету. 

При описании структуры образа мира автор ис-
пользует редкий термин – брамфатура. Несмотря 
на то, что В.П. Серкин сам ставит его под сомнение, 
нам он видится уместным и логичным. Брамфатура – 
это ситуация, когда одна подсистема пронизывает 
собой другую подсистему, т.е. функциональная 
подсистема «область апперцепции» пронизывает 
собой иные подсистемы – семантический слой и 
перцептивный слой.  Здесь нам видится правиль-
ным провести аналогию с лучом прожектора, ис-
точник которого начинается в центре сферы (ядер-
ного слоя), пронизывает семантический и перцеп-
тивные слои. Стоит отметить, что по аналогии со 
световым потоком, рассеивающимся с увеличени-
ем расстояния, «образ мира», стартуя из относи-
тельно плотного ядерного слоя – ценностей, этало-

нов и установок, постепенно расширяется на се-
мантическом уровне (вбирает в себя новые знания) 
и готов воспринимать еще больший объем инфор-
мации на перцептивном уровне. Хочется продол-
жить оперирование физической терминологией и 

вспомнить особенности распространения светово-
го потока. Спектр световой волны в физике разде-
лен на видимый свет и невидимый спектр (инфра-
красное излучение и ультрафиолет). Так и в струк-
туре образа мира конкретного индивида видимый 
спектр – это та часть перцептивного мира, которая 
согласуется с его ядерным слоем – установками, 
ценностями, эталонами, понятна и знакома на 
уровне семантического слоя и субъективно прини-
мается им, включается в структуру его индивиду-
ального образа мира. Но есть невидимый спектр, 
это та часть, которая не согласуется с внутренними 
смыслами индивида (или не знакома ему на се-
мантическом уровне) и в силу этого не может быть 
включена в его индивидуальный образ мира. 
Можно вновь провести аналогию и назвать это не-
видимым спектром образа мира. Но при опреде-
ленных условиях (в физике этот процесс называют 
аккомодацией) субъект может приспособить, при-
нять и включить отдельные фрагменты в индиви-
дуальный образ мира. 

Предложенная В.П. Серкиным модель нам 
представляется максимально информативной с 
точки зрения её использования при изучении спе-
цифики именно восточного этноса. Образ, согласно 
определению, – это результат отражения объекта в 
сознании человека [9: с. 446]. 

И это именно то, с чем среднестатистический 
житель Китая сталкивается гораздо чаще представи-
теля Европы. Графемой Китая является иероглиф – 
рисунок, фигурный знак, обозначающий понятия 
или морфемы. Иными словами, в широком смыс-
ле – это образ. Именно поэтому мы считаем, что 
рассмотрение специфики китайского этноса через 
конструкт «образ мира» наиболее релевантно. 

Под внешней лаконичной терминологией – 
«изучение образа мира этнического сообщества» – 
лежит целый спектр исследований. Исследование 
специфики образа мира конкретного этноса логично 
основано на выдвижении трех гипотез – по количе-
ству структурных элементов изучаемого феномена. 

Для проверки первой гипотезы о том, что суще-
ствует специфика ядерного слоя образа мира кон-
кретного этноса, мы считаем целесообразным 
применить следующие методики.  Методика изу-
чения ценностных ориентации Д.А. Леонтьева [10] 
является адаптированной методикой «The value 

survey» (Изучение ценностных ориентаций) М. Ро-
кича и позволяет выявить значимые ценности ре-
спондентов. Тест смысложизненных ориента-
ций [11] является адаптацией методики «Purpose-
in-Life Test, PIL» (Цель в жизни) Дж. Крамбо и 



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  Методологические и теоретические проблемы психологии личности 

47 

Л. Махолика. В основе методики лежит теория 
стремления к смыслу и логопедии В. Франкла. Ме-
тодика позволит выявить жизненные цели, степень 
эмоциональной насыщенности, удовлетворенность 
саморелизацией и локусы контроля респондентов. 

Для изучения семантического слоя традиционно 
используются методы субъективной семантики и 
психосемантики.  16-шкальный личностный семан-
тический дифференциал Е.Ю. Артемьевой [8: с. 329] 
позволит исследовать важный момент – самовос-
приятие респондента. Проводится смысловая кате-
горизация восприятия личности, исследуются лич-
ные семантические пространства. Специализиро-
ванный семантический дифференциал В.П. Серки-
на [8: с. 254] позволит оценить образ жизни индиви-
да. Групповой ассоциативный эксперимент [8: с. 246] 
является проективной методикой и позволяет изу-
чить ассоциативные связи респондентов в опреде-
ленной области в соответствии с предложенным 
стимулом. 

Подвижный и изменчивый слой модели образа 

мира – перцептивный – наиболее сложен для изу-
чения, поскольку его составляющими являются все 
образы актуального восприятия. В этой связи анке-
тирование видится нам наиболее информативным 

методом исследования. Акцент при составлении 
анкеты стоит сделать на следующих моментах: как 
человек видит себя в этом мире; как он хотел бы, 
чтобы его видели другие.  В дополнение к анкети-
рованию нами предлагается использовать методи-
ку диагностики социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной 
сфере О.Ф. Потемкиной [12: с. 641]. Это поможет не 
только выявить полярности «альтруизм-эгоизм», 
«процесс-результат», «свобода-власть», «труд-
деньги», но и соотнести результат с другими мето-
диками. Проективная методика «Нарисуй образ 
мира» [13: с. 154] позволит подтвердить (или опро-
вергнуть) ранее полученные результаты, обобщить 
и дополнить выводы. 

Несомненно, что планируемое нами исследова-
ние скрывает за внешней лаконичностью достаточ-
но большой объем работы. Для изучения каждого 
из структурных элементов модели образа мира 
будет предусмотрен ряд методик, однако это поз-
волит максимально полно проработать поставлен-

ную гипотезу, выстроить прогнозы и перспективы 
взаимодействия, сотрудничества и раскрыть спе-
цифику представителей китайского этноса. 
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Аннотация. В статье представлен исторический анализ политической психологии в свете интегративной теории лично-

сти Т. Миллона. Цель статьи – сократить концептуальный и методологический разрывы между психодиагностикой и совре-
менной политической моделью личности. Предполагается, что точная оценка личностей лидеров высокого уровня может 
значительно улучшить прогнозирование политических результатов. Кроме того, персонологическая модель Миллона пред-
лагает жизнеспособную интегративную основу для изучения политической личности. 
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Научный интерес к изучению профиля личности 
политических деятелей всегда держался на ста-
бильно высоком уровне. Вот лишь некоторые 
наиболее известные исследования, представлен-
ные в хронологическом порядке: «Человеческая 
природа в политике» английского социального 
психолога Грэхема Уолласа (1908) [1], который рас-
сматривал политическое поведение и проблемы 
индустриального общества и внес заметный вклад 
в развитие политической науки; «Психопатология и 
политика» Гарольда Дуайта Лассвейла (1930) [2], 
профессора Йельского университета, который поз-
же создал линейную модель коммуникации; 
«Власть и личность» хорошо известного германо-
британского психолога Ганса Юргена Айзенка 
(1954) [3] и «Личность и политика» Фрэда Ирвина 
Гринштейна (1969) [4], американского психолога и 
профессора Принстонского университета по ка-
федре политических наук. В том числе и благодаря 
их усилиям в 1978 г. было официально провозгла-
шено становление Международной Ассоциации 
Политической Психологии (IAPP). 

Актуальность изучения личности применитель-
но к политическим лидерам была подтверждена 
представителем психодинамического направления 
в психологии, профессором политических наук в 
отделении повышения квалификации Университета 
города Нью-Йорка Стенли Реншоном, чье имя 
прочно ассоциируется с доктриной консервативно-
го американского национализма, поднятого на щит 
нынешним кандидатом в президенты от Республи-
канской партии США Дональдом Трампом. Реншон 
заявил (1996), что «многие из наиболее важных 
аспектов деятельности президента зависят от ха-
рактеристик его личности и полученных ранее 
навыков … его суждений и выбора ответа на возни-
кающие обстоятельства; все это приводит в дей-
ствие рычаги административных, конституцио-
нальных и институциональных структур» [5]. При-
мерно в это же время Гринштейн (1992) высказался 
более определенно и категорично: «Политические 
институты и процессы функционируют при непо-
средственном участии человека. Было бы замеча-
тельно, если на них не оказывали никакого влия-
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ния качества, отличающие одного индивида от 
другого. Тем не менее, они больше склонны сосре-
дотачиваться на болезненных факторах, опреде-
ляющих политические события и их результаты, 
чем на исключении личностных характеристик, 
наивно полагая, что поведение принимающих в 
них участие лиц может быть логически исключено 
из данной ситуации» [60]. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос, 
в каком направлении должна происходить оценка 
личности политика или, по выражению Гринштей-
на, политической личности. В своей ранней работе 
(1969) [4] он выдвинул предположение, что для её 
оценки нужны данные, относящиеся к феномено-
логическому и динамическому уровням анализа, а 
также сведения о генезисе. Он же заявил, что их 
будет достаточно для реализации операционных 
действий как по проведению оценки на основе 
установления степени соответствия диагностиче-
ским критериям, так и для выбора методов, позво-
ляющих осуществить данную процедуру более или 
менее стандартизированным способом. Согласно 
Гринштейну, феноменологический уровень опре-
деляет закономерности в поведении актеров, вы-
ступающих на политической сцене, которые явля-
ются «актуальным дополнением к ситуационным 
данным для прогнозирования и объяснения их по-
ступков» [7]. Логично предположить, что на дина-
мическом уровне размещаются регуляторные ме-
ханизмы динамической защиты, в то время как 
сведения о генезисе «далеки от непосредственной 
связи с поведением» [7]. Роберт Джервис, извест-
ный своим вкладом в развитие политической пси-
хологии и наиболее часто цитируемый в програм-
мах курсов политологии в американских колле-
джах, не понаслышке знал об ошибочных пред-
ставлениях при принятии внешнеполитических ре-
шений; в администрации Ричарда Никсона он пре-
тендовал на опустевшее после ухода Генри Кис-
синджера кресло госсекретаря и советника по 
национальной безопасности. Он высказал твердое 
убеждение (1989) [8], что можно ожидать, что с 
усилением роли других подходов в психологии ин-
терес к защитным механизмам пойдет на убыль, в 
то время как патогенез уже играет второстепенную 
роль в формировании политической личности, 
представляя интерес разве что для историков пси-
хологической мысли. В этой ситуации трудно наде-
яться, что портрет персоны, составленный из све-
дений, почерпнутых из единственного источника, в 
роли которого выступает феноменологический 
уровень наблюдения, будет сколь-нибудь полез-
ным или законченным. 

Помимо простого уточнения предложенного 
Гринштейном состава и определения операцион-
ных уровней исследования политической личности, 
необходимо прояснить масштабы работы, которую 
предстоит сделать, если мы хотим, чтобы эта лич-
ность смогла выбраться из «запутанного подлеска». 

Как представляется, план действия и направление 
выхода на открытый простор заключены в концепции 
Миллона. Он говорил, что для того, чтобы понять 
личность как единое целое, нужно сделать шаг за её 
пределы, т.е. взглянуть на нее глазами персоны [9]. 
В центре пересечения психологических, социальных 
и биологических сфер всегда будет находиться только 
персона как единственное образование, с самого 
начала имеющее природное происхождение, а зна-
чит, подверженное всем фундаментальным законам 
её развития, в том числе и эволюции. Она является 
объектом проведения идеографического наблюде-
ния, но на номотетическом или научном уровне 
она предстает в виде матрицы данных, собранных 
со всех традиционных уровней её рассмотрения: 
поведенческого, феноменологического, интрапси-
хического и биологического. Совершенно очевид-
но, что за сбор и обработку данных отвечают ос-
новные школы психологической мысли с их теоре-
тической и методологической базами – межлич-
ная, когнитивная, психодинамическая и биологиче-
ская. Их результаты сводятся воедино на основе 
фундаментальных принципов эволюционного раз-
вития и конструктов, выведенных из соответствую-
щей теории Миллона [10], включая нозологию и 
оценочный инструментарий. Таким образом, его 
концепция личности становится естественной 
платформой для интеграции всех этих подходов. 

Дедуктивно выведенные из теории модели лич-
ности представляют собой прототипические концеп-
ты, распределенные по нескольким уровням в соот-
ветствии со степенью тяжести их патологии. Приме-
нительно к портретированию политической лично-
сти данные модели можно сравнить с палитрой цве-
тов, чем больше красок, тем колоритнее будет вы-
глядеть картина. В распоряжении Миллона оказа-
лось 15 оригинальных цветов. Как истинный худож-
ник, он умело производит их смешение, создавая 
новые оттенки, придающие объем портрету и атмо-
сферность всей картине. Эта аллегория понадоби-
лась для того, чтобы проиллюстрировать тот факт, 
что Миллон [11] предложил алгоритм создания для 
каждого прототипа личности по шесть подтипов, в 
результате чего в его палитре появилось 90 ярких 
цветов, позволяющих сделать портрет максимально 
близко соответствующим персоне, с которой он пи-
сался. Точное число возможных подтипов имеет 
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строгое обоснование, связанное с применением 
спектрального подхода к формированию стилей, 
типов и расстройств личности [12]. 

Чтобы понять, насколько теория Миллона при-
годна для оценки политической личности, необхо-
димо вернуться к основам политической психоло-
гии, и здесь невозможно обойтись без обращения 
к психологическому исследованию человека в по-
литике, проведенному Джин Никкель Кнутсон. Его 
результаты были обобщены в её «Руководстве по 
политической психологии» [13]. Она утверждала, 
что для того, чтобы концептуальные модели были 
пригодны для изучения человека в политике, они 
должны соответствовать трем важным требовани-
ям: четкому определению концепта личности; по-
дробному описанию свойств и особенностей мо-
делей личности; возможности их количественной 
оценки, чтобы они были пригодны для научного 
изучения; высокой степени соответствия личных 
качеств политической фигуры и свойств конструкта 
личности. Даже при беглом знакомстве с теорией 
личности, разработанной Миллоном, можно легко 
понять, что она полностью соответствует выдвину-
тым критериям. Больше того, эти требования яв-
ляются частным случаем его подхода. 

Тем не менее важно остановиться на практиче-
ских результатах использования теории Миллона 
для определения и оценки стиля личности полити-
ческих персон. К примеру, известный в США специ-
алист в области политической психологии Обри 
Иммельман, профессор кафедры психологии Уни-
верситета Св. Иоанна, очень успешно и на постоян-
ной основе пользуется его тестом по психологиче-
ской оценке личности, получившим название Мил-
лоновский Индекс Диагностических Критериев 
(1985) [14]. По имеющимся отзывам, Иммельман 
не ошибался в своих выводах начиная с 1996 г. 
В разных своих статьях Иммельман писал (1993, 
2002), что «ни одна из существующих в области 
оценки политической личности концептуальных 
систем не может сравниться с теорией Миллона по 
совместимости с традиционными методами психо-
диагностики и стандартной клинической практикой 
оценки личности» [15]. В другом месте он утвер-
ждал, что никакая из таких систем не обладает той 
элегантностью, с которой эволюционная модель 
Миллона производит синтез нормы и психопатоло-
гии. Из этого он заключает, что Миллон «предлага-
ет теоретически обоснованную альтернативу дей-
ствующим концептуальным рамкам и методологи-
ям оценки, проводимым для психологического 
изучения политических лидеров» [16].  

Общепринятый подход к проведению косвен-
ной оценки личности политических деятелей мето-
дологически привычно делится на три этапа: со-
держательный анализ, экспертное заключение и 
психодиагностическое изучение биографических 
данных. Если коротко, то в точном соответствии с 
мнением Роя Шафера из Колумбийского универси-
тета (2000) [17] содержательный анализ является 
полезным инструментом для анализа политиче-
ской пропаганды, изучения психологически значи-
мых образов в политической риторике и примене-
ния значимых психологических конструктов, таких 
как мотивы и концептуальная или интегративная 
сложность. Однако содержательный анализ не 
предлагает подходящей системы отсчета для ком-
плексных, клинически-ориентированных процедур 
психологической оценки. Поэтому Пол А. Коуэрт 
(1996) [18] предложил выйти за аналитические 
рамки содержательного анализа, которые доми-
нировали в исследованиях политических личностей 
в эпоху холодной войны, заменив их методологией 
получения Q-данных о состоянии личности, полу-
чаемых методами анкетирования, самоотчета и 
показателей инструментальных шкал. Учитывая 
большую роль, которую играют многочисленные 
опросы общественного мнения, изучения позиций 
различных фокусных групп, речей, написанных 
профессиональными спичрайтерами, а также поли-
тической пропаганды в целом, представляется ра-
зумным найти альтернативы выступлениям и ин-
тервью в качестве основных источников данных 
для психологической оценки. Преимущество экс-
пертных оценок состоит в том, что по ним можно 
судить о разных аспектах деятельности оценивае-
мой фигуры, нужно лишь убедиться в достоверно-
сти информации. Главный недостаток экспертного 
подхода к оценке заключается в том, что он неэко-
номичен, громоздок и непрактичен. Чтобы собрать 
данные для своего исследования влияния личности 
на лидерские качества американских президентов, 
Коуэрту пришлось обратиться к 42 экспертам. Сти-
вен Рубенцер и Томас Фешингбауэр, которые про-
водили изучение политической личности на при-
мерах 21 президента США, в основном методами 
факторного анализа (пятифакторной модели), в 
своей работе «Личность, характер и лидерство, ца-
рящие в Белом Доме: психологические оценки 
личности президентов» (2005) [19], посвященной 
его результатам, писали, что они связывались по-
чти с 1000 биографов, стипендиатов президентов и 
бывших чиновников администраций, а в конечном 
итоге были вынуждены обратиться за помощью к 
115 специалистам в области психологической 
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оценки, которые в совокупности заполнили 172 
пакета с данными, каждый из которых состоял из 
620 пунктов. Уже цитировавшийся выше С. Реншон 
утверждал (1996), что «досадная трудность с экс-
пертными рейтингами» заключается в том, что их 
нецелесообразно использовать для изучения кан-
дидатов в разгар президентских кампаний, когда 
точная оценка личности имеет решающее значение 
для определения психологической пригодности к 
должности»5. Историки и стипендиаты президента 
не являются оптимальными источниками инфор-
мации в этих условиях. Журналисты, освещающие 
деятельность кандидатов в президенты, потенци-
ально более надежны, но могут быть слишком по-
гружены в свои собственные репортажи, чтобы 
оказать существенную помощь. Более практичным 
подходом было бы извлекать данные о личности 
непосредственно из работ журналистов, прези-
дентских стипендиатов, биографов и других экс-
пертов, что избавляет от необходимости привле-
кать их к активному сотрудничеству. 

Очевидно, что третий этап, связанный с психо-
диагностическим анализом биографических дан-
ных, является наиболее доступным и объективным 
источником информации. Историометрик Дин Кит 
Саймонтон приписывает (1990) открытие диагно-
стической полезности «немедленного извлечения 
индивидуальных черт из биографических дан-
ных» [20] для выявления связи между личностью и 
политическим лидерством политическому психоло-
гу Ллойду Этериджу. Саймонтон (1986) утверждает, 
что «биографические материалы [не только]...  
содержат богатый набор фактов о детстве и разви-
тии карьеры... [но и] такие вторичные источники 
также могут служить основой для оценки лично-
сти» [21: с. 150]. Сам же Этеридж использовал ско-
рее гибридный психодиагностический/экспертный 
подход. Оценивая в своей работе (1978) 36 госу-
дарственных служащих разного ранга, в состав ко-
торых входили президенты, госсекретари и совет-
ники, занимавшие свои должности в период с 1898 
по 1968 г., он делал это «путем изучения научных 
работ, отчетов инсайдеров, биографий и автобио-
графий» [22: с. 437]. На самом деле, Этеридж рас-
пределил их по двум полярностям доминирова-
ние-подчинение и интроверсия-экстраверсия, а 
затем пригласил для этого двух экспертов, скрыв от 
них свои результаты; окончательное решение было 
принято на основе консенсуса.  

Авторский подход к оценке политической лич-
ности с использованием теории и инструментов 
Миллона тоже включал два этапа, но, в отличие от 
гибридного метода Этериджа, ими стали первый и 

третий, поэтому он является сочетанием содержа-
тельного анализа и психодиагностического изуче-
ния биографических данных. В дополнение к это-
му, в качестве экспертного заключения и, так ска-
зать, проверочного оселка автор всегда пользовал-
ся положениями теории Миллона, которые каса-
лись описания «стандартных» для каждой модели 
личности её вариантов или подтипов. Когда порт-
рет составлен, было важно произвести сверку его 
черт с набросками, выполненными Миллоном, 
большим мастером своего дела. Если наблюдается 
явное совпадение результатов проведенного анали-
за с общим описанием данного варианта, представ-
ленным Миллоном, то приходит тихая гордость и 
радость, а если обнаруживается, что сходства с 
«прототипическим подтипом» нет, то это заставляет 
задуматься, что, возможно, основная модель была 
определена неточно, и следует вернуться на исход-
ную позицию – проверить группировку данных, а 
затем повторить итеративную процедуру. 

На деле алгоритм выглядит следующим обра-
зом. По каждому кандидату просматривается 
огромный пласт видеоинформации, включающий 
телевизионные дебаты, выступления на публике, 
на официальных мероприятиях, приемах, прото-
кольных встречах и съемки в кругу семьи, бытую-
щие в интернете. В общем, нужно сначала найти, а 
потом отсмотреть множество материалов, причем 
делать это необходимо с большой концентрацией 
внимания, поскольку важно выделить действи-
тельно характерологические черты в поведении и 
выражении эмоций с целью составления их описа-
ния с последующим определением, а затем тща-
тельно распределить их по двум очень показатель-
ным ячейкам матрицы данных или областям лич-
ности – демонстрируемого поведения и выраже-
ния эмоций, а также осуществления взаимодей-
ствий в межличной сфере. После этого требуется 
переключиться на принципиально иной поиск све-
дений, связанных с формированием раннего и бо-
лее позднего опыта портретируемой персоны, что-
бы на основе анализа представить, формированию 
каких объектных отношений и образа самости мог-
ло способствовать сочетание этих видов опыта. 
Здесь важно понять, какие установки и ценностные 
ориентиры, вероятнее всего, могли сложиться у 
данного индивида в ходе научения. Такие находки 
позволят сформировать соответствующие струк-
турные области личности – образа самости и ин-
трапсихического содержания. К этому моменту 
оказывается собранной половина «паззла». На 
сложившейся основе уже можно попытаться про-
яснить систему убеждений, хотя бы условных, по 
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классификации Бека и Фримана. Большую пользу в 
дальнейшем продвижении по его сборке принесет 
оценка настроения, привязанного к темпераменту, 
политической личности. Вместе с первыми двумя 
функциональными областями структурная область 
настроения/темперамента позволит оценить глу-
бину и периодичность проявления аффективных 
состояний. Памятуя о том, что все области личности 
связаны между собой на уровне взаимодействия 
преобладающих в них черт, что обеспечивает це-
лостность личности за счет таких их глубокого уко-
ренения и первазивности, можно спрогнозировать, 
как будут выглядеть оставшиеся две взаимосвя-
занные области интрапсихического уровня – дина-
мических регуляторных механизмов и морфологи-
ческой организации. Задача не из легких, требую-
щая немалого профессионализма даже со стороны 
практикующих психоаналитиков, поскольку непо-
средственное наблюдение за индивидом невоз-
можно. Однако делать обоснованные предполо-
жения все же вполне допустимо. 

Теперь эту матрицу данных нужно пропустить 
через механизм инструментальной оценки. Из со-
поставления результатов, полученных с помощью 
Опросника Миллона–Гроссмана и третьей версии 
Многоосного Клинического Инструментария Мил-
лона, прорисовывается основная модель личности 
и черты сопутствующих прототипов, доминирую-
щие в отдельных областях. Именно они придают 
своеобразие шаблонному портрету политика. Дело 
в том, что представление о том, что среди полити-
ков наиболее распространенной является антисо-
циальная модель личности, стало стереотипным, 
отсюда и пошло их деление на «психопатов» и 
«социопатов». Такое понимание отнюдь не бес-
почвенно, но, во-первых, нужно учитывать, что 
речь идет только о стиле личности или о нормаль-
ном её варианте, принимаемом и одобряемом 
обществом, а, во-вторых, этим делением их много-
образие не ограничивается. Например, по оценкам 
автора, у Дональда Трампа и Илона Маска модели 
личности во многом схожи, и у того, и у другого 
основным является антисоциальный стиль с 
нарциссическими чертами. Однако индивидуаль-
ную окраску им придают черты, значение которых 
находятся на третьей позиции: у Трампа – это чер-
ты театральной личности, а у Маска – шизоидной. 
Не правда ли, становится понятным пристрастие 
Трампа находиться в центре внимания и к конкур-
сам красоты, а у Маска – наличие синдрома Аспер-
гера и склонность к интеллектуализации, являюща-
яся защитным механизмом шизоидной личности. 
Совсем по-другому в сравнении с Трампом смот-

рится портрет Камалы Харрис, хотя в нем тоже при-
сутствуют черты антисоциальной и театральной 
моделей, но, как в известном фильме, «их поменя-
ли местами», теперь на первом плане находится 
театральная модель, а уже потом проступают осо-
бенности антисоциальной.  

На их фоне портрет политической личности Эн-
тони Блинкена выглядит и вовсе неожиданным. 
В нем проступают черты избегающей в своей осно-
ве личности вкупе с теми, что больше присущи бо-
лее тяжелой параноидной модели. У Миллона та-
кой подтип получил название гиперчувствительно-
го, который характеризуется сильными пережива-
ниями и обеспокоенной подозрительностью инди-
вида, поочередно впадающего в состояние паники, 
нервозности и робости, а затем он становится 
обидчивым, раздражительным и ершистым. По 
демонстрируемому поведению он – совсем не по-
литик, и кажется, что он все делает, переступая че-
рез себя. Вот исполнять блюзы и рок-баллады, иг-
рая в баре на гитаре, а также писать тексты и речи – 
это его, но требовать, указывать, призывать к отве-
ту, совершать грозные демарши – у него выходит 
не слишком убедительно, если вообще получается. 
Буквально в нескольких словах охарактеризую сти-
ли личности нынешних кандидатов в вице-
президенты США. Личность Вэнса также обладает 
чертами избегающей модели, но при главенству-
ющей роли садистской личности, которая, надо 
отметить, исчезла вместе с мазохистской из основ-
ных официальных классификаторов и сохранилась 
лишь в типологии Миллона. У него подтип, прису-
щий Вэнсу, назван бесхребетным, что очень подхо-
дит под собранный анамнез. В целом, такие инди-
виды демонстрируют злобную доминантность и 
жестокость, которые, однако, являются средствами 
борьбы с собственными фобиями; слабость ком-
пенсируется наличием групповой поддержки; в 
обществе выглядит самодовольным и всегда вы-
бирает бессильных «козлов отпущения». Что каса-
ется ставленника от Демократической партии, то в 
пару взбалмошной Харрис был выбран надежный, 
добросовестный, несколько приземленный Тим 
Уолц, по характеристикам своей личности удиви-
тельным образом напоминающий её нынешнего 
шефа – Байдена. У него антисоциальная модель с 
компульсивными и, в последнюю очередь, нарцис-
сическими чертами. Название, данное Миллоном 
этому варианту, говорит само за себя – бюрократи-
ческий подтип антисоциальной личности. 

В заключение необходимо подчеркнуть важ-
ную, по мнению автора, мысль, что традиционная 
оценка личности политика имеет мало общего с 
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концепцией личности, разделяемой большинством 
профессиональных психодиагностов, прошедших 
клиническую подготовку, или с имеющимися в их 
распоряжении процедурами. В этом смысле мо-
дель личности, разработанная Миллоном, удовле-
творяя трем критериям Кнутсон, предлагает намно-
го более жизнеспособную интегративную основу 
для различных современных подходов к изучению 

политической личности, сокращая тем самым кон-
цептуальные и методологические разрывы, суще-
ствующие между формулировками, принятыми в 
таких исходных дисциплинах, как персонология, 
психологическая оценка личности и прикладное 
направление исследования, предметом которого и 
является политическая личность.  
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Аннотация. Исследование посвящено изучению когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость (ПЗ/ПНЗ) в 

старшем подростковом возрасте и влияния цифровизации (пользование мобильными телефонами, компьютерами, интер-
нетом, введение в школе электронных дневников, онлайн обучение и т.д.) на изменение показателей «Общее время», «Ко-
личество правильных ответов», «ПЗ/ПНЗ». Сравниваются значения показателей когнитивного стиля старших подростков в 
интервале 20 лет, проходивших обучение по разным программам (традиционной и обогащающей) в 2000/01 учебном году 
и традиционной программе 2020/21 года обучения. У современных подростков произошло изменение скорости и точности 
перцептивного сканирования в сторону увеличения и смещение их на полюс поленезависимости по сравнению с подрост-
ками традиционной модели начала 2000-х. При этом показано, что старшие подростки, обучавшиеся в 2000/01 учебном 
году по обогащающей программе (средствами развивающих учебных текстов, которые обогащают основные формы инди-
видуального ментального опыта), имели значения показателей когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость 
сопоставимые с современными подростками. 
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Огромное разнообразие и количество исследо-
ваний по связи когнитивных стилей (в частности, 
когнитивного стиля полезависимость/поленезави-
симость) с процессами обучения не дают возмож-
ности осветить их в полной мере, поэтому остано-
вимся на некоторых из них. Исследователи в обла-
сти образования утверждают, что когнитивные сти-
ли обладают способностью предсказывать акаде-

мические достижения, выходящие за рамки общих 
способностей [13]. 

Связь когнитивного стиля полезависимость/по-
ленезависимость с обучением часто описывают 
через социальные и эмоциональные характеристи-
ки, влияющие на учебную деятельность [15]. Д.Р. Гу-
денау пришёл к выводу, что полезависимые субъ-
екты выделяют и используют важнейшие опорные 
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сигналы в заданиях на создание концепции, ведут 
себя как «зрители», подвержены негативному вли-
янию, показывают лучшие результаты при случай-
ном изучении социальной информации [10]. 

Поленезависимые испытывают больше трудно-
стей в выделении важной информации при реше-
нии сложных задач [8]. Они обладают более высо-
кими достижениями в математике, особенно в об-
ласти создания концепций и практических приме-
нений [14]. Поленезависимые вспоминают больше 
информации из научных и математических источ-
ников, тогда как полезависимые – из социально 
ориентированных текстов [11]. Показано и лучшее 
запоминание поленезависимыми субъектами 
структурированной и функциональной информа-
ции (детали оборудования) [12]. 

Гилд и Джерджер обобщили особенности обуче-
ния полезависимых/поленезависимых учащихся и 
попытались дать ответы на вопросы обеспечения их 
учебной мотивацией и стилями преподавания, поз-
воляющими вести эффективное обучение с учётом 
индивидуальных различий в когнитивной сфере [9]. 

В целом, обобщая приведенные исследования, 
можно резюмировать, что полезависимые обучае-
мые преуспевают в заданиях, ориентированных на 
группу и совместные ситуации, где играют роль 
социальные аспекты поведения; предполагающих 
стандартные формы поведения; требующих от обу-
чаемого повторения информации в одной и той же 
форме и виде представления; связанных с обла-
стями знаний, основанных на социальных вопро-
сах. Полезависимые могут эффективно использо-
вать такие стратегии обучения, как: концентрация 
на информации; повторение информации, которая 
должна быть вызвана из памяти. Условия среды 
обучения, способствующие обучению полезависи-
мых учеников: обеспечение социального учебного 
окружения; предоставление обширной структур-
ной поддержки; ясные, чёткие указания при мак-
симальном руководстве процессом обучения; вве-
дение ориентационных стратегий перед обучени-
ем; обеспечение обширных обратных связей; 
обеспечение графического выражения содержания 
учебного материала; применение примеров, иллю-
стрирующих учебный материал [4]. 

Поленезависимые обучаемые будут эффектив-
ны: при решении математических и логических за-
дач; в ситуациях, требующих структуризации и си-
стематизации идей в какой-либо области; при изу-
чении языков; в задачах, требующих выделения ве-
дущих аспектов в любой информации, особенно при 
её неорганизованном, двусмысленном и малострук-
турированном характере; в задачах переноса, где 

операция должна быть перенесена на основе ситуа-
ции; в оценках на основе действия. Поленезависи-
мые могут эффективно использовать следующие 
стратегии обучения: выбор источников информа-
ции; поиск и валидизацию информации; перенос 
знаний (предсказание, выводы, оценка, расчёт); со-
здание метафор и аналогий; оценка знаний; струк-
турный анализ информации. Условия, способствую-
щие обучению поленезависимых учеников: незави-
симое учебное окружение; использование элемен-
тов самостоятельных «открытий» в учебных методи-
ках; обеспечение большого количества справочного 
материала и первоисточников; обеспечение усло-
вий для самообучения; полная самостоятельность 
при минимальном руководстве обучением; созда-
ние концепций, моделей, контуров обучения [4]. 

Современный мир меняется стремительно. Мы 
живем в цифровую эпоху, где процессы цифрови-
зации носят глобальный характер, затрагивая все 
сферы деятельности общества, в том числе образо-
вание, и становятся базой развития самого обще-
ства и общественных отношений [2]. Однако до сих 
пор вопрос о том, как цифровая среда сказывается 
на особенностях интеллектуальной сферы лично-
сти, остается открытым. 

Никто не ставит под сомнение необходимость 
цифровой трансформации образования. Однако 
для её реализации требуется вложение значитель-
ных финансовых ресурсов в материальную инфра-
структуру и переподготовку кадров, а также пере-
осмысление целей и содержания образования всех 
уровней. Следует установить приоритеты решения 
задач цифровизации с учетом реальности выпол-
нения необходимых для этого условий. И, без-
условно, привлечь науку для изучения физиологи-
ческой, психологической и педагогической обосно-
ванности новых методов организации и ведения 
учебного процесса [5]. 

С одной стороны, образование играет особую 
роль в процессе цифровой трансформации, высту-
пая как фактор обеспечения необходимых условий, 
предпосылок и интеллектуального фона для уве-
ренного перехода в цифровую эпоху, где приори-
тетной задачей становится подготовка высококва-
лифицированных специалистов, соответствующих 
«цифровому» времени. Соответственно это влечет 
за собой необходимость кардинальных изменений 
в системе образования, таких как преобразование 
образовательных программ, методов и организа-
ционных форм обучения, широкое внедрение и 
применение цифровых инструментов и коммуни-
каций в учебной деятельности посредством циф-
ровой среды, обучение людей по индивидуально-
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му плану в течение всей жизни в удобное для них 
время и удобном месте. 

С другой стороны, по мнению педагогов, в рам-
ках дистанционного образовательного процесса 
наблюдаются: низкие показатели успеваемости, 
так как лучше усваивают материал на бумажном 
носителе; утрата обучающимся способности к 
творчеству, проявлению инициативы, боязнь уст-
ных ответов; формальное отношение к выполняе-
мым заданиям, что сказывается на качестве обра-
зования; вредное влияние компьютера на психиче-
ское и физическое здоровье; чувство ложной ком-
петентности, когда доступ к информации обучаю-
щиеся приравнивают к овладению компетенцией; 
слабый уровень социализации. С учетом всех этих 
обстоятельств формулируется позиция, согласно 
которой процесс формирования личности ученика 
обусловлен живым педагогическим общением 
ученика с учителем, которое не может быть заме-
нено цифровой средой [2]. 

Возможность проследить изменения когнитив-
ного стиля полезависимость/поленезависимость у 
современных подростков и подростков начала 
ХХI в. в связи с увеличением цифровизации обще-
ства в целом и образовательного процесса в част-
ности делает это исследование актуальным и важ-
ным с точки зрения неиспользованного резерва 
для создания эффективных процедур обучения, 
учитывающих когнитивную организацию учеников. 

Цель исследования: проследить изменения ос-
новных и дополнительного показателей когнитивно-
го стиля полезависимость/поленезависимость в стар-
шем подростковом возрасте на интервале 20 лет. 

Эмпирические гипотезы 
1. У современных подростков произойдет уве-

личение значения основного показателя «Количе-
ство правильных ответов» и дополнительного по-
казателя «ПЗ/ПНЗ», а также уменьшение значения 
показателя «Общее время» по сравнению с под-
ростками начала 2000-х гг. 

2. Современные подростки смещаются на полюс 
поленезависимости по сравнению с подростками 
начала 2000-х гг. 

Независимые и зависимые переменные 
Независимые переменные: период/время тести-

рования 2000/01 учебный год и 2020/21 учебный 
год. 

Зависимые переменные: показатели «Общее вре-
мя», «Количество правильных ответов», «ПЗ/ПНЗ». 

Методика 
Методика «Фигуры Готтшальдта» для выявле-

ния когнитивного стиля полезависимость/полене-
зависимость. 

Данная методика состоит из 30 заданий. На од-
ном листе-бланке располагается простая геометри-
ческая фигура, на другом сложная геометрическая 
фигура, в которой содержится в качестве её части 
простая фигура. Простые геометрические фигуры 
повторяются по порядку, их всего 5, каждая повто-
ряется по 6 раз, итого 30 простых фигур. Сложные 
геометрические фигуры всегда разные. 

Экспериментатор на 31-й карте показывает 
принцип выполнения теста. Сначала демонстриру-
ет простую фигуру в течение 10 секунд, затем её 
закрывают и показывают сложную геометрическую 
фигуру. Простая и сложная фигуры никогда не 
должны быть одновременно в поле зрения участ-
ника исследования. Когда открывается сложная 
фигура, включается секундомер для замера време-
ни поиска простой фигуры. Секундомер останавли-
вают, когда участник исследования говорит, что 
видит простую фигуру. 

Основные показатели: 
1. Общее время (ОбВр) выполнения всех 30 за-

даний (в минутах). 
2. Количество правильных ответов (КПО). 
Дополнительный показатель: 
3. Продуктивность, равная отношению количе-

ства правильных решений ко времени выполнения 
(в минутах). В дальнейшем этот показатель имену-
ется как полезависимость/поленезависимость 
(ПЗ/ПНЗ). Чем больше 2 и 3-й показатели и меньше 
1-й, тем больше поленезависимость. 

Выборка и процедура исследования 
База данных 2000/01 учебного года была собра-

на в рамках исследования по кандидатской диссер-
тации в г. Ижевске [1]. Общая выборка 2000/01 учеб-
ного года в старшем подростковом возрасте соста-
вила 92 учащихся 9-го класса (из них 49 мальчиков 
и 43 девочки). Так как старшие подростки учились 
по разным образовательным программам, то мы 
сохранили деление данной выборки на 2 группы с 
учетом модели обучения. Группа старших подрост-
ков, проходивших обучение по традиционной про-
грамме, составила 38 учащихся (ТМ 2000/01), груп-
па подростков, проходивших обучение по обога-
щающей модели, составила 54 учащихся (ОМ 
2000/01). 

«Обогащающая модель» обучения Э.Г. Гельф-
ман и М.А. Холодной [3] способствует интеллекту-
альному воспитанию учащихся 5–9-х классов в 
процессе обучения математике за счет обогащения 
разных форм умственного опыта учащихся сред-
ствами специально сконструированных учебных 
текстов. Тексты учебника, учебных книг, практику-
мов, рабочих тетрадей построены так, что разные 
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фрагменты текстов выступают в качестве средств 
развития четырех видов базовых интеллектуальных 
способностей учащихся – когнитивных, понятий-
ных, метакогнитивных, интенциональных – за счет 
обогащения основных форм индивидуального 
ментального (умственного) опыта каждого ученика 
[6]. 

База данных 2020/21 учебного года была собра-
на в рамках лонгитюдного исследования в г. Мы-
тищи. Выборка 2020/21 учебного года в старшем 
подростковом возрасте составила 99 учащихся  
9-го класса (из них 54 мальчика и 45 девочек). 

Сбор данных проводился в общеобразователь-
ных школах, во всей параллели с учащимися, роди-
тели которых подписали информированное согла-
сие на проведение исследования с их ребенком. 
Тестирование проводилось индивидуально с каж-
дым учащимся. 

Перейдем к основным результатам исследова-
ния. Вначале мы сравним результаты показателей 
когнитивного стиля полезависимость/поленезави-
симость старших подростков, проходивших обуче-
ние по традиционной программе, но в интервале 
20 лет (2000/01 и 2020/21 учебный год). Далее мы 
сравним результаты показателей данного когни-
тивного стиля старших подростков, проходивших 
обучение в 2000/01 учебном году по обогащающей 
программе (математика, психология, интеллект) и 
традиционной программе в 2020/21 учебном году 
также в интервале 20 лет (таблица).  

При сравнении показателей когнитивного стиля 
полезависимость/поленезависимость старших под-
ростков, проходивших обучение по традиционной 
программе (см. таблицу), наблюдается достоверно 
значимое уменьшение показателя «Общее время» 
и достоверно значимое увеличение показателей 
«Количество правильных ответов» и «ПЗ/ПНЗ» у 
подростков 2020/21 года обучения по сравнению с 
подростками 2000/01 года обучения. Иными сло-
вами, при сравнении показателей данного когни-
тивного стиля старших подростков в интервале 
20 лет мы видим, что у подростков 2020/21 года 

обучения по сравнению с подростками 2000/01 года 
обучения происходит снижение показателя «Об-
щее время» и рост показателя «Количество пра-
вильных ответов», что свидетельствует об увеличе-
нии скорости и точности перцептивного сканиро-
вания у современных подростков. Значение пока-
зателя «ПЗ/ПНЗ», который является дополнитель-
ным и обобщает два основных показателя («Коли-
чество правильных ответов» и «Общее время»), у 
подростков 2020/21 года обучения по сравнению с 
подростками 2000/01 года обучения увеличилось 
более чем в два раза, т.е. продуктивность совре-
менных подростков выросла. 

Если рассматривать полученные результаты с 
точки зрения полюсов когнитивного стиля полезави-
симость/поленезависимость, т.е. как биполярную 
модель, то современные подростки смещаются на 
полюс поленезависимости, а подростки начала века 
находятся на полюсе полезависимости. Когнитив-
ные стили изменяются во времени, что является 
вполне закономерным результатом того, что ин-
формационный и технический прогресс не стоит на 
месте, современные дети, и тем более подростки, 
имеют больше возможностей, которые касаются не 
только свободного доступа к информации, но и уве-
личения доли цифровых технологий как дома, так и 
в школе по сравнению с подростками начала XXI в. 

Какие изменения произошли с начала века в 
жизни современных школьников, которые могли 
повлиять на результаты методики, измеряющей 
полезависимость/поленезависимость? Во-первых, 
в 2009 г. вступили в силу поправки в закон «Об 
образовании», которые сделали ОГЭ и ЕГЭ обяза-
тельными для всех выпускников школ. Во-вторых, 
в связи с введением новой формы государственной 
итоговой аттестации в системе образования про-
изошли значительные изменения, которые затро-
нули не только программы и методы преподава-
ния, но и структуру уроков. Одним из изменений 
является сокращение длительности урока до 
40 минут. В-третьих, цифровизация современного 
общества и школьного образования в частности. 

 

Таблица 
Средние значения показателей когнитивного стиля полезависимость/поленезависимость  

старших подростков традиционных и обогащающей моделей обучения 
 

Показатель 

Модель 

ТМ 2000/01 
n = 38 

U-кр./ 
ур. знач. 

ТМ 2020/21 
n = 99 

U-кр./ 
ур. знач. 

ОМ 2000/01 
n = 54 

Ср./стд.откл. Ср./стд.откл Ср./стд.откл 

ОбВр 6,8/4,6 1141,0/,000 4,2/2,3 2375,5/,256 4,8/2,7 

КПО 21,7/4,3 584,5/,000 26,8/3,5 2376,5/,253 26,4/3,2 

ПЗ/ПНЗ 4,2/2,1 827,5/,000 9,8/8,7 2384,0/,270 7,4/3,8 
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Таким образом, за последние 20 лет произошло 
увеличение темпа и интенсивности обучения, со-
временным школьникам за единицу времени при-
ходится усваивать больший объем информации. 
Также изменилась итоговая аттестация учащихся, 
отличающаяся от прежней формы сдачи экзаменов 
по билетам, одним из критериев которой выступает 
временной фактор. Сокращение длительности урока 
и увеличение объема информации, которую нужно 
усвоить, привело к изменению программ и методов 
преподавания. Оптимизация учебного процесса, 
произошла, в том числе, и за счет внедрения ин-
формационных/цифровых технологий в школу. 
Например, часть информации учащиеся должны 
самостоятельно скачать/открыть на электрон-
ных/интернет-ресурсах прочитать, изучить, выпол-
нить дополнительные задания и т.д. Времени в кон-
це урока на объяснение домашнего задания, как 
правило, не остается, учащиеся получают его в элек-
тронном дневнике, в лучшем случае после учебного 
дня, а иногда и вечером в конце дня. Приведенные 
примеры наглядно демонстрируют то, что непо-
средственное общение между педагогом и учени-
ком сокращается. Кроме этого, не стоит забывать и о 
свободном, т.е. не в рамках школьной программы, 
нахождении в цифровой среде, которым современ-
ные подростки злоупотребляют. Чаще всего это про-
смотр социальных сетей и компьютерные игры, в 
которых требуется быстро оценивать визуальную 
ситуацию и принимать решение. 

На наш взгляд, перечисленные изменения, кос-
нувшиеся процесса обучения современных под-
ростков, а также увеличение времени нахождения 
в интернет-пространстве могли явиться причинами, 
повлиявшими на изменение скорости и точности 
поиска простой фигуры в сложной в сторону увели-
чения. Мы не будем обсуждать минусы (они, несо-
мненно, есть) каждого приведенного пункта, толь-
ко заметим, что в плане улучшения сканирования 
сложного объекта цифровизация и нововведения 
сыграли положительную роль. 

А теперь рассмотрим и сравним результаты 
старших подростков, проходивших обучение в 
2000/01 учебном году по обогащающей программе 
и традиционной программе 2020/21 учебном году, 
т.е. по разным образовательным программам в 
интервале 20 лет. 

При сравнении показателей когнитивного стиля 
полезависимость/поленезависимость старших под-
ростков, проходивших обучение по обогащающей 
программе 2000/01 года обучения и традиционной 
программе 2020/21 года обучения, достоверных 
отличий по основным показателям «Общее вре-

мя», «Количество правильных ответов» и дополни-
тельному показателю «ПЗ/ПНЗ» не выявлено. При 
сравнении показателей данного когнитивного сти-
ля старших подростков в интервале 20 лет мы ви-
дим, что старшеклассники, обучавшиеся по обога-
щающей модели в начале 2000-х гг., имели такие 
же показатели, что и современные подростки, т.е. 
также находятся на полюсе поленезависимости. 

Встает закономерный вопрос, что позволило 
старшим подросткам, обучавшимся по обогащаю-
щей модели в начале 2000-х гг., не имея мобиль-
ных телефонов, компьютеров, интернета и т.д., об-
ладать сопоставимыми показателями с современ-
ными подростками? 

Как отмечалось выше, основным инструментом 
обогащающей модели обучения, который позволя-
ет осуществить перестройку содержания школьно-
го предмета, выступает учебный текст. Текст играет 
ключевую роль в интеллектуальном развитии лич-
ности, выступая в качестве «мыслящей структуры» 
(Вяч. Вс. Иванов), «партнера-собеседника» (М.М. Бах-
тин), «модели приключения мысли» (Л.Э. Генден-
штейн). Текст является той естественной средой, в 
которой осуществляется развитие интеллекта чело-
века на протяжении всей его жизни [7]. 

По мнению авторов обогащающей модели 
(Гельфман, Холодная), развивающий учебный текст 
характеризуется специфическими особенностями: 
тематической организацией, нелинейностью, раз-
нородностью, ориентацией на понимание учебного 
материала на теоретическом уровне, неоднознач-
ностью и противоречивостью, диалоговым харак-
тером, открытостью, ориентацией на интеллекту-
альную самодеятельность, опорой на личный опыт 
ученика, дифференциацией и индивидуализацией 
обучения, организацией текущей учебной диагно-
стики. Все это способствует формированию базо-
вых интеллектуальных способностей учащихся и 
обогащению индивидуального ментального опыта 
по когнитивной, понятийной, метакогнитивной и 
интенциональной линии [7]. 

В теоретической части статьи, обобщая иссле-
дования, характеризующие поленезависимых обу-
чающихся, можно проследить, что наиболее эф-
фективные направления в деятельности, а также 
стратегии и условия обучения полностью реализу-
ются, если школьный предмет, а именно препода-
вание математики, ведется по специально скон-
струированным развивающим учебным текстам. 

Таким образом, при наличии развивающих 
учебных текстов происходит обогащение умствен-
ного опыта по четырем видам базовых интеллекту-
альных способностей, именно этот факт послужил 
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причиной того, что старшие подростки начала 
2000-х имели значения показателей когнитивного 
стиля полезависимость/поленезависимость сопо-
ставимые с современными подростками. 

Заключение 
При сравнении показателей когнитивного стиля 

полезависимость/поленезависимость старших под-
ростков в интервале 20 лет, проходивших обучение 
по традиционной программе в 2000/01 учебном году 
и 2020/21 учебном году, происходит снижение пока-
зателя «Общее время» и рост показателя «Количе-
ство правильных ответов», что свидетельствует об 
увеличении скорости и точности перцептивного ска-
нирования у современных подростков. 

Значение показателя «ПЗ/ПНЗ», который являет-
ся дополнительным и говорит о продуктивности, у 
подростков 2020/21 года обучения увеличилось бо-
лее чем в два раза по сравнению с подростками 
2000/01 года обучения и, следовательно, с точки  
зрения полюсов когнитивного стиля полезависи-
мость/поленезависимость современные подростки 
смещаются на полюс поленезависимости, а подрост-
ки начала века находятся на полюсе полезавимости. 

Полученные результаты могли быть наглядным 
доказательством того, что цифровизация, прово-
димая в школе, онлайн обучение, увеличение тем-
па и объема информации, компьютерные игры и 
др. положительно влияют на динамику когнитив-
ного стиля полезависимость/поленезависимость, 
если бы не вторая группа старших подростков, обу-
чавшаяся в 2000/01 учебном году, но по обогаща-
ющей модели. 

При сравнении показателей когнитивного стиля 
полезависимость/поленезависимость старших подрост-
ков в интервале 20 лет, проходивших обучение по 
обогащающей программе 2000/01 года обучения и 
традиционной программе 2020/21 года обучения, 
достоверных отличий по основным показателям 
«Общее время», «Количество правильных ответов» 
и дополнительному показателю «ПЗ/ПНЗ» не вы-
явлено. 

Еще 20 лет назад старшие подростки, не имея 
всех возможностей современной цифровой среды, 
продемонстрировали такие же значения показате-
лей когнитивного стиля полезависимость/полене-
зависимость, что и современные подростки.  
Единственным отличием двух групп подростков 
2000/01 учебного года было обучение математике 
с 5-го класса по обогащающей модели. Авторами 
этой модели создан реальный образовательный 
инструмент, который позволил за 5 лет (с 5-го по  
9-й класс) сформировать базовые интеллектуаль-
ные способности (по когнитивной, понятийной, 
метакогнитивной и интенциональной линии обо-
гащения) развивающими учебными текстами. 

Данный психодидактический подход можно ре-
ализовать и в других школьных предметах в зави-
симости от типа предметного содержания образова-
ния и психологической ориентации той или иной мо-
дели. Если разумно применить современные воз-
можности цифровой среды с развивающими учеб-
ными текстами по разным школьным предметам, 
можно формировать умственные способности на но-
вом уровне (например, быстрее и эффективнее). 
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Аннотация. Арт-терапия в настоящее время становится все более популярным в профессиональной среде, стремитель-

но развивающимся направлением современной психотерапии, привлекающим к себе огромное внимание во всем мире. 
В статье рассмотрено использование графического проективного метода «Нарисуй тоску» для описания переживания тоски. 
На основе методики «Психологический рисунок», предложенной Т.В. Фоломеевой и О.М. Бартеневой, автор статьи разде-
лила характеристики психологического рисунка на типичные для проекции личностных особенностей респондентов и для 
отражения образа анализируемого объекта. В ходе исследования автор выделяет и описывает категории рисунка, специ-
фичные для отражения различных аспектов восприятия объекта, категорию, специфичную для отражения личностных 
свойств рисующего, и категории, отражающие как восприятие объекта, так и личностные свойства респондента. 
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Abstract. Art therapy is currently becoming more and more popular in the professional environment, a rapidly developing area 
of modern psychotherapy, attracting great attention all over the world. The article considers the implementation of the graphic 
projective method “Draw anguish” to describe the experience of anguish. On the basis of the “Psychological drawing” technique 
proposed by T. V. Folomeeva and O. M. Barteneva, the author of the article divided the characteristics of the psychological drawing 
into typical ones for the projection of the respondents’ personal characteristics and for reflecting the image of the analyzed object. 
During the research the author singles out and describes the categories of drawing that are specific for reflecting various aspects of 
the perception of the object, a category specific for reflecting the personal properties of the painter and categories that reflect 
both the perception of the object and the personal properties of the respondent. 
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Психическое здоровье недавно было определе-
но как серьезная проблема общественного здраво-
охранения. Всемирная организация здравоохране-
ния к психическим заболеваниям относит различ-
ные симптомы, начиная от легкой тревоги до тяже-
лых форм, таких как поведенческие аномалии [1]. 

Термин «арт-терапия» произошел от английско-
го слова «art-therapy» и буквально означает лече-
ние искусством. Арт-терапия – это направление в 
психотерапии, реабилитации и психокоррекции, 
основанное на упражнениях пациентов (клиентов) 
изобразительным творчеством [2: с. 7]. 

В «Психотерапевтической энциклопедии» под 
ред. Б.Д. Карвасарского дано следующее опреде-
ление арт-терапии: «использование искусства как 
терапевтического фактора» [3: с. 34]. Арт-терапия 

является молодым формирующимся направлением 
и, находясь в периоде становления, пока не имеет 
четких границ. Доказательством этого является 
расхождение в основной терминологии. Так, в 
настоящее время не существует даже единого 
названия для этого направления. Каждое из суще-
ствующих названий подчеркивает какую-то специ-
фическую сторону, являющуюся для приверженцев 
наиболее существенной. Мы считаем необходи-
мым остановиться хотя бы на основных терминах 
(по степени частоты использования в научной ли-
тературе): 

– арт-терапия, встречается написание арттерапия 
(arts therapy, иногда даже therapy of arts), т.е. лечение 
искусством (Naumburg M., Moreno J., Hill A., Kramer E., 
Liebmann M., Landgarten H., Allen P. и др.); 

mailto:VIA_76@mail.ru
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– креативная терапия (creative therapy или 
therapy of creativity), т.е. терапия творчеством 
(Campbell J., Johnson D., Jung C., и др.); 

– экспрессивная терапия (expressive arts 
therapy), т.е. терапия творческой экспрессией 
(Levin St., Winnicot D., Milner M. и др.). В этом 
названии акцент делается на собственно творче-
ском самовыражении как основной терапевтиче-
ской особенности; 

– терапия творческим самовыражением (Бур-
но М.Е.). По смыслу и акцентам это название ближе 
всего к термину, употребляемому в Европе и США, – 
экспрессивная терапия; 

– интермодальная арт-терапия (intermodal arts 
therapy), т.е. терапия разными направлениями ис-
кусства (Levine E., Kellog J. и др.) [4: с. 3]. 

На основе анализа теоретических источников 
мы пришли к выводу, что в целом арт-терапия – это 
исцеление посредством любого художественного 
творчества. В современной арт-терапии существу-
ют два основных направления. Первое базируется 
на использовании уже готовых произведений про-
фессиональных творцов (картины, музыкальные 
произведения и т.д.). Необходимо отметить, что 
положительным моментом данного направления 
является высочайший уровень произведений и, 
соответственно, высокий уровень переживаний, 
закодированных в них. Кроме того, человек не ис-
пытывает страха, что ему необходимо что-то де-
лать самому, не являясь специалистом в данной 
области. Второе направление основано на исполь-
зовании самостоятельного творчества клиентов 
или участников групп, которое выступает положи-
тельным моментом. Необходимо отметить, что 
приверженцев второго направления среди профес-
сионалов, занимающихся арт-терапией, сейчас ста-
новится все больше и больше. 

Сегодня в психологии понятие «арт-терапия» 
имеет несколько значений: совокупность видов 
искусства, используемых в лечении и коррекции; 
комплекс арт-терапевтических методик; направле-
ние психотерапевтической и психокоррекционной 
практики; метод [5: с. 98]. 

Считается, что термин «арт-терапия» ввел в упо-
требление Адриан Хилл в 1938 г. для обозначения 
разных форм психосоциальной поддержки пациен-
тов с психическими и соматическими заболевания-
ми, основанной на их занятиях изобразительной 
деятельностью. В основе приемов арт-терапии ле-
жали идея З. Фрейда о том, что внутреннее «Я» про-
является у человека в визуальной форме всякий раз, 
когда он спонтанно творит, а также мысли Юнга о 
персональных и универсальных символах [5: с. 98]. 

Профессиональная арт-терапия появилась в се-
редине XX в. как восстановительная практика, ко-
торая позволяла людям выражать себя невербаль-
ными способами, такими как рисование и живо-
пись. Общеизвестно, что травма влияет на речевые 
центры мозга и может ограничить эффективность 
традиционной терапии на основе речевой терапии. 
Сегодня к арт-терапии относят различные методы 
лечения, такие как драматерапия, танцевально-
двигательная терапия, телесно-ориентированная 
терапия, музыкотерапия, рисование, живопись и 
ремесленная терапия [6]. Арт-терапия использует 
художественные средства для лечения психических 
заболеваний и улучшения психического здоровья. 
В современной науке искусство стало важным эле-
ментом терапевтического сектора и используется в 
нескольких восстановительных и лечебных проце-
дурах [7]. Арт-терапия использует интегративные 
техники, чтобы увлечь душу, тело и разум такими 
способами, которые, по-видимому, невозмож-
но выразить одним лишь словесным выражени-
ем [1; 8; 9]. Арт-терапия набирает популярность в 
психиатрических учреждениях, потому что она 
обеспечивает ориентированный на выздоровление 
и ориентированный на человека подход, который 
включает эмоциональные, духовные, социальные и 
клинические потребности [10]. 

Сфера эмоций относится к проблеме, актуали-
зация которой носит перманентный характер, что 
определяется ролью аффективной сферы в психиче-
ской, субъективной жизни человека, её влиянием на 
когнитивные, поведенческие, мотивационные 
структуры личности. Рассмотрение тоски как эмоци-
онального явления определяет обращение к психо-
логическим концепциям, раскрывающим различные 
аспекты аффективной сферы личности. Следует от-
метить, что, анализируя публикации, мы не выявили 
специальных собственно психологических исследо-
ваний, посвященных тоске. Анализ проблемы по-
строен на общих подходах к психологии эмоций 
(биологическом, когнитивном, социальном, культу-
рологическом) и рассмотрении тоски через ряд 
синонимов (эмоции печали, грусти и горя). 

К выводу «У меня тоска» люди обычно приходят 
с помощью аффективных (эмоциональных), пове-
денческих (бихевиористских) и когнитивных дока-
зательств. Аффективные признаки тоски нередко 
бывают размытыми. Тоска – это тяжелое эмоцио-
нальное переживание: люди, находящиеся в состо-
янии тоски, обычно очень несчастны. Однако од-
них лишь аффективных переживаний явно недоста-
точно для определения такого неприятного чув-
ства, как тоска. Не существует какого-либо уни-
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кального набора эмоций, ассоциируемого с тоской. 
Хотя переживание негативных эмоций и наталки-
вает людей на мысль о том, что «что-то не в поряд-
ке» в их жизни, оно не приводит непосредственно 
к самодиагнозу именно тоски, а не какого-либо 
другого состояния – депрессии, переутомления или 
физического недомогания. 

Бихевиористские доказательства, подобно аф-
фективным, способствуют самодиагнозу тоски, хо-
тя, по всей вероятности, не исчерпывают такого 
диагноза. Люди, как правило, используют целый 
ряд поведенческих характеристик для идентифи-
кации тоски, включая низкий уровень социальных 
контактов, прекращение (разрыв) установившихся 
связей или же неудовлетворительные образцы со-
циального взаимодействия. Однако уединение не 
обязательно связано с тоской; люди могут быть 
счастливы в затворничестве. 

Вряд ли люди будут считать, что они пережива-
ют тоску, если у них нет когнитивных объяснений 
этого состояния. Когнитивные индикаторы тоски, 
очевидно, выводятся из представления об опреде-
ленном типе социальных отношений, недостающих 
в настоящий момент. Общественное сознание от-
ражает потребность в как можно более частом и 
более тесном взаимодействии человека и обще-
ства, а также представление о том, что совершен-
ствование социальных отношений способно облег-
чить страдания отдельного человека. Люди опре-
деляют состояние тоски в зависимости от целого 
комплекса чувств, поступков и мыслей, а не по од-
ной-единственной доминирующей характеристике. 

Интересную работу провели сотрудники Госу-
дарственного научного центра профилактической 
медицины. В своем докладе «Нравственные аспек-
ты течения инфекционного процесса» профессор, 
доктор медицинских наук И.А. Гундарев привел 
результаты исследования, которые показали непо-
средственную связь агрессивно-депрессивного 
синдрома, которым поражена большая часть насе-
ления России, с высокими показателями заболева-
емости и смертности в нашей стране. По словам 
Гундарева, наши люди находятся в состоянии ду-
шевной тревоги или, проще говоря, пребывают в 
тоске. Но эта тоска – агрессивная. Агрессивная 
энергия пытается найти выход, но выхода нет. 
Надеяться не на что и не на кого. И тогда агрессия 
начинает разрушать человека изнутри. Или же 
трансформируется в гневливость, которая сама по 
себе уже обладает разрушительной силой в отно-
шении того, от кого она исходит. Как показывают 
исследования, в состоянии тоски и гнева у человека 
резко снижаются защитные силы организма. 

У человека в состоянии агрессивной тоски 
(агрессивно-депрессивный синдром) «обваливает-
ся» иммунитет, в результате чего риск заразиться 
тем или иным инфекционным заболеванием воз-
растает на порядок. Больше того, увеличивается 
вероятность летального исхода. 

От тоски до алкоголизма пара шагов, говорят 
специалисты. Это наиболее частая форма ослож-
нения. Когда больной человек пытается «заглу-
шить» тоску или проблему бутылкой, он находит 
кратковременное облегчение. После чего еще 
глубже погружается в пучину тоски. Пытаясь побо-
роть её уже привычным способом, страдалец за-
мыкает порочный круг. Мужчины в два раза реже 
болеют депрессией лишь потому, что этот диагноз 
им просто не успевают ставить – когда причина 
«созрела», лечить приходится уже от другой бо-
лезни. Отсюда вывод: не отдавайтесь безвольно в 
лапы безысходности, идите к врачу. 

На основе теоретического анализа лингвокуль-
турных, философских, психологических, клиниче-
ских исследований эмоции «тоска» Невструева Т.Х., 
Воробьева И.А. в монографии «Психосемантиче-
ский анализ переживания тоски» [7] приходят к 
выводу о возможности выделения трех основных 
моделей тоски: экзистенциальной, депривацион-
ной и клинической. Основанием для этого авторы 
считают следующее: 

– переживание тоски имеет бинарную природу 
и не может быть рассмотрено только в контексте 
«негативной» эмоции. Тоска как содержательный 
элемент переживания выполняет многочисленные 
функции, связанные с осмыслением жизни через 
страдание, отчаяние, потери, что определяет экзи-
стенциальный смысл тоски; 

– одним из основных каузаторов тоски является 
«утрата»: контакта, близких, родных, любви, цели, 
смысла, что определяет депривационный характер 
тоски; 

– состояние тоски относится к симптомам 
неврозов и депрессии, что делает необходимым 
выделение клинического аспекта переживания 
тоски [11]. 

С. Пономарев описывает различные способы 
лечения тоски [12]. Как только ни лечили людей, 
находящихся в состоянии тоски, в старину. В Древ-
нем Риме применяли кровопускания, но, если 
больной был слаб, заменяли их рвотными и слаби-
тельными средствами. Часто внушали больному 
бодрость духа разговорами на приятные темы. 
В XVIII в. «пудовый груз на плечах» снимали, при-
вязывая больных к вращающимся стульям и коле-
сам. Пару веков назад людей, находящихся в со-
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стоянии тоски, погружали в холодную воду (до ас-
фиксии), выливали десятки ведер воды на голову 
связанному человеку. Но все эти методы использо-
вались в Европе. В России же применялись сред-
ства типа «рвотный винный камень, сладкая ртуть, 
белена и приложение пиявиц к заднему проходу». 
Кроме того, в качестве антидепрессантов выступал 
опиум и т.д. 

Часто пациенты, переживающие тоску, не счи-
тают себя больными. Но иногда они могут отдавать 
себе отчет в том, что психически не здоровы (как 
правило, это те, у кого легкая стадия психогенно 
спровоцированной депрессии). Для них несколько 
общих правил: а) именно эта (текущая) тоска вос-
принимается как самое тяжелое переживание всей 
жизни, даже если в прошлом бывало и хуже; 
б) тоска всегда явление временное, хотя кажется, 
что она никогда не кончится; в) проходя, тоска ис-
чезает бесследно, но кажется, что психике нанесен 
непоправимый урон; г) вы уверены, что жизнь за-
кончилась; на самом деле, тоска вполне излечима, 
едва ли есть другие нарушения психики, которые 
так же хорошо поддаются терапии [12]. 

Для описания переживания тоски в дополнение 
к семантическим методам мы рекомендуем ис-
пользовать графический проективный метод. Ре-
зультаты анализа рисунков сложнее поддаются 
обработке и формализации, чем в случае вербаль-
ных опросников [13]. Тем не менее интерпретация 
художественно-изобразительных произведений 
позволяет получить более полную информацию, 
учитывая, что изображение и вербальное сообще-
ние тождественны с точки зрения семиотики. Гра-
фический проективный метод достаточно традици-
онен в возрастной и медицинской психологии. 
В частности, он широко используется для диагностики 
внутрисемейных отношений [14], личностных осо-
бенностей [15], исследования национальных стерео-
типов [16] и т.д. В последнее время появился ряд 
публикаций, где проективный рисунок использовался 
в качестве основного метода исследования [17]. 

В.И. Батов и соавторы [18: с. 154], исследуя дет-
ские рисунки на тему Чернобыля, утверждают, что 
необходимо создание формализованного языка 
описания изображений, так как только в этом слу-
чае описание становится основой однозначной 
психологической интерпретации рисунка. Автором 
разработан метод такого формализованного ана-
лиза изображений («Арт-экспресс»), основанный 
на последовательном выделении элементов трех 
пластов: внешней среды, внутренней формы и 
«психологической ткани» рисунка. Такой глубин-
ный подход к анализу продуктов изобразительного 

творчества показывает, что в них действительно 
содержатся некие инварианты, устойчивые кон-
структы психологической реальности, а главное, 
что возможно создание инструмента для их объек-
тивного «считывания». 

В отличие от работы В.И. Батова, направленной на 
диагностику психического состояния авторов художе-
ственной продукции, исследование Е.Ю. Артемьевой, 
Г.А. Ковалева и Н.В. Семилет [19] посвящено изоб-
ражению как инструменту измерения межличност-
ных отношений. Авторы утверждают, что смысл 
объекта есть «след взаимодействия с ним (реаль-
ного или мысленного), зафиксированного в виде 
отношения», и выдвигают предположение, что ри-
сунок, изображающий определенный социальный 
объект, является носителем смысла, формой пря-
мого выражения отношения к этому объекту [19]. 
Основанием для таких предположений служит 
особая роль формы как носителя устойчивой ин-
формации об отношениях. Графическая форма 
особенно хорошо передает отношение к объектам, 
индифферентным для человека на уровне созна-
ния. Результаты исследования позволили авторам 
сделать следующий вывод: в рисунках содержится 
реальность отношений к изображенным объектам, 
связанная с реальностью прямых оценок, но, воз-
можно, более глубокая, более удаленная от декла-
ративных суждений. Данный вывод является тео-
ретическим и методологическим обоснованием 
применения проективного рисунка для получения 
информации об анализируемом объекте. 

Фоломеева Т.В. и Бартенева О.М. [20] раздели-
ли характеристики психологического рисунка на 
типичные для проекции личностных особенностей 
респондентов и для отражения образа анализиру-
емого объекта. Авторы выделили категории рисун-
ка, специфичные для отражения различных аспек-
тов восприятия объекта («Композиция», «Пред-
метность»), категорию, специфичную для отраже-
ния личностных свойств рисующего («Линии»), и 
категории, отражающие как восприятие объекта, 
так и личностные свойства респондента. 

Категория «Композиция» отражает свойства 
структуры образа объекта (сформированность, 
устойчивость, конфликтность или гармоничность). 
Под композицией подразумевается взаимосвязь 
отдельных элементов рисунка, его структура. Для 
данной категории имеет значение расположение 
элементов на листе, симметрия или её отсутствие, 
наличие фона, целостность, динамичность или ста-
тичность, направленность и центрированность. 
Композиционные особенности отражают свойства 
структуры образа объекта, т.е. сформированность, 
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устойчивость, конфликтность или гармоничность 
образа. 

В категории «Предметность» рассматривается 
наличие предметных образов (абстрактность/конк-
ретность). Категория в целом отражает смысловую 
составляющую образа, т.е. раскрывает личностные 
смыслы объекта для респондентов. Категория 
«Плотность» отражает мотивационный компонент 
образа и в малой степени зависит от личностных 
особенностей респондентов. Категория «Цвет» яв-
ляется универсальной для выражения самых раз-
личных характеристик образа. Категория «Размер» 
отражает мотивационную характеристику субъекта 
восприятия, например интерес к объекту. Катего-
рия «Форма» отражает когнитивную составляющую 
образа, передает свойства самого объекта (актив-
ность, динамичность). Различаются округлая и ост-
рая, легкая и тяжелая формы. Важными также яв-
ляются завершенность и повторяемость форм. 

В ходе проведения проективного метода 
«Нарисуй тоску» было собрано 102 рисунка от ис-
пытуемых в возрасте от 17 до 53 лет. 85 рисунков 
было выполнено цветными карандашами, 9 рисун-
ков выполнено простым карандашом, 8 рисунков 
выполнено шариковой ручкой. Для анализа содер-
жания рисунков нами был создан алгоритм оценки 
рисунков. В результате анализа рисунков нами бы-
ли выделены типичные изображения, связанные у 
испытуемых с понятием «тоска» и представленные 
в таблице. 

Таблица 
Изображения тоски по методике «Нарисуй тоску» 

Изображение 
Количество,  

ед. 
Частота встре-
чаемости, % 

Человек 73 71,5 

Погода 41 40,1 

Лицо 32 31,3 

Дом 42 41,1 

Праздник 5 4,9 

Слезы 39 38,2 

Поезд, самолет 7 6,8 

Море, река 11 10,7 

Существо 12 11,7 

Смерть 8 7,8 

Одиночество 4 3,9 

Абстракция 21 20,5 

Космос 17 16,6 

Ночь 9 8,8 

Время, часы 2 1,9 

Голод 1 0,9 

Учеба 1 0,9 

Отсутствие денег 1 0,9 

Злость 3 2,9 

 

Из всего количества полученных рисунков 
79 рисунков (77,4 %) выполнены на целый лист, что 
свидетельствует о полноте переживания тоски. 
14 рисунков (13,8 %) расположены на 1/2 листа. Из 
них 6 рисунков (5,8 %) смещены вниз и вправо и 
могут свидетельствовать о дискомфортном пере-
живании тоски и устремленности в прошлое. 

9 рисунков (8,8 %) от общего числа 102 выпол-
нены менее чем на 1/4 листа, что говорит о низкой 
степени выраженности переживания тоски и, воз-
можно, о «фрустрированности» данного состояния. 
Из 85 цветных рисунков 69 рисунков (81,1 %) вы-
полнены тремя и более цветами (обычно это яр-
кие, насыщенные цвета), 9 рисунков (10,6 %) выпол-
нены двумя цветами (обычно это «холодные цвета»: 
черный, болотно-зеленый, коричневый, серый и др.). 
7 рисунков (8,3 %) выполнены одним цветом (тоже 
одним из «холодных цветов»). В 6 из 9 рисунков, вы-
полненных простым карандашом, различимы разные 
оттенки цвета от более темного к более светлому.  
В 5 из 8 рисунков, выполненных шариковой ручкой, 
тоже присутствует различие цвета. 

Бесцветность изображения (использование про-
стых карандашей и пр.) интерпретируется как нега-
тивное эмоциональное переживание изображае-
мого, может (при прочих условиях) свидетельство-
вать о формальном (когнитивном, не переживае-
мом) изображении. Разнообразие использованных 
цветов (1, 2, 3 и более) может свидетельствовать о 
разнообразии эмоциональных переживаний. 

Анализ изображений на рисунках свидетель-
ствует о том, что тоска свойственна прежде всего 
человеку (71,5 % опрошенных). Она может быть 
вызвана плохой погодой (40,1 % респондентов), 
обычно она ассоциируется с осенью и дождем, ре-
же с зимой и снегом. 41,1 % опрошенных испыты-
вают тоску по дому, находясь в другом месте. 
У 38,2 % респондентов проявлением тоски являются 
слезы; 31,3 % считают, что переживание тоски отра-
жается на лице человека. 20,5 % респондентов 
представляют тоску как нечто абстрактное, расплыв-
чатое, часто не имеющее четких границ, а 16,6 % 
опрошенных связывают тоску с понятием космоса. 
11,7 % респондентов считают, что тоска является 
непонятным (часто фантастическим) существом. 

Для 10,7 % опрошенных тоска является морем 
или рекой, в которые человек погружается, и они 
окутывают его. 6,8 % респондентов испытывают 
тоску, когда кто-то близкий (или ты сам) уезжает от 
родных, и у них тоска ассоциируется с самолетом, 
поездом. К 8,8 % опрошенных тоска приходит но-
чью, когда другие люди спят, и ты остаешься один 
на один со своей тоской. Связь тоски со смертью 
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прослеживается в рисунках 7,8 % опрошенных. 
3,9 % респондентов связывают тоску с одиноче-
ством. На 2,9 % рисунков видна связь тоски со зло-
стью. Для 1,9 % опрошенных тоска ассоциируется с 
медленно текущим временем. По одному респон-
денту (0,9 %) связывают тоску с голодом, учебой и 
отсутствием денег. 

Таким образом, арт-терапия позволяет человеку 
выразить то, что очень сложно рассказать при по-
мощи слов. Это один из самых эффективных и в то 
же время самых мягких и глубоких методов, её 
можно отнести к наиболее древним и естественным 
формам коррекции эмоциональных состояний. 
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Вопрос жизнестойкости становится все более 
важным в контексте современных социально-
экономических и психологических реалий. На фоне 
глобальных вызовов, таких как экономические кри-
зисы, пандемии, экологические катастрофы и со-
циальные изменения, умение сохранять психоло-
гическую устойчивость и адаптироваться к измене-
ниям приобретает особую значимость. 

Жизнестойкость – это важный психологический 
ресурс, который позволяет человеку эффективно 
справляться с жизненными трудностями и стрессо-
выми ситуациями, поддерживать эмоциональное 
равновесие и продолжать личностное развитие. 
Понимание механизмов и возможностей регуля-
ции этого процесса важно не только для индивиду-
ального благополучия, но и для общественного 
здоровья в целом, поскольку жизнестойкие инди-
виды способны вносить больший вклад в устойчи-
вое развитие социума. 

В отечественной психологии исследование жиз-
нестойкости приобрело большую актуальность в 
последние десятилетия, особенно в связи с соци-
альными изменениями и экономическими трудно-
стями. Именно поэтому важно рассмотреть, как 

отечественные и зарубежные исследователи под-
ходили к пониманию этого процесса. 

Сравнительное изучение отечественных и зару-
бежных подходов к понятию жизнестойкости поз-
воляет выявить как универсальные, так и культурно 
обусловленные аспекты этого феномена. Исследо-
вание отечественных и зарубежных литературных 
источников обладает высокой актуальностью, от-
крывая новые горизонты для понимания и разви-
тия этого важного психологического ресурса. 

Вопрос жизнестойкости изучается в психологии с 
использованием различных подходов, а именно [17]:  

– экзистенциального подхода (В. Франкл, 
Э. Фромм, Д.А. Леонтьев и др.); 

– ресурсного подхода (В.А. Бодров, Р. Лазарус, 
Сади, Дж. Фреди, С. Хобфолл и др.); 

– субъектно-деятельностного подхода (С.Л. Ру-
бинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Бруш-
линский и др.); 

– системно-структурного подхода (А.Н. Леонть-
ев, Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев); 

– психологии индивидуальности (направления 
современного «человека знания») (Б.Г. Теплов, 
В.С. Мерлин, Б.Г. Ананьев и др.); 

mailto:antonovaai@bk.ru
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– культурно-исторической концепции высших 
психических функций (Л.С. Выготский). 

Впервые о таком понятии, как жизнестойкость, 
заговорили в 1979 г. американские психологи 
Сьюен Кобейс и Сальваторе Мадди. Они ввели в 
психологическую науку термин «hardiness». Этот 
термин, переводимый с английского как «вынос-
ливость», «устойчивость» или «закалённость», обо-
значает способность личности справляться со 
стрессовыми ситуациями, при этом сохранять внут-
реннее равновесие и не снижать свои достижения 
в деятельности. Данный термин С. Мадди ввел как 
аналог «отваге быть» по П.Тиллиху [10].  

В дальнейших исследованиях С. Мадди включа-
ет в понимание жизнестойкости три компонента [11]:  

1) вовлечение. Способность найти в деятельно-
сти то, что увлечет и позволит получать удовлетво-
рение от процесса и результата; 

2) контроль. Способность взять на себя ответ-
ственность и при необходимости оказать влияние 
на возникшую ситуацию, ее развитие и результат; 

3) принятие риска. Способность человека адек-
ватно воспринимать происходящие негативные 
события, консолидировать их в жизненный опыт, 
рост и развитие. 

Позже Д.А. Леонтьев предложил перевод 
«hardiness» как «жизнестойкость». Он понимал 
данную дефиницию как комплексную характери-
стику личности, отражающую её способность 
успешно справляться с трудностями и стрессами на 
протяжении жизни. Он подчеркивал, что жизне-
стойкость не только включает в себя физическую и 
психологическую устойчивость, но и предполагает 
активное восприятие жизненных вызовов как воз-
можностей для роста и развития. Леонтьев акцен-
тировал внимание на том, что жизнестойкие люди 
обладают высокоразвитыми механизмами адапта-
ции, что позволяет им сохранять внутреннее рав-
новесие и продуктивность, невзирая на неблаго-
приятные обстоятельства. В этом контексте он рас-
сматривал жизнестойкость как важный аспект пси-
хического здоровья, способствующий общему бла-
гополучию и успешной социализации индивида [8]. 

Основные аспекты в исследовании Д.А. Леонтьева: 
1. Ценности и смыслы. Важным элементом его 

исследования является установка на позитивные 
ценности и смыслоориентированный подход. 
Леонтьев подчеркивает, что наличие четких жиз-
ненных целей и ценностей помогает людям справ-
ляться с кризисами, так как дает им направление и 
мотивацию. 

2. Стратегии совладания. Исследование также 
акцентирует внимание на различных стратегиях, 

которые люди используют для преодоления стрес-
са. Леонтьев выделяет конструктивные методы, 
такие как планирование, поиск поддержки и пози-
тивное мышление. 

3. Влияние социальных факторов. В его работах 
рассматривается влияние социальных взаимодей-
ствий и поддержки на жизнестойкость. Он подчер-
кивает, что наличие крепких социальных связей 
может значительно повысить устойчивость челове-
ка к негативным воздействиям [9]. 

Поскольку на сегодняшний день в Большом 
психологическом словаре отсутствует дефиниция 
«жизнестойкость», определение Д.А. Леонтева яв-
ляется наиболее точно раскрывающим смысл дан-
ного понятия. Важно отметить, что среди психоло-
гов также нет единого мнения по определению и 
проблеме жизнестойкости. 

На раннем этапе существования концепции 
жизнестойкости исследователями применялись 
различные альтернативные термины, такие как 
жизнетворчество, жизнеспособность, мужество 
творить, укорененность в бытии, зрелость, упрям-
ство духа, экзистенциальное мужество, антихруп-
кость и др. Какие же общие черты можно выделить 
среди этих понятий? В соответствии со словарем 
жизнетворчество представляет собой процесс со-
здания и преобразования жизни. Жизнеспособ-
ность относится к способности существовать и раз-
виваться, что связано с адаптацией к условиям 
жизни. Зрелость определяет состояние, при кото-
ром обеспечивается гармоничная взаимозависи-
мость элементов социальной системы и высокая 
эффективность её функционирования. Антихруп-
кость, в свою очередь, обозначает состояние объ-
ектов или систем, которые извлекают пользу из 
встрясок и, наоборот, процветают и развиваются, 
сталкиваясь с переменами, случайностями, не-
определенностью, стрессами и эмоциональными 
переживаниями [3].  

Л.А. Александрова подчеркивает, что жизне-
стойкость включает в себя не только устойчивость к 
негативным воздействиям, но и способность к лич-
ностному росту и развитию. Она рассматривает это 
понятие как динамическое качество, которое мо-
жет меняться в зависимости от жизненного опыта, 
условий среды и особенностей личности. 

Также в ее исследованиях существенное внима-
ние уделяется роли социальных факторов, таких 
как поддержка со стороны окружающих и наличие 
позитивного жизненного опыта. Александрова вы-
деляет ключевые компоненты жизнестойкости, 
включая оптимизм, целеустремленность, уверен-
ность в себе и социальные навыки [2].  
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Эрих Фромм рассматривал жизнестойкость не 
только как способность преодолевать трудности, 
но и как активное стремление к самореализации и 
смыслу в жизни. Он подчеркивал важность внут-
ренней свободы и самостоятельности в этом про-
цессе. В его трудах можно выделить ряд аспектов, 
которыми он наполнил понятие. 

 Любовь и связанные отношения. Фромм 
утверждает, что истинная любовь – это не просто 
эмоциональная привязанность, а активное стрем-
ление к благополучию другого человека. Это со-
здает социальные связи, которые могут служить 
источником поддержки и устойчивости в трудные 
времена. 

 Свобода и ее парадоксы. Для Фромма жизне-
стойкость также включает в себя способность при-
нимать ответственность за свои выборы и находить 
смысл в условиях неопределенности. 

 Аутентичность. Фромм подчеркивает значение 
способности быть верным самому себе. Аутентич-
ные личности, по его мнению, более устойчивы и 
способны справляться с жизненными вызовами, 
так как они не поддаются внешним давлениям и 
ожиданиям. 

 Роль культуры. Фромм также исследовал, как 
культурные и социальные факторы влияют на жиз-
нестойкость. Он указывал на необходимость кри-
тического подхода к культуре потребления и мате-
риализму, утверждая, что глубокие моральные и 
этические ценности могут укрепить внутреннюю 
устойчивость человека. 

 Психологическая зрелость. Фромм выделял 
концепцию психологической зрелости, которая 
включает в себя как способность к сотрудничеству 
и любви, так и способность к критическому мыш-
лению и независимости. Эти качества являются 
важными для жизнестойкости, позволяя человеку 
эффективно адаптироваться к изменениям и вызо-
вам [15, 16]. 

 В статье об исследовании концепции жизне-
стойкости С. Мадди авторы рассматривают жизне-
стойкость со стороны мужества и веры и утвер-
ждают, что жизнестойкость – это «мужество быть 
собой». Также авторы делают вывод, что парадокс 
жизнестойкости заключается в том, что она не мо-
жет в полной мере принять тревогу небытия без 
своей второй составляющей – «мужеству быть ча-
стью». Однако ни мужество «быть частью», ни му-
жество «быть собой» в одиночку не способны пол-
ностью справиться с тревогой небытия. Их объеди-
няет одно – акт безусловной веры [12; 14].  

Для формирования жизнестойкости также 
немаловажен эмоциональный интеллект. Н.С. Крас-

нопольская активно исследует взаимосвязь жизне-
стойкости и эмоционального интеллекта (EI). В сво-
их исследованиях она трактует жизнестойкость как 
сложное психоэмоциональное состояние, характе-
ризующееся способностью к адаптации и преодо-
лению трудностей. Она выделяет несколько клю-
чевых компонентов жизнестойкости, включая 
устойчивость к стрессу, оптимизм и активную жиз-
ненную позицию. 

Краснопольская рассматривает EI как способ-
ность идентифицировать, оценивать и управлять 
своими и чужими эмоциями. Эмоциональный ин-
теллект включает в себя навыки эмоциональной 
саморегуляции, эмпатии и межличностного взаи-
модействия. Исследования показывают, что высо-
кий уровень эмоционального интеллекта способ-
ствует развитию жизнестойкости. Люди с развиты-
ми навыками EI чаще проявляют адаптивное пове-
дение в стрессовых ситуациях, так как они способ-
ны лучше управлять своими эмоциями и понимать 
эмоциональные состояния окружающих [6; 7]. 

Исследование О.В. Алифиренко и Г.Н. Уваровой 
посвящено анализу взаимосвязи компонентов 
жизнестойкости с такими личностными характери-
стиками, как целеустремленность, инициативность, 
самостоятельность и уверенность. Целеустремлен-
ность является одним из ключевых факторов, вли-
яющих на уровень жизнестойкости. Целеустрем-
ленные люди, как правило, имеют более четкое 
представление о своих целях и задачах, что позво-
ляет им лучше адаптироваться к жизненным труд-
ностям и сохранять мотивацию в сложных ситуаци-
ях. Алифиренко и Уварова подчеркивают, что ини-
циативность связана с активным подходом к жиз-
ни. Люди, проявляющие инициативу, чаще берут 
на себя ответственность за свои действия и реше-
ния, что положительно сказывается на их жизне-
стойкости. Они более склонны к поиску возможно-
стей и нахождению конструктивных решений в 
кризисных ситуациях. Исследование выделяет са-
мостоятельность как важный аспект, способствую-
щий развитию жизнестойкости. Самостоятельные 
люди обладают хорошими навыками самооргани-
зации и могут полагаться на себя в принятии реше-
ний, что помогает им лучше справляться со стрес-
сом и преодолевать препятствия. Уверенность в 
себе часто становится основой для жизнестойко-
сти. Исследования показывают, что люди с высо-
ким уровнем уверенности способны легче преодо-
левать трудности, так как они верят в свои силы и 
ресурсы для решения проблем [1]. 

Во многих современных исследованиях авторы 
указывают на то, что жизнестойкость – это фено-
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мен. Если обратиться к Большому толковому сло-
варю русского языка, то феномен – это необычное, 
особенное явление, редкий факт [18]. Такое пони-
мание феномена в контексте жизнестойкости озна-
чает, что у определенного процента людей она 
должна отсутствовать вовсе. В последних периоди-
ческих изданиях неоднократно проводились ис-
следования на выявление уровня жизнестойкости, 
ее установок, личностных смыслов и т.д. у различ-
ных социальных слоев населения, и ни одно из 
этих исследований не показало полного отсутствия 
жизнестойкости. Здесь важно отметить, что для 
исследований категория жизнестойкости уровне-
вая. Следовательно, если мы измеряем уровни 
жизнестойкости и соответствующие этим уровням 
критерии личности, мы можем сказать о том, что 
жизнестойкость – это ресурс, в той или иной степе-
ни проявляющийся при стрессовой ситуации. До 
наступления определенных жизненных обстоя-
тельств человек может не осознавать, насколько он 
способен ее проявить. 

О жизнестойкости как базовом ресурсе преодо-
ления говорила в своих работах Л.Б. Воронкина. Она 
определяет это понятие как систему личностных 
качеств и ресурсов, которые помогают человеку 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и выходить 
из них с положительными результатами. Исследо-
вание акцентирует внимание на том, что данный 
ресурс не является статичным качеством, а может 
развиваться и изменяться на протяжении жизни [4]. 

Как личностно-психологический ресурс жизне-
стойкость была рассмотрена в работах Е.И. Расска-
зовой. Она подчеркивает важность этого качества 
для формирования устойчивой мотивации. Расска-
зова опирается на существующие теории и концеп-
ции, такие как теория самодетерминации и модель 
адаптивного поведения. Она выделяет жизнестой-
кость как один из компонентов, способствующих 
формированию внутренней мотивации, что, в свою 
очередь, положительно влияет на достижение це-
лей. В исследованиях подчеркивается, что жизне-
стойкость помогает людям формировать и под-
держивать мотивацию в условиях неопределенно-
сти и стресса. В рамках своей работы Рассказова 
проводила опросы и эксперименты, чтобы оценить 
уровень жизнестойкости у различных групп людей 
и установить связь между жизнестойкостью и 
уровнем достижения личных и профессиональных 
целей. Результаты показывают, что жизнестойкость 
и внутренняя мотивация взаимосвязаны: люди с 
высоким уровнем жизнестойкости чаще демон-
стрируют высокую мотивацию к действию [13].  

Рассмотрение жизнестойкости как ресурса, про-
являющегося в той или иной степени на протяжении 
жизни человека, подводит нас к тому, что он зависит 
от экзистенциальных критериев, представляющих 
собой внутренние убеждения и установки, которые 
помогают индивиду справляться с жизненными 
трудностями, придавая смысл и цель его существо-
ванию. Эти критерии могут значительно варьиро-
ваться в зависимости от личного опыта, культурного 
контекста и индивидуальных ценностей: 

– смысла жизни; 
– принятия неопределенности; 
– способности к самоанализу; 
– чувства самости и честности перед собой; 
– надежды и оптимизма; 
– ценности взаимодействия; 
– стремления к саморазвитию. 
Экзистенциальные критерии жизнестойкости 

помогают людям находить внутренние ресурсы для 
преодоления жизненных трудностей. Эти аспекты 
не только способствуют адаптации, но и формиру-
ют глубокое понимание жизни, что необходимо 
для достижения гармонии и устойчивости в совре-
менном мире. Развитие этих критериев может 
стать мощным инструментом личностного роста и 
повышения качества жизни. 

Комарова О.Н. и Березкин А.А. провели иссле-
дование, в котором отследили взаимосвязь между 
жизнестойкостью и уровнем экзистенциальной ис-
полненности личности, и сделали вывод о наличии 
связи между ощущениями человека, касающимися 
среды его обитания, возможностями для самореа-
лизации, справедливым отношением к самому се-
бе, и убеждением в том, что активное участие в 
жизни предоставляет шанс обнаружить нечто зна-
чимое. Кроме того, борьба воспринимается как 
способ воздействия на события, а любой получен-
ный опыт рассматривается как полезный для его 
личностного роста. Личность, гармонирующая с 
собой и окружающей средой, будет успешно пре-
одолевать стресс и избегать чувства внутреннего 
напряжения [5].  

В заключение нашего аналитического обзора 
мы можем констатировать, что изучение жизне-
стойкости в психологии находит широкое отраже-
ние как в зарубежных, так и в отечественных ис-
следованиях. Анализ трудов различных авторов 
показывает, что в основном жизнестойкость рас-
сматривается в определенных контекстах. 

 Преодоление стресса. Многие исследователи 
подчеркивают способность индивидов справляться 
с негативными жизненными ситуациями и восста-
навливаться после пережитых трудностей. В этом 
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аспекте жизнестойкость рассматривается как клю-
чевой фактор, обеспечивающий психологическое 
здоровье и устойчивость. 

 Стремление к обретению смысла жизни и са-
мореализации. Другие авторы акцентируют вни-
мание на роли жизнестойкости в поиске и дости-
жении жизненных целей. Именно в процессе са-
мореализации и осознания глубины своего бытия 
индивиды развивают способность к жизнестойко-
сти, что также может привести к повышению обще-
го качества жизни. 

 Мужество и вера. Исследования показывают, 
что жизнестойкость тесно связана с личной убеж-
денностью и верой в себя, что создает внутреннюю 
опору в сложных ситуациях. В этом контексте муже-
ство выступает как важный компонент, позволяю-

щий индивиду осуществлять активные действия, 
несмотря на неблагоприятные обстоятельства. 

Тем не менее стоит отметить, что на современном 
этапе исследования не акцентируют внимание на 
жизнестойкости как на консолидирующем ресурсном 
состоянии, которое, в свою очередь, воспринимается 
как результат экзистенциальной исполненности лич-
ности. Такой подход может существенно расширить 
понимание жизнестойкости, содействуя более це-
лостному взгляду на ее роль в психологическом 
функционировании индивида. В будущем исследова-
тели могли бы углубить свои изыскания в этом 
направлении, исследуя взаимосвязь между жизне-
стойкостью и экзистенциальным смыслом, что могло 
бы обогатить существующие теории и практические 
рекомендации в области психологии. 
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Аннотация. Осуществлен краткий обзор проблемы феномена самопринятия в зарубежной, отечественной психологии. 

Авторы отмечают, что на протяжении длительного периода данный феномен определялся как активный процесс, способ-
ствующий целостности личности, её самосовершенствованию, самоопределению. Отечественными психологами С.М. Кол-
ковой, С.М. Рогожниковой определены два вида самопринятия: условное, связанное с непринятием эмоций, чувств, реаль-
но действующих мотивов, и безусловное, связанное с принятием всего спектра эмоциональных переживаний, способству-
ющих самосовершенствованию личности. В статье акцентировано внимание на исследовании видов самопринятия с пози-
ции субъектного подхода. Личность с условным самопринятием характеризуется сниженной активностью как в интерперсо-
нальном, так и интраперсональном пространстве, зависимостью от социальных установок с внешнеобвиняющими реакци-
ями на жизненные ситуации, недостаточной способностью к принятию своих особенностей. Личность с безусловным само-
принятием склонна к проявлению преобразующей активности во всех сферах жизнедеятельности, осознанности в принятии 
как достоинств, так и недостатков, широкого спектра эмоциональных переживаний. Авторы предполагают, что особенности 
видов самопринятия проявляются в выраженности таких субъектных характеристик, как активность, автономность, целост-
ность, самоценность. С целью определения наличия (отсутствия) разницы в выраженности субъектных характеристик у ре-
спондентов с условным и безусловным самопринятием проведено эмпирическое исследование с использованием психо-
диагностических методик: многомерного опросника исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, самоактуализационно-
го теста Э. Шострома, адаптированного Ю.Е. Алешиной, Л.Я Гозманом, М.В. Загикой, М.В. Крозом, а также методики иссле-
дования уровня развития субъектности личности М.А. Щукиной. Анализ полученных результатов осуществлялся с использо-
ванием критерия Колмогорова–Смирнова.  

Ключевые слова: виды самопринятия, условное и безусловное самопринятие, субъектный подход, критерий Колмого-
рова–Смирнова 
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Abstract. A brief review of the problem of the phenomenon of self-acceptance in foreign and domestic psychology is carried out. 

The authors note that for a long period of time this phenomenon has been defined as an active process that contributes to the integrity 
of the personality, its self-improvement, self-determination. Russian psychologists S.M. Kolkova and S.M. Rogozhnikova have identified 
two types of self-acceptance: conditional, which is associated with the rejection of emotions, feelings, and real motives, and uncondi-
tional, which is related to the acceptance of the entire spectrum of emotional experiences that contribute to the self-improvement of 
the individual. The article focuses on the study of types of self-acceptance from the perspective of the subjective approach. A personal-
ity with conditional self-acceptance is characterized by reduced activity in both interpersonal and intrapersonal spaces, dependence on 
social attitudes with externally blaming reactions to life situations, and insufficient ability to accept its characteristics. A person with 
unconditional self-acceptance is prone to manifestation of transformative activity in all spheres of life, awareness in accepting both 
advantages and disadvantages, a wide range of emotional experiences. The authors suggest that the features of the self-acceptance 
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types are manifested in the expression of such subjective characteristics as activity, autonomy, integrity, self-worth. In order to deter-
mine the presence (absence) of a difference in the severity of subjective characteristics in respondents with conditional and uncondi-
tional self-acceptance, an empirical study was conducted using psychodiagnostic techniques: a multidimensional questionnaire for the 
study of self-attitude by S.R. Pantileev, the self-actualization test by E. Shostrom, adapted by Y.E. Alyoshina, L.Ya Gozman, M.V. Zagika, 
M.V. Kroz, as well as methods of researching the level of development of personality subjectivity by M.A. Shchukina. The analysis of the 
obtained results was carried out using the Kolmogorov–Smirnov criterion. 

Keywords: types of self–acceptance, conditional and unconditional self-acceptance, subjective approach, Kolmogorov–Smirnov 
criterion 

 
Введение 
Я-концепция является ядром функционирова-

ния личности, в связи с чем исследования её раз-
личных компонентов не теряют своей актуальности 
в современной науке. Самопринятие как компо-
нент Я-концепции представляет несомненный ин-
терес для психологии, так как играет особую роль в 
сохранении устойчивости Я-концепции, а неприня-
тие себя является одной из причин деструктивного 
поведения человека. 

При анализе зарубежных (А. Адлер, А. Бандура, 
П. Блос, Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мэй, 
Ф.С. Перлз, К. Роджерс, Э. Фромм, Р. Хефферлин, 
К. Хорни, Э. Эриксон и др.) и отечественных 
(С.М. Колкова, Д.А. Леонтьев, В.Г. Маралов, С.Р. Пан-
тилеев, С.М. Рогожникова В.В. Столин) исследова-
ний самопринятие представляется как процесс, 
связанный с самоактуализацией и саморазвитием 
человека, в связи с чем можно предположить 
субъектную обусловленность данного феномена. 
В работах вышеперечисленных авторов подчерки-
вается, что принятие себя способствует активной 
жизнедеятельности человека. Однако проблемой в 
понимании феномена самопринятия являются им-
перативные установки личности, которые нередко 
приводят к обратному процессу – стагнации в её 
развитии [4: с. 11]. Закономерно возникает вопрос о 
дефиците исследований характеристик видов при-
нятия себя, которые будут способствовать самоакту-
ализации человека, т.е. обладать субъектностью. 

Впервые понятие «безусловное самопринятие» 
введено К. Роджерсом как особый психотерапев-
тический прием, связанный с принятием человека 
как уникальной индивидуальности без оценивания 
и критики, который является одним из основных 
принципов в работе психолога. В отечественной 
психологии исследованием видов самопринятия 
посвящены работы Е.П. Киселевой, С.М. Колковой, 
С.М. Рогожниковой. Авторы дали характеристики 
видам самопринятия: условному и безусловно-
му [6: с. 33], исследовали возможности развития 
безусловного самопринятия [3: с. 43].  

Вместе с тем в данных исследованиях не в пол-
ной мере представлен эмпирический анализ видов 
самопринятия, который позволил бы дифференци-

ровать условное и безусловное самопринятие в за-
висимости от выраженности характеристик, способ-
ствующих саморазвитию и самоактуализации чело-
века, т.е. с позиции субъектного подхода [5: с. 58].  

Организация и методы исследования 
В рамках исследования, в котором приняло уча-

стие 128 респондентов, использовались методика 
исследования самоотношения С.Р. Пантилеева и 
самоактуализационный тест Э. Шострома, в кото-
рых анализировалась шкала самопринятия, а также 
методика исследования уровня развития субъект-
ности личности М.А. Щукиной. Для обработки по-
лученных результатов, применялись количествен-
ный метод и сравнительный анализ. С целью выяв-
ления различий между группами респондентов с 
разными видами самопринятия и характеристика-
ми субъектности использовался критерий Колмо-
горова–Смирнова.  

Результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе эмпирического исследования 

были сформированы две группы испытуемых: ре-
спонденты с низкими показателями уровня приня-
тия себя (12,5 % всей выборки) и респонденты с 
высокими показателями уровня принятия себя 
(32,8 % всей выборки). Ориентируясь на трактовку 
уровней самопринятия в использованных методи-
ках, можно отметить, что участники исследования с 
низкими показателями принятия характеризуются 
уничижительным отношением к себе, непринятием 
особенностей своей личности, акцентированием на 
недостатках, таким образом можно сделать вывод, 
что данной группе респондентов свойственно 
условное самопринятие. Респонденты с высокими 
показателями уровня самопринятия характеризу-
ются принятием всех своих эмоций, чувств, инди-
видных и возрастных особенностей, что говорит о 
безусловном принятии себя. 

Второй этап исследования был направлен на 
сравнительный анализ распределений результатов 
групп респондентов с разными видами самоприня-
тия и основными характеристиками субъектности в 
соответствии с методикой М.А. Щукиной. Сравни-
тельный анализ проводился по шкалам активно-
сти/реактивности, автономности/зависимости, це-
лостности/неинтегративности, опосредованности/не-



PERSONALITY PSYCHOLOGY  Issues in Personality Psychology in the Context of the Resource Approach 

78 

посредственности, самоценности/малоценности, а 
также по общему уровню развития субъектности 
личности.  

Анализ полученных результатов показал, что в 
группе респондентов с условным принятием себя 
значения общего уровня развития субъектности 
распределились на уровне ниже среднего у 56,3 % 
всей выборки, тогда как у респондентов с без-
условным самопринятием этот показатель составил 
7,1 % от всей выборки. Средние значения общего 
уровня субъектности у группы респондентов с 
условным самопринятием зафиксированы у 43,8 % 
испытуемых, у респондентов с безусловным само-
принятием данный показатель составил 50,0 %. 
Необходимо отметить, что показатели выше сред-
него у респондентов с условным самопринятием 
отсутствуют, тогда как у 42,9 % испытуемых с без-
условным принятием себя общий уровень развития 
субъектности выше среднего. Высоких значений 
общего уровня субъектности не получено ни в од-
ной из групп, что может свидетельствовать о раз-
витии субъектности испытуемых [1: с. 163]. Таким 
образом, у группы испытуемых с условным приня-
тием себя зафиксированы сниженные показатели 
общего уровня развития субъектности, тогда как в 
группе респондентов с безусловным принятием 
отмечена тенденция к более высокому уровню 
развития субъектности.  

Анализ распределения характеристик субъект-
ности у респондентов с условным видом самопри-
нятия показал, что наиболее значимые показатели 
получены по шкалам автономность/зависимость, 
целостность/неинтегративность, самоценность/мало-
ценность. Так, например, 68,8 % респондентов с 
условным принятием себя показали высокий уро-
вень зависимости от внешних оценок, социальных 
установок, испытуемые характеризуются несамо-
стоятельностью при принятии решений, низким 
уровнем ответственности за свои действия. 
У 31,3 % участников исследования данный показа-
тель ниже среднего уровня, что также свидетель-
ствует о близости респондентов к объектному по-
люсу данного атрибута субъектности. 75 % респон-
дентов данной группы склонны к проявлению не-
интегративности, 25 % испытуемых обладают пока-
зателями целостности ниже среднего уровня. Так-
же можно отметить, что 100 % респондентов дан-
ной группы оценили себя как людей, не представ-
ляющих ценности, не обладающих, по их мнению, 
какими-либо достоинствами. Значения ниже сред-
него получены у 81,3 % респондентов по шкале 
активность/реактивность, у 75,0 % участников ис-
следования по шкале опосредованность/непо-

средственность, что говорит о принадлежности к 
объектным стратегиям в организации своей жизни. 

Обобщая полученные результаты, мы опреде-
лили средние значения показателей субъектности в 
группе респондентов с условным самопринятием. 
Анализ средних значений выявил, что показатели 
сконцентрировались на уровнях ниже среднего и 
низком. Средние значения показателя в группе по 
шкале автономность/зависимость составили 19,25 % 
(низкий уровень), по шкале целостность/неинтег-
ративность – 16,75 % (низкий уровень), по шкале 
самоценность/малоценность – 14,50 % (низкий 
уровень), по шкале активность/реактивность – 
25,00 % (ниже среднего уровня), по шкале опосре-
дованность/непосредственность – 28,75 % (ниже 
среднего уровня). 

У группы респондентов с безусловным само-
принятием отмечается тенденция к более высоким 
значениям отдельных характеристик субъектности, 
вместе с тем полученные результаты отличаются 
неоднозначностью и требуют более детального 
анализа.  

Так, например, у данной группы респондентов 
зафиксированы результаты как ниже среднего, так 
и низкие по следующим шкалам: 

 активность/реактивность – 35,9 % участников 
(ниже среднего уровня); 

 автономность/зависимость – 42,9 % участни-
ков (ниже среднего уровня) и 11,9 % участников 
(низкий уровень); 

 целостность/неинтегративность – 35,7 % участ-
ников (ниже среднего уровня); 

 опосредованность/непосредственность – 
40,5 % участников (ниже среднего уровня); 

 самоценность/малоценность – 23,8 % участни-
ков (ниже среднего уровня) и 9,5 % участников 
(низкий уровень).  

Помимо этого в данной группе получены сред-
ние результаты по шкалам активность/реактив-
ность – у 52,4 % испытуемых, автономность/зави-
симость – у 45,2 % выборки, у 54,8 % респондентов 
по параметрам субъектности целостность/неинте-
гративность и опосредованность/непосредствен-
ность, а также у 66,7 % испытуемых по шкале само-
ценность/малоценность.  

Также у респондентов с безусловным самопри-
нятием получены результаты выше среднего, кото-
рые зафиксированы у 11,9 % испытуемых по шкале 
активность/реактивность, у 9,5 % респондентов по 
шкале целостность/неинтегративность, у 4,8 % 
участников исследования по шкале опосредован-
ность/непосредственность.  
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Данные результаты могут свидетельствовать о 
критичности респондентов с безусловным само-
принятием в оценке собственной личности, стрем-
лении к объективности, искренности.  

Вместе с тем, обобщая полученные результаты, 
можно отметить следующее: средние значения 
показателя в группе по шкале активность/реактив-
ность составляют 30,98 % (средний уровень), по 
шкале целостность/неинтегративность – 33,21 % 
(средний уровень), опосредованность/непосредст-
венность – 30,41 % (средний уровень), самоцен-
ность/малоценность – 28,98 % (средний уровень), 
по шкале автономность/зависимость – 26,74 % 
(ниже среднего уровня).  

Таким образом, в результате сравнительного 
анализа распределения показателей самопринятия 
и параметров субъектности выявлено, что для ре-
спондентов с условным принятием себя характерна 
тенденция к низким показателям общего уровня 
субъектности и её основных характеристик. Испы-
туемые с высоким уровнем принятия себя отлича-
ются тенденцией к более высоким значениям обще-
го уровня развития субъектности и её отдельных 
характеристик (активность, автономность, целост-
ность, самоценность). Полученные результаты поз-
волили предположить наличие разницы в выражен-
ности субъектных характеристик у испытуемых с 
разными видами самопринятия. С целью более точ-
ного определения статистической значимости в раз-
личиях между двумя группами респондентов на тре-
тьем этапе исследования проведен анализ с исполь-
зованием критерия Колмогорова–Смирнова. Вы-
двинута гипотеза о том, что отличия по отдельным 
характеристикам субъектности у респондентов с 
разными видами принятия себя отсутствуют.  

В ходе исследования наиболее значимые ре-
зультаты получены по шкалам целостность/неинте-
гративность и самоценность/малоценность – 
асимптотическая значимость составила 0,000. По-
лученные данные свидетельствуют, что участники 
исследования с условным принятием себя характе-
ризуются недостаточной способностью к принятию 
индивидных и индивидуальных особенностей, 
разных по своей модальности эмоций и наличных 
переживаний, склонностью к пренебрежению соб-
ственной персоной. Тогда как респондентам с без-
условным принятием характерен высокий уровень 
самоценности, а также способность принимать по-

ложительные и отрицательные особенности лич-
ности в их целостности. 

Различия получены по шкале автономность/за-
висимость, уровень асимптотической значимости 
составил 0,017. Данные свидетельствуют, что ре-
спонденты с условным самопринятием социально 
зависимы, в ситуации неуспеха склонны перекла-
дывать ответственность на «объективные» обстоя-
тельства, других людей. Респонденты с безуслов-
ным принятием себя способны нести персональ-
ную ответственность за принятие решений, устой-
чивы в своем мнении, обладают равновесным по-
ниманием разницы между внешним и внутренним 
локусом контроля. 

Эмпирические группы различаются по шкале ак-
тивность/реактивность, уровень асимптотической 
значимости составил 0,047. Данные показатели 
свидетельствуют об инертности в организации сво-
ей жизнедеятельности группы респондентов с 
условным самопринятием, тогда как противопо-
ложная группа характеризуется самостоятельно-
стью в инициировании своей активности в разных 
сферах жизни.  

Необходимо отметить, что значимых различий 
между двумя исследуемыми группами не получено 
по шкале опосредованность/непосредственность, 
уровень асимптотической значимости составил 
0,126. На основании полученных данных можно 
предположить, что испытуемым с разными видами 
самопринятия свойственны как прогнозирование 
при принятии решений, так и проявление спонтан-
ности. Вместе с тем полученные результаты требу-
ют более детального исследования в данном 
направлении. 

Зафиксировано, что уровень асимптотической 
значимости по общему уровню развития субъект-
ности составил 0,007, что свидетельствует о более 
выраженной субъектности группы респондентов с 
безусловным самопринятием.  

Вывод 
Итак, выдвинутая гипотеза об отсутствии значи-

мых различий у исследуемых групп с разными ви-
дами самопринятия отклоняется. Таким образом, 
можно утверждать, что особенности видов приня-
тия себя проявляются в выраженности их субъект-
ных характеристик: субъектной активности, це-
лостности, самоценности, автономности. 

 

Список источников 

1. Абульханова К.А. Мировоззренческий смысл и значение категории субъекта // Вестник Красноярского государствен-
ного педагогического университета им. В.А. Астафьева. 2016. № 4. С. 162–168. 

2. Киселева Е.П. Самопринятие и стремление к самосовершенствованию субъектов образовательного процесса вуза как 
фактор направленности учебной мотивации студентов : автореф. дис. … канд. психол. наук. Курск, 2008. 26 с. 



PERSONALITY PSYCHOLOGY  Issues in Personality Psychology in the Context of the Resource Approach 

80 

3. Колкова С.М. Безусловное самопринятие как фактор развития гуманистических качеств личности будущих психоло-
гов : автореф. дис. … канд. психол. наук. Красноярск, 2006. 20 с. 

4. Пилипенко Т.С. Самопринятие как личностный ресурс жизнестойкости субъекта : автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Хабаровск, 2023. 26 с. 

5. Пилипенко Т.С. Самопринятие: от личностной характеристики к характеристике субъекта // Вектор науки Тольяттин-
ского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 2021. № 2 (45). С. 54–59.  

6. Рогожникова С.М. Взаимодействие самопринятия и тенденции к самосовершенствованию как фактор развития ком-
муникативной компетентности педагога : дис. … канд. психол. наук. Череповец, 2002. 189 с. 

7. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: теория, современная практика и применение Москва : Психотера-
пия, 2007. 560 с. 

8. Прихожан А.М. Психология неудачника: тренинг уверенности в себе. Москва : Сфера, 1997. 192 с. 
9. Щукина М.А. Субъектный подход к саморазвитию личности: возможности теоретического понимания и эмпирическо-

го изучения // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2014. Т. 11, № 2. С. 7–22.  
 

References  

1. Abulkhanova K.A. Ideological meaning and meaning of the category of the subject // Bulletin of the Krasnoyarsk State Peda-
gogical University named after V.A. Astafiev. 2016. No. 4. P. 162–168.  

2. Kiseleva E.P. Self-acceptance and striving for self-improvement of subjects of the educational process of the university as a 
factor in the orientation of students' educational motivation : abstract. ... cand. psychological sciences. Kursk, 2008. 26 p.  

3. Kolkova S.M. Unconditional self-acceptance as a factor in the development of humanistic personality qualities of future psy-
chologists : abstract. ... cand. psychological sciences. Krasnoyarsk, 2006. 20 p.  

4. Pilipenko T.S. Self-acceptance as a personal resource of the subject's resilience : abstract. ... cand. psychological sciences. 
Khabarovsk, 2023. 26 p.  

5. Pilipenko T.S. Self-acceptance: from a personal characteristic to a characteristic of a subject // Vector of Science of Tolyatti 
State University. Series: Pedagogy. Psychology. 2021. No. 2 (45). P. 54–59.  

6. Rogozhnikova S.M. The interaction of self-acceptance and the tendency to self-improvement as a factor in the development 
of a teacher's communicative competence : dis. ... cand. psychological sciences. Cherepovets, 2002. 189 p.  

7. Rogers K. Client-centered psychotherapy: theory, modern practice and application Moscow : Psychotherapy, 2007. 560 p.  
8. Prikhozhan A.M. Psychology of a loser: self-confidence training. Moscow : Sphere, 1997. 192 p.  
9. Shchukina M.A. A subjective approach to personal self-development: possibilities of theoretical understanding and empirical 

study // Psychology. Journal of the Higher School of Economics. 2014. Vol. 11, No. 2. P. 7–22. 
 

Информация об авторах 

Т.С. Пилипенко – кандидат психологических наук, начальник отделения психологической работы отдела морально-
психологического обеспечения; 

Е.В. Чепиков – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин. 
 

Information about the authors 

T.S. Pilipenko is Candidate of Science (Psychology), Head of Psychological Work Department of Moral and Psychological Support 
Division; 

E. V. Chepikov is Candidate of Science (Philosophy), Associate Professor. 
 

Статья поступила в редакцию 02.10.2024; одобрена после рецензирования 12.10.2024; принята к публикации 31.10.2024.  
The article was submitted 02.10.2024; approved after reviewing 12.10.2024; accepted for publication 31.10.2024.  
 
 



Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2024. Т. XXI, Вып. 4. С. 81–86 
The Humanities аnd Social Studies in the Far East. 2024. Vol. XXI, Is. 4. Р. 81–86 
 

81 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

© Анчукова Н.И., Масленникова К.А., 2024 

Научная статья  
УДК 159.97; 159.94 
doi:10.31079/1992-2868-2024-21-4-81-86  

САМООТНОШЕНИЕ И SELF-СИСТЕМА ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА 

Нелли Ивановна Анчукова1, Ксения Александровна Масленникова2 
1, 2Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, Россия  
1nian@mail.kht.ru, https://orcid.org/0000-0002-7498-4116 
2kseniamaslennikova14@gmail.com 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема переживания психологического стресса личностью, анализи-

руется его связь с характеристиками самоотношения и составляющими self-системы. Приводится теоретический анализ кон-
структов, положенных в основу исследования, в котором принимали участие молодые респонденты женского пола. Результа-
ты эмпирической части работы и корреляционный анализ подтверждают выдвинутую гипотезу. Авторы дают описание выяв-
ленных взаимосвязей качественных характеристик самоотношения, показателей нарциссизма и уровня психической напря-
женности. Результаты работы будут полезными для психологов, исследователей и специалистов в области психологии. 
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В современном динамично развивающемся ми-

ре стресс повсеместен, его распространение обу-
словлено огромным потоком информации, требо-
ваниями к конкурентоспособности личности со 
стороны общества, повышением общей социаль-
ной напряженности и темпа жизни. Как следствие, 
стресс сопровождает человека непрерывно. Пре-
одоление тревожности, невротических симптомов 
и эмоциональной нестабильности является наибо-
лее актуальным запросом клиентов в психологиче-
ской практике. В связи с этим появляется запрос на 
широкие научные разработки и эмпирические ис-
следования тематики личностных ресурсов в пре-
одолении стресса. 

 В возрасте ранней взрослости, на этапе актив-
ной социализации крайне важно научиться осо-
знанно справляться с трудными ситуациями на 
уровне эмоциональной, физиологической и пове-
денческой реакции для развития дальнейшей бла-
гоприятной профессиональной и жизненной адап-
тации. Образ Я, self-система и самоотношение лич-
ности, по мнению многих исследователей, играют 
важную роль в решении этих задач, выступая в ка-
честве значимого ресурса. Эмпирический и науч-
ный интерес представляют качественные характе-
ристики взаимосвязи различных аспектов самоот-
ношения со стратегиями, которые используются 
личностью в преодолении стресса. 
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Повышение уровня самоотношения формирует 
психическую устойчивость и способствует развитию 
способности сопротивления стрессу, его результа-
тивного преодоления. Только позитивное самоот-
ношение формирует реальное восприятие дей-
ствительности и оценку соразмерности своего по-
тенциала для реагирования на стрессогенные фак-
торы и их преодоления [1]. 

Если самоотношение можно рассматривать как 
проявление когнитивных и эмоциональных аспек-
тов образа Я, то понятие Self представляется кон-
структом, включающим в себя более широкие про-
явления целостной системы личности. 

Self – это психоаналитическое понятие, содер-
жащее в себе целостность личности, её единство, 
оно включает в себя осознаваемую сферу, которая 
является определенной стержневой составляющей 
личности, включающей помимо этого и другие 
жизненные компоненты, такие как способы мыш-
ления, адаптации, память, интеллект и т.д. [2].  

Self-система – это динамическая структура, про-
цесс формирования которой определяет вовлечен-
ность личности в ситуацию, принятие ситуации и 
действия по отношению к ситуации. Она включает 
представления личности о самой себе, образ себя, 
необходимый для ориентации на взаимодействие 
со своим окружением. При стабильном функциони-
ровании self-системы личность чувствует себя ответ-
ственной за происходящее, при дисбалансе состав-
ляющих системы личность затрудняется либо неспо-
собна выбрать адекватный способ поведения [3]. 

Таким образом, мы имеем дело с организован-
ной системой внутреннего мира человека, центром 
которой является его собственная личность. Все 
элементы данной системы связаны между собой, и 
поэтому изменение одного элемента непременно 
приведет к изменениям всей системы. Особен-
ность данной системы состоит в постоянном изме-
нении, т.е. она никогда не находится в состоянии 
спокойствия или неподвижности, так как именно 
эта система организует в себе проходящий всю 
жизнь процесс.  

К направлениям регуляции self-системы относят 
удовлетворение чувственно-телесной либо другой 
физиологической потребности, удовлетворение 
потребности в собственной уверенности/безопас-
ности, удовлетворение потребности в стабильной 
самооценке, удовлетворение потребности в при-
дании смысла и в смысловом опыте жизни, удо-
влетворение потребности в освоении новых воз-
можностей, в новых формах чувств, переживаний, 
новых формах самовыражения [2]. 

Перманентно протекающие процессы регуляции 
следуют двум вышестоящим мотивационным диа-
метрально направленным принципам. Данные про-
цессы имеют единую цель, а именно достижение 
состояния покоя и равновесия, что наиболее важно 
в современном мире, наполненном стрессом и по-
стоянным напряжением. Таким образом, одна часть 
процессов направлена на достижение равновесия, а 
другие требуют от него удаления, ищут неожидан-
ностей и нового опыта – именно так достигается 
равновесие, что и является целью регуляции [2].  

Разумный баланс в self-системе может дости-
гаться за счет так называемого здорового нарцис-
сизма, построенного на самоуважении и самопри-
нятии, ощущении самодостаточности. Нарциссиче-
ская регуляция – это поддержание равновесия от-
носительно чувства внутренней стабильности, цен-
ности себя, уверенности в себе, хорошего самочув-
ствия и самовлюбленности, т.е. всех чувств в отно-
шении самого себя, которые и получили название 
Self [4]. 

Нарциссизм в его «нездоровом» проявлении – 
свойство характера, заключающееся в чрезмерной 
самовлюбленности и завышенной самооценке, не 
соответствующей при этом действительности. При-
чины нарциссизма исходят из раннего детства, и 
первопричиной его появления становится чрез-
мерная либо недостаточная любовь родителей. 

Основным симптомом проявления нарциссизма 
является нестабильное чувство собственной ценно-
сти – чрезмерно завышенное или чрезмерно зани-
женное (второе крайняя редкость). Для поддержа-
ния такого нестабильного чувства человеку необ-
ходимо развивать и использовать компенсаторные 
механизмы, которыми выступают идеализация, 
могущество, отрицание, регрессия и т.д. [2].  

Действие стрессора направлено на социальный 
статус, чувство самоуважения и т.д. Личность, сфо-
кусированная на поддержании своего образа Я и 
самоценности, является более уязвимой к различ-
ным влияниям стрессоров. Cтрессовые ситуации 
поддаются управлению, и их неблагоприятное вли-
яние на здоровье может быть нивелировано за 
счёт внутренних (интернальных) и внешних (экс-
тернальных) ресурсов. Экстернальные ресурсы 
включают в себя достаточные материальные воз-
можности (наличие времени и денег), наличие со-
циальной поддержки, уровень образования, а так-
же образ жизни в целом. К внутренним ресурсам 
относят личностные структуры, это общее здоровье 
и его важные компоненты: личный энергетический 
потенциал, который включает в себя преимуще-
ственно внутренний локус контроля, адекватная 
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самооценка, оптимальный уровень тревожности и 
т.д. Ресурсность какого-либо фактора – это то, что 
помогает восполнять силы человека, не истощает 
его, мобилизует для продуктивного совладания [5]. 

По характеру эмоциональных переживаний для 
психологического стресса типичны «вторичные» 
эмоциональные реакции в сочетании с когнитив-
ным компонентом, такие как беспокойство, трево-
га, тоска, депрессия, ревность, зависть, раздражи-
тельность и т.д. При этом влияние личностных ка-
честв очень значительное: происходит оценка че-
ловеком степени своего участия в активном воз-
действии на проблемную ситуацию с целью её 
нейтрализации [6].  

Нарушение баланса в self-системе у нарциссиче-
ской личности приводит к ощущению дефицита 
внешних и внутренних ресурсов. Это в свою очередь 
сказывается на выборе непродуктивных копинг-
стратегий, среди которых преобладают психологи-
ческие защиты, уход, избегание, гипертрофирован-
ные эмоциональные переживания, регрессия. 

Исходя из этого, целью нашего исследования 
является определение уровня психологического 
стресса, его соотнесение с характеристиками само-
отношения и с составляющими self-системы. 

 Гипотеза проведенного нами исследования за-
ключается в следующем: особенности пережива-
ния и преодоления стресса находятся во взаимо-
связи со специфическими характеристиками само-
отношения и элементами self-системы, характери-
зующими нарциссическую регуляцию.  

В частности предполагается, что высокий уро-
вень переживания стресса более свойственен лич-
ности с негативными проявлениями самоотноше-
ния, и наоборот – позитивное отношение к себе 
связано с низким уровнем стресса.  

Эмпирическая база исследования: в выборке 
принимали участие 54 человека в возрасте от 18 до 
21 года женского пола, студенты Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения 
г. Хабаровска. 

На первом этапе исследования для оценки 
стресса как ответной реакции на стрессоры среды 
использовалась шкала психологического стресса 
РSМ-25 Лемура–Тесье–Филлиона (Lemyr–Tessier–
Fillion), целью которой является измерение стрес-
совых ощущений в соматических, поведенческих и 
эмоциональных показателях.  

Было выявлено, что у 83 % респондентов низкий 
уровень стресса, что свидетельствует о состоянии 
психологической адаптированности к рабочим 
нагрузкам, а у 17 % определен средний уровень 
стресса, который свидетельствует о накоплении 

психического напряжения, им рекомендуется сни-
зить рабочий темп и предусмотреть дополнитель-
ное время для отдыха и восстановления сил (рис. 1). 

 

Низкий уровень стресса 
83 %

Средний уровень стресса
17 %

 
Рис. 1. Уровень психологического стресса респондентов 

 
В ходе второго этапа мы рассмотрели влияние 

уровня стресса со стороны эмоционально-ценност-
ного компонента самосознания по методике ис-
следования самоотношения С.Р. Пантилеева (МИС), 
целью которой является определение особенно-
стей самоотношения личности (рис. 2) [7]. 
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Рис. 2. Взаимосвязь уровня стресса и самоотношения: 
 – низкий уровень стресса;  – средний уровень стресса 

 
Анализ результатов по оценке независимых фак-

торов выявил у респондентов с низким уровнем 
стресса преобладание позитивных факторов само-
отношения. Сравнение показателей с показателями 
группы среднего уровня переживания стресса выяв-
ляет наибольшие различия в значениях шкал «само-
уверенность», «саморуководство», «зеркальное Я», 
«самопривязанность». Это говорит о том, что в це-
лом респонденты чувствуют себя достаточно компе-
тентными, уверенными в позитивном принятии со 
стороны социума и своих возможностях контроли-
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ровать свое поведение и отношения с окружающи-
ми. Однако по шкале «самопринятие» отмечены 
более низкие показатели по сравнению с группой 
среднего уровня стресса, хотя результаты обеих 
групп находятся в среднем диапазоне значений. 
Вероятно, респонденты данной группы достаточно 
самокритичны и стараются работать над своими не-
достатками. Отмечен большой разрыв в значениях 
показателей групп по шкалам «конфликтность» и 
«самообвинение». Для респондентов с низким 
уровнем стресса не свойственны глубокие пережи-
вания своих неудач, так как это не является суще-
ственным ударом по их самолюбию. 

У респондентов со средним уровнем стресса 
выражен фактор внутренней неустроенности, кото-
рый содержит шкалы, фиксирующие внутреннюю 
конфликтность, самообвинение и связан с негатив-
ным самоотношением. Этот показатель может сви-
детельствовать о дезадаптации личности и о по-
требности респондента в психологической помо-
щи, определяет наличие внутренних конфликтов 
(противоречивость Я) сомнений, несогласия с со-
бой, чрезмерное самокопание на общем негатив-
ном эмоциональном фоне либо отсутствие внут-
ренних конфликтов, осознание своих проблем и 
отсутствие вытеснения. У испытуемых, вероятно, 
присутствует некая неудовлетворенность, что при-
водит к сомнениям в своей способности что-то 
предпринять или изменить в непривычных для них 
ситуациях, возможна повышенная рефлексия. 

В ходе третьего этапа исследования мы рас-
смотрели влияние уровня стресса со стороны са-
морегуляции и оценки поддержания внутреннего 
баланса (рис. 3). Для этого применялся тест оценки 
нарциссизма, который представляет собой клини-
ко-психологическую тестовую методику, разрабо-
танную F.-W. Deneke и B. Hilgenstock, в адаптации 
Н.М. Залуцкой, А.Я. Вукс под руководством 
В.Д. Вида на базе НИПНИ им. Бехтерева [2].  

Анализ полученных результатов показывает, что 
по всем показателям регуляторных механизмов 
нарциссизма у респондентов с низким уровнем 
стресса получены более низкие значения. 

Для группы со средним уровнем стресса наибо-
лее выраженными оказались такие элементы self-
системы, как «бессильное self», «симбиотическая 
защита self», «стремление к идеальному self-
объекту», «архаический уход». Вероятно, для этих 
респондентов в большей степени характерны про-
явления тревоги, рассуждения о смысле жизни. 
Результаты показывают, что иногда социум пред-
ставляется для них небезопасной средой, отмеча-
ется умеренная зависимость от окружающих, сни-

жение удовлетворенности собой с одновременным 
поиском внешнего, более могущественного идеа-
лизируемого объекта, тенденция к неосознавае-
мой регрессии с фантазиями единения с природой 
и уходом от межличностных отношений. 
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Рис. 3. Взаимосвязь уровня стресса  
и элементов self-системы:  – низкий уровень стресса;  

 – средний уровень стресса 
 

По остальным шкалам в данной группе получе-
ны значения в среднем и низком диапазоне, но 
более выраженные, чем в группе с низким уровнем 
переживания стресса. Следует отметить большой 
разрыв в показателях групп по шкалам «бессиль-
ное self» и «незначительное self». Это различие 
говорит о том, что у респондентов, наиболее чув-
ствительных к стрессу, более выражены ранимость 
и зависимость от оценок социума и склонность за-
цикливаться на них.  

Далее в подтверждение выдвинутой гипотезы 
проведен корреляционный анализ при помощи 
непараметрического критерия ранговой корреля-
ции R-Спирмена в программе для статистической 
обработки данных SPSS Statistics (рис. 4). 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда показателей психологиче-
ской напряженности с элементами самоотношения и self-
системы:  – положительная корреляция (p ≤ 0,01) 

  
Результаты корреляционного анализа выявили, 

что показатель психической напряженности и шка-
ла самообвинения имеют положительную корре-
ляцию (r = 0,51 при p < 0,01), т.е. переживание 
стресса личностью сопровождается отрицанием 
эмоций в адрес своего «Я» и говорит о готовности 
поставить себе в вину свои же промахи и неудачи. 

Положительная корреляция уровня стресса со 
шкалой «бессильное self» (r = 0,66 при p < 0,01) 
свидетельствует о том, что при переживании стрес-
са личность одолевают ощущения внезапной тре-
воги, одиночества и беззащитности, а также для 
нее характерны переживания бессилия и беспер-
спективности в жизненных ситуациях.  

Положительная корреляция уровня стресса со 
шкалой «дереализация/деперсонализация» (r = 0,57 
при p < 0,01) указывает на то, что при повышении 
уровня стресса у личности происходят попытки диссо-
циации, переживания отчужденности окружающего 
мира и своей собственной личности, уход в мир ил-
люзий. Таким образом, личность пытается отрицать, 
что дестабилизация затрагивает её собственную лич-
ность и воспринимаемую ею действительность. 

Положительная корреляция уровня стресса со 
шкалой «незначительное self» (r = 0,51 при p < 0,01) 
говорит о том, что в обстановке стресса личности 
сопутствуют сомнения в своей самоценности и пе-
реживания страха раскрытия своих качеств перед 
окружающими. 

Положительная корреляция уровня напряжен-
ности со шкалой «архаический уход» (r = 0,6 при 

p < 0,01) указывает на то, что при стрессе у лично-
сти возрастает вероятность перехода к неконтро-
лируемой регрессии для возврата ощущения чув-
ства удовлетворённости. 

Положительная корреляция со шкалой «обес-
ценивание объекта» (r = 0,5 при p < 0,01) констати-
рует то, что при переживании стрессовых ситуаций 
у личности может проявляться фасадная независи-
мость от окружающих, обесценивание и восприя-
тие их опасными и разочаровывающими, отрица-
ется их положительное участие в её жизни. 

В целом манера поведения людей, склонных к 
более интенсивному переживанию стресса, может 
проявляться в заторможенности, отсутствии актив-
ных действий при возникающих проблемах, неко-
торой отстранённости в отношении социума, по-
гружении в себя с целью ухода от действительно-
сти, пассивности в принятии решений, задумчиво-
сти, сопровождающейся самокопанием. 

По результатам исследования можно сделать 
вывод о том, что респонденты группы с низким 
уровнем стресса обладают большей жизнестойко-
стью, социализированностью, чувством самоуваже-
ния и аутосимпатии, в решении проблем полагаются 
на собственные ресурсы, а также способны обсуж-
дать с окружением свои трудности, но при этом не 
полагаются полностью на их оценку ситуации. 

У группы со средним уровнем стресса просле-
живается внутренняя конфликтность, негативное 
самоотношение, тревожные состояния, неуверен-
ность в своих действиях, труднее складывается со-
циальная адаптация, характерна зависимость от 
мнения окружающих и необходимость подражания 
идеализируемому объекту, при столкновении с 
проблемой возможны проявления неадаптивных 
форм поведения или избегание посредством по-
гружения в себя.  

Таким образом, согласно гипотезе нашего иссле-
дования уровень переживания стресса действи-
тельно находится во взаимосвязи с качественными 
характеристиками самоотношения, проявлениями 
нарциссизма и элементами self-системы, которые, в 
свою очередь, могут выступать в качестве личност-
ного ресурса преодоления переживания стресса.
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Современный человек сталкивается со множе-
ством вызовов как локального, личностного харак-
тера, так и социального, глобального масштаба. По-
этому спрятаться, уклониться от принятия решений 
современному человеку невозможно. Даже в пас-
сивном состоянии человеку приходится выбирать 
ситуации, которые он принимает и в которых будет 
находиться, так как в данном историческом периоде 
развития цивилизации жизнь одновременно пре-
подносит индивидууму множество направлений 
движения. Поэтому современный человек в том или 
ином виде должен проявлять ответственность при 
существующей необходимости выбора. 

С другой стороны, как отмечает А. Толпегин, с 
расширением свободы современного человека 
возрастает и роль его ответственности. Такие осо-
бенности глобальных процессов вызывают озабо-
ченность как ученых, так и политиков. Например, 
неправительственная организация, объединяющая 

бывших уважаемых руководителей ряда стран, об-
ратилась в 1997 г. в ООН с просьбой о рассмотре-
нии их проекта «Всеобщей декларации обязанно-
стей человека», главной идеей которой была 
неразделимость свободы и ответственности [1].  

Эту неразделимость отмечают многие ученые. 
З. Фрейд утверждал, что большинство людей не 
хотят свободы и отказываются от нее, потому что 
свобода предполагает ответственность, а люди бо-
ятся ответственности [2]. Следовательно, ответ-
ственность предопределяет известную степень 
мужества, стойкости, самостоятельности, уверен-
ности и зависит от таких психологических характе-
ристик личности, как локус контроля, уровень при-
тязаний, мотивация достижений и др. 

Интерес вызывает современное представление о 
свободе. Если в недалеком прошлом ставился ак-
цент на свободу от чего-либо и свободу для чего- 
либо, то современные авторы рассматривают инди-
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видуальную свободу личности, которая может под-
вергаться нивелированию коллективной свобо-
дой [3]. Аналогично можно спроецировать процесс 
нивелирования на личностную ответственность со 
стороны коллективной ответственности, последняя, 
как правило, является неэффективной. Причем кол-
лективная ответственность может принимать урод-
ливые формы общественной ответственности. 

В современном информационном веке происхо-
дит трансформация сущности свободы, в том числе 
информационной свободы [4]. Такие же процессы 
характерны и для информационной ответственности 
как в личностном плане, так и во внешних формах 
ответственности. Низкая степень информационной 
ответственности личности искажает восприятие ре-
альности, порождает информационные страхи, вы-
зывает процессы манипулирования. 

Если рассматривать этимологию слова «ответ-
ственность», то в большинстве словарей, в том 
числе и в словаре В. Даля, слово «ответственность» 
рассматривается как произошедшее от слова «от-
вечать» [5]. Отвечать за поступки, за порученное 
дело, за других и прочее. Поэтому многие предста-
вители гуманитарных наук соотносят категорию 
ответственности с определенными санкциями, 
наказанием, так как, действительно, отвечая за по-
рученное дело, за качество выполненных работ, 
человек, отвечая, защищается сам или защищает 
результат своего труда. Поэтому, например, сту-
дент-выпускник, защищая свою выпускную квали-
фикационную работу, раскрывает уровень своей 
ответственности, объективированной в самостоя-
тельно проведенное научное исследование, в ка-
чество полученного научного результата. Иными 
словами, выпускник в докладе приводит доказа-
тельную базу, пытаясь убедить, что он не заслужил 
санкций, а, наоборот, заслужил поощрений за от-
лично выполненную работу.  

Ответственность как научное понятие впервые 
было использовано в середине XIX в. выдающимся 
английским философом, психологом и педагогом 
Александром Бэном. 

Ответственность является одним из главных пси-
хологических ресурсов личности и проявляется аб-
солютно во всех видах активности и деятельности 
человека. Вследствие этого ответственность как 
предмет исследования встречается во всех гумани-
тарных науках: педагогике, философии, социологии, 
антропологии и др. Активно изучается ответствен-
ность как личностный ресурс человека в психологии. 

Выделяют всевозможные виды ответственно-
сти: правовую ответственность, гражданскую ответ-
ственность, социальную ответственность, профес-

сиональную ответственность и другие виды. Но 
степень ответственности или безответственности 
во всех вышеперечисленных видах будет зависеть 
от личностных свойств человека, от его когнитив-
ных, эмоциональных, эстетических, мотивацион-
ных и прочих сформированных личностных ка-
честв. Поэтому психологические механизмы фор-
мирования ответственности представляют особый 
интерес для психологической науки, а также для 
социально ориентированной практики. 

Впервые начал рассматривать ответственность 
как универсальное явление, связывающее всевоз-
можные направления активности человека, а также 
как феномен, синтезирующий психологические, 
социальные, философские, исторические, этиче-
ские явления, в 80-е гг. XX в. К. Муздыбаев, идеи 
которого нашли отражение в его труде «Психоло-
гия ответственности» [6].  

К. Муздыбаев впервые в отечественной психо-
логии начал эмпирически изучать локус контроля 
применительно к сущности ответственности. 

И.Э. Секоян, проведя научные исследования в 
современное время, доказательно сделал вывод, 
что локус контроля является достаточно устойчи-
вым личностным ресурсом и с взрослением чело-
века практически не трансформируется. Данные 
результаты позволяют гипотетически предполо-
жить об устойчивости личностной ответственности, 
так как локус контроля влияет на специфику прояв-
ления ответственности. Следовательно, у экстерна-
лов и интерналов по-разному проявляются специ-
фические особенности ответственности, и эти осо-
бенности также могут иметь определенную сте-
пень устойчивости. 

Актуальность формирования ответственности в 
современный период развития человечества поро-
дила множество концептуальных научных взглядов 
в психологии на сущность ответственности. 

Наиболее многосторонне проведен теоретиче-
ский анализ научных подходов к пониманию сущ-
ности ответственности Людмилой Ивановной Де-
ментий, которая, рассматривая внешнюю и внут-
реннюю формы ответственности, приоритет отдает 
внутренней форме, выделяя её как ресурс лично-
сти [7]. Однако можно не согласиться с автором в 
том, что для проявления субъектной ответственно-
сти человеку необходимы специальные жизненные 
проблемы, трудные, критические ситуации.  

На наш взгляд, личностная ответственность или 
безответственность проявляется на всем жизнен-
ном пути человека, как в большом и важном для 
человека, так и в любых незначительных, непри-
метных мелочах. 
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А внешнюю ответственность можно принять за 
тот стимульный материал, который способствует 
или не способствует формированию субъектной 
ответственности как личностного ресурса человека. 

Поэтому гражданская, профессиональная, пра-
вовая, юридическая, экологическая, социальная и 
прочие виды ответственности являются внешними 
формами ответственности и могут служить показа-
телями сформированности личностной ответствен-
ности. Таким образом, во внешних формах ответ-
ственности проявляется внутренняя личностная 
ответственность. Например, степень гражданской 
ответственности человека напрямую зависит от его 
внутренней, субъектной ответственности как сфор-
мированной черты личности. 

Другой пример, студента можно убедить и за-
ставить заниматься добровольческой деятельно-
стью. Но эта деятельность, которая организована с 
помощью посредника – преподавателя или специ-
алиста организатора, как правило, не будет эффек-
тивной для личностного роста и процесса воспита-

ния студента. Чтобы начал действовать психологи-
ческий механизм формирования личностной ответ-
ственности у студента, ему должна быть предо-
ставлена или обеспечена свобода выбора. Вот то-
гда возникает эмоциональный психологический 
процесс, который часто называют духовностью. То 
есть активизируются фоновые эмоции важности, 
необходимости, интереса, причастности и прочие, 
которые интегрируются в личностный феномен 
ответственности в добровольческой деятельности. 

Вместе с тем необходимо отделять свободу, ко-
торая сопутствует проявлению ответственности, от 
той свободы, которую в российской культуре назы-
вают волей. Как отмечал известный мыслитель 
Г.П. Федотов, воля как русский синоним свободы 
сродни анархии, она невозможна в культурном 
обществе. Воля может проявляться в бунте или в 
тирании. Свобода личная не может существовать 
без уважения к чужой свободе. А воля – это свобо-
да только для себя [8]. 

Глубинную сущность свободы рассматривал 
С.Л. Франк, который при всей важности свободы 
для формирования смысла жизни выделяет бес-
смысленную свободу бесцельно активного челове-
ка, или свободу лености и духовной нищеты [9]. 
Поэтому важно при определении психологической 

сущности ответственности рассматривать этот фе-
номен в диалектическом единстве с истинной лич-
ностной свободой. 

Этическая философичность ответственности 
позволяет использовать категорический императив 

Иммануила Канта [10] для соотнесения внешней и 
внутренней форм ответственности. То есть внут-
ренняя ответственность должна стать такой макси-
мой, которая послужит основой проявления всех 
внешних форм ответственности. 

Большое значение имеет ответственность как 
базовая ценность в деонтологии. Для многих гума-
нитарно-ориентированных специальностей ответ-
ственность возвеличена в один из основных этиче-
ских принципов профессионального кодекса. Так, 
Кузьменко А.Н., исследуя процессы формирования 
ответственности при деонтологической подготовке 
будущих архитекторов, уходит от мировоззренче-
ского, философского принятия ответственности как 
ответственности перед обществом, перед другими 
людьми, перед собой и определяет ответствен-
ность как системное качество личности, которое 
может быть принято за показатель деонтологиче-
ской готовности профессионала [11]. Такое логиче-
ски обоснованное содержательное понимание от-
ветственности еще раз указывает на важность пси-

хологической сущности данного феномена. 
Таким образом, приняв ответственность как це-

лостный личностный феномен, как принципиально 
характерологическое качество человека, в отличие 
от существующего научного взгляда об ответствен-
ности как суммы различных компонентов и видов 
ответственности, нами была использована  
экспресс-диагностика ответственности С. Прядеи-
на  [12: с. 49–50], которая позволяет определить 
степень ответственности индивидуума как лич-
ностного психического образования. 

Базой исследования стали студенты вуза (78 че-
ловек), обучаемые по гуманитарно-ориентирован-
ным специальностям, т.е. именно те будущие про-
фессионалы, у которых этический принцип ответ-
ственности является основополагающим в профес-
сиональной деонтологии. Целью исследования 
было изучение уровня ответственности современ-
ной молодёжи – студентов вуза, их понимание 
сущности ответственности, представление о роли 
личности в формировании ответственности, о важ-
ности и актуальности проявления ответственности 
каждым человеком в современном мире.  

Результаты исследования показали, что безот-
ветственность как интегральное личностное свой-
ство имеют незначительное количество респон-

дентов – 4 %, ситуативная ответственность выявле-
на у 41 % студентов и ответственными являются 
55 % студентов, причем крайне высокую ответ-
ственность имеют около 10 % студентов (рис. 1). 
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Около 80 % респондентов считают, что за все 

свои действия и поступки человек должен отве-
чать; почти 75 % респондентов тщательно взвеши-
вают свои возможности, прежде чем принять то 
или иное решение; 73 % респондентов прилагают 
все свои усилия, чтобы закончить начатое дело; 
57 % респондентов всегда выполняют данные ими 
обещания; 53 % респондентов считают, что среди 
многих своих товарищей они отличаются более 
ответственным отношением к делу; 53 % респон-
дентов уверены, что они очень серьёзно относятся 
к общественным поручениям; около 45 % респон-
дентов долго мучает совесть после совершения 
неблаговидного поступка; 40 % респондентов счи-
тают, что никогда не было такого, чтобы за их по-
ступки отвечали другие; около 32 % респондентов 
полагают, что им подходят те профессии, которые 
требуют большой ответственности и самостоятель-
ности принимаемых решений; около 28 % респон-
дентов при выполнении коллективных поручений 
не желают быть простыми исполнителями; но все-
го лишь 21 % респондентов предпочитают браться 
за слишком серьезные дела, игнорируя легкие; 
20 % респондентов считают, что важные дела и от-
ветственные поручения лучше выполнять не вме-
сте с другими, а индивидуально (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:  
«После совершения неблаговидного поступка 

меня долго мучает совесть», % 

 
Анализируя данные результаты исследования, 

можно сделать следующее заключение: ответ-
ственность как личностное образование лучше 

сформировано у респондентов на когнитивном 
уровне, на мотивационном уровне степень сфор-
мированности ответственности понижается, и са-
мая низкая степень ответственности сформирована 
на деятельностном уровне.  

С применением методики «Неоконченные 
предложения» М. Ньюттена в модификации 
А.Б. Орлова были определены мировоззренческие 
позиции студентов по принятию важности ответ-
ственности, осознанности сущности данного фено-
мена, использования саморазвития для личностно-
го роста и совершенствования. 

Первое предложение о том, по каким характери-
стикам можно определить ответственного человека, 
большинство респондентов дополнили следующими 
фразами: ответственный человек качественно вы-
полняет порученную ему работу, полагается не толь-
ко на чувства, но и на разум; он серьёзно и внима-
тельно относится к любой деятельности, в состоянии 
отвечать за свои действия и бездействия, исполняет 
свои обязанности при любых обстоятельствах. 

Заканчивая предложение: «Чтобы быть ответ-
ственным человеком, …», большинство студентов 
отметили, что для этого необходимо быть дисци-
плинированным, целеустремленным, надежным и 
постоянно работать над собой. 

Быть ответственными одним студентам мешает 
лень, а вторая половина ответила, что ничто и ни-
кто не мешает им проявлять свою ответственность. 

Студенты считают себя ответственными, потому 
что всегда выполняют все поручения добросовест-
но, в срок и всегда исполняют данные обещания. 

Студентам помогают быть ответственными 
людьми дисциплинированность, совесть, воспи-
танность, цели, убеждения. 

Респонденты считают, что безответственный че-
ловек – это инфантильный, ленивый, бесцельный, 
неуверенный в себе человек. 

Ответственность помогает человеку быть лучше, 
совершенствоваться, быть честным и порядочным, 
четко расставлять приоритеты, строить планы и до-
стигать цели, обретать уверенность, быть самостоя-
тельным, надежным и полезным, быть лидером. 

Студенты стремятся быть ответственными, потому 
что им это нравится, это важно для них, им комфорт-
но, они хотят быть честными и порядочными, чтобы 
окружающие люди доверяли им, хотят быть лучше 
и умнее, чтобы близкие люди гордились ими. 

Ответственный человек не может быть лентяем, 
пренебрегать данным обещанием, винить других, 
манипулировать, не отвечать за свои поступки, 
бросать начатое дело. 

Таким образом, результаты исследования показа-
ли, что студенты в большей степени являются ответ-
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ственными личностями, они понимают, что ответ-
ственность необходимо у себя воспитывать, ответ-
ственность как личностное образование позволяет 
быть самодостаточным, эффективным, востребован-
ным профессионалом, помогает стать лидером. 

Безусловно, ответственность важна для обучаю-
щихся как позитивный личностный ресурс для осо-
знанного понимания учебного материала, ежедневной 
работы над собственным развитием, целенаправ-
ленного, систематического усвоения компетенций, 
которые обязательны для будущего профессионала. 

Существует множество научных исследований 
по вышеуказанным проблемам.  

Например, Е.И. Бузган провел исследование о 
связи самоактуализации личности молодых людей 
с их ответственностью. Выборку составили 50 мо-
лодых людей в возрасте от 23 до 25 лет. Необхо-
димо отметить, что полученные Е.И. Бузганом ре-
зультаты: с низкой ответственностью – 0 % респон-
дентов; с ситуативной – 44 % респондентов и высо-
кой ответственностью – 56 % респондентов [13] – 
коррелируют с результатами, полученными нами: с 
низкой ответственностью – 4 % респондентов, с 
ситуативной – 41 % респондентов и с высокой от-
ветственностью – 55 % респондентов. 

Е.И. Бузган обосновывает полученные высокие 
показатели тем, что молодые люди закончили обу-
чение и профессионально определились. Он дела-
ет предположение, что у обучающихся молодых 
людей, у студентов результаты будут ниже [13]. 
Однако у нас выборка была сформирована из сту-
дентов вуза, и результаты оказались нисколько не 
ниже по сравнению с результатами, которые харак-
теризуют молодых людей, уже получивших про-
фессиональное образование и определившихся с 
жизненными ценностями. 

Следовательно, причина сформированной вы-
сокой ответственности у молодых людей объясня-
ется несколько иными внешними факторами: вы-
соким темпом мобильности социальной сферы и 
обеспечением высокой степени свободы для вы-
бора ситуаций, частота сменяемости которых также 
очень высокая в современном мире. 

Безусловно, с каждым годом ускоряющийся со-
циальный тренаж формирует у молодых людей 
стойкость, целостность, креативность, упорство в 
достижении жизненных целей, самодостаточность, 
индивидуальную свободу, неразделимую с лич-
ностной ответственностью. 

Таким образом, проведя исследование и про-
анализировав полученные эмпирические результа-
ты, можно сделать следующие выводы:  

1. Для позитивного формирования личностной 
ответственности у молодых людей необходимо 
обеспечивать индивидуальную свободу в выборе 
жизненных ситуаций, осознанного преобразования 
окружающего социума или свободного выхода из 
внешне предъявляемых ситуаций. 

2. Для активизации процесса формирования 
личностной ответственности на деятельностном 
уровне, а не только в декларативной форме, необ-
ходимо в профессионально-ориентированный 
процесс обучения внедрять педагогические техно-
логии практико-ориентированного характера и 
проектно-исследовательские технологии. 

Ценность активизации процесса формирования 
ответственности у молодых людей кроется в тех 
вызовах, которые предъявляет человечеству со-
временная цивилизация как в глобальных смыслах, 
так и на уровне межгрупповых, межличностных 
взаимоотношений и внутриличностных процессов. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена особенностями профессиональной деятельно-

сти психологов. В современных условиях психологи сталкиваются с огромным спектром эмоциональных переживаний, та-
ких как систематическое переутомление, возможное разочарование в профессии, негативные эмоции клиентов, большое 
количество случаев обращения за помощью. По результатам теоретических и эмпирических исследований выявлено, 
насколько важно практикующему психологу быть адаптированным к когнитивным и эмоциональным трудностям своей 
профессиональной деятельности, регулировать свои эмоции, уметь справляться с негативом и стрессовыми ситуациями, 
поскольку от этого зависит качество его профессиональной деятельности и личное здоровье. 
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Abstract. The relevance of our chosen research topic is due to the peculiarities of the professional activities of psychologists. In 

addition, in modern conditions, psychologists deal with a huge range of emotional experiences, such as systematic overwork, pos-
sible disappointment in the profession, negative emotions of clients, many cases of seeking help. According to the results of theo-
retical and empirical research, it has been revealed how important it is for a practicing psychologist to be adapted to the cognitive 
and emotional difficulties of his professional activity, to regulate his emotions, to be able to cope with negativity and stressful situa-
tions, since the quality of his professional activity and personal health depend on it. 
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Введение 
Интерес к проблеме изучения стратегий когни-

тивной регуляции эмоций у психологов с разным 
типом проявления жизнестойкости обусловлен яв-
но выраженной потребностью практики в оптими-
зации функционирования регуляторных процессов 
в профессиональной деятельности. Современная 
действительность, а именно увеличение количе-
ства напряжённых событий в России и мире, часто-
та возникновения негативных эмоциональных пе-
реживаний, которые, накапливаясь, снижают каче-
ство выполнения психологами своих профессио-
нальных обязанностей или требуют дополнитель-
ных усилий для поддержания оптимального пси-

хофизиологического уровня, жизнестойкости, сви-
детельствуют об актуальности настоящей темы ис-
следования. 

Проблема когнитивной регуляции и саморегу-
ляции – одна из ключевых в психологии, оказыва-
ющая существенное влияние на личностный и про-
фессиональный рост. Для успешного функциониро-
вания и выполнения своей профессиональной дея-
тельности психологу необходимо уметь адекватно 
справляться со стрессом.  

В связи с особенностями профессиональной де-
ятельности психологи сталкиваются с широким 
спектром эмоциональных переживаний – постоян-
ной перегрузкой, возможным разочарованием в 
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своей профессии, негативными эмоциями со сто-
роны клиентов и многочисленными обращениями 
за помощью. Высокие требования и огромное ко-
личество социальных контактов делают деятель-
ность психолога особенно подверженной профес-
сиональному выгоранию. Работа с людьми, сопря-
женная с большой ответственностью, может вызы-
вать не только гнев, тревогу и страх, но и приво-
дить к острой реакции на стрессовые ситуации. 

Формирование эффективных стратегий когни-
тивной регуляции эмоций имеет большое значение 
для успешной адаптации к жизни и достижению 
психологического благополучия [3]. 

Жизнестойкость является ключевым ресурсом 
личности, который помогает человеку адаптиро-
ваться к сложным условиям профессиональной 
деятельности, регулировать свои негативные со-
стояния и поведение. Жизнестойкий человек при 
столкновении со стрессовыми ситуациями мобили-
зуется, активно ищет конструктивные способы ре-
шения возникших проблем, поддерживает соб-
ственное здоровье, строит взаимодействие с окру-
жающими на основе взаимоподдержки [2]. Жизне-
стойкость является одним из основных качеств, 
которое позволяет практическому психологу в про-
цессе деятельности не допускать возможной лич-
ностной деформации и деструктивных личностных 
проявлений. Структура жизнестойкости строится на 
трёх компонентах – включенности, контроле и при-
нятии риска [4]. 

Характеристиками жизнестойкой личности яв-
ляются: высокий уровень волевых качеств; опти-
мальная смысловая регуляция; развитая социаль-
ная компетентность; адекватность самооценки; 
благополучие коммуникативной сферы; устойчи-
вость к фрустрации. 

Когнитивная регуляция эмоций – это регуляция 
эмоций посредством когниций, которые помогают 
человеку удерживать на одном уровне качество и 
интенсивность эмоциональных реакций и эмоцио-
нальных состояний человека в стрессовых ситуаци-
ях [5]. Стратегии когнитивной регуляции эмоций 
необходимы будущим психологам для избежания 
различных деструктивных изменений личности в 
результате профессионального выгорания, часто 
свойственного представителям данной профессии.  

Kопинг-поведение – это стратегии действий, 
предпринимаемые человеком в ситуациях психо-
логической угрозы. Копинг-поведение может про-
являться когнитивными, эмоциональными и пове-
денческими стратегиями функционирования лич-
ности [1]. 

Цель исследования: изучить особенности взаи-
мосвязей стратегий когнитивной регуляции эмоций 
у психологов с разным типом проявления жизне-
стойкости в профессиональной деятельности. 

Объект исследования: когнитивная регуляция 
эмоций у психологов с разным типом проявления 
жизнестойкости. 

Предмет исследования: стратегии когнитивной 
регуляции эмоций у психологов с разным типом 
проявления жизнестойкости. 

Гипотеза исследования. Существуют различия в 
стратегиях когнитивной регуляции эмоций у психо-
логов с разным типом проявления жизнестойкости. 

Частная гипотеза исследования. Психологи, раз-
личающиеся типами жизнестойкости, по-разному 
ведут себя в трудных стрессовых ситуациях про-
фессиональной деятельности. 

Материалы и методы исследования 
В качестве субъектов исследования задейство-

вано 36 респондентов в возрасте от 23 до 50 лет, 
работающих практическими психологами в воен-
ном психологическом центре. 

В рамках эмпирического исследования были 
использованы следующие методики: «Копинг-тест» 
Р. Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т.Л. Крюко-
вой); опросник «Индекс жизненного стиля» P. Плут-
чика в соавторстве с Г. Келлерманом и X.Р. Контом 
(в адаптации Л.И. Вассермана и Е.А. Трифоновой); 
«Опросник когнитивной регуляции эмоций» Н. Гар-
нефски и В. Крайга (в адаптации Е.И. Рассказовой, 
А.Б. Леоновой, И.В. Плужникова). 

Для разделения респондентов на группы по ти-
пу проявления жизнестойкости использовался 
«Тест жизнестойкости» С. Мадди (в адаптации 
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой). По результатам 
обследования с использованием указанной мето-
дики респонденты были разделены на три группы с 
высоким, средним и низким уровнем жизнестойко-
сти. Высокий уровень жизнестойкости – 9 человек, 
средний – 21 человек, низкий – 6 человек. 

Сравнительный анализ компонентов жизне-
стойкости у психологов с разными типами её про-
явления осуществлялся с использованием стати-
стического критерия U-Манна-Уитни. Также для 
обработки полученных данных использовался ме-
тод математической статистики – r-коэффициент 
корреляции Спирмена. Обработка полученных 
данных производилась с помощью статистического 
пакета SPSS Statistics 23.0.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате сравнительного анализа показате-

лей стратегий когнитивной регуляции эмоций у 
практикующих психологов с высоким и средним 
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уровнем жизнестойкости получены следующие 
выводы. 

1. В стратегиях совладающего поведения выяв-
лено, что для психологов со средним уровнем жиз-
нестойкости более характерно избегание пробле-
мы, её отрицание, игнорирование, уклонение от 
ответственности и погружение в фантазии (U = 25; 
р ≤ 0,01), а для психологов с высоким уровнем – 
преодоление стрессовых ситуаций и проблем по-
средством анализа, выработки стратегии решения, 
планирование своих действий с ориентацией на 
опыт и имеющиеся ресурсы (U = 49; р ≤ 0,05). 

2. По механизмам психологической защиты 
установлено, что у психологов с частично совлада-
ющим типом проявления жизнестойкости ярче вы-
ражены такие механизмы, как компенсация 
(U = 51,5; р ≤ 0,05) и замещение (U = 41; р ≤ 0,01), а 
именно склонность к мечтательности, заимствова-
нию чужих ценностей, перенесению агрессии на 
посторонний объект, раздражению по отношению 
к себе и окружающим. 

3. В стратегиях когнитивной регуляции эмоций 
наиболее достоверные различия обнаружены по 
стратегии обвинения (U = 34; р ≤ 0,01), самообви-
нения (U = 53; р ≤ 0,05) и катастрофизации (U = 48; 
р ≤ 0,05). Такие стратегии характерны больше для 
психологов со средним уровнем жизнестойкости, 
чем для психологов с высоким уровнем. 

По результатам сравнительного анализа показа-
телей стратегий когнитивной регуляции эмоций у 
практикующих психологов с высоким и низким уров-
нем жизнестойкости сделаны следующие выводы. 

1. Стратегия «бегство-избегание» более харак-
терна для психологов с низким уровнем жизне-
стойкости (U = 5; р ≤ 0,01). Они чаще игнорируют и 
избегают проблему. Для психологов с высоким 
уровнем жизнестойкости предпочтительнее страте-
гия «планирование решения проблемы» (U = 7,5; 
р ≤ 0,05). Для них свойственна ориентированность 
на анализ проблемы за счёт её положительного 
переосмысления и выработку стратегии. 

2. В механизмах психологической защиты ре-
спонденты с несовладающим типом жизнестойко-
сти проявляют подавление (U = 10,5; р ≤ 0,05), ком-
пенсацию (U = 6; р ≤ 0,01) и замещение (U = 5,5; 
р ≤ 0,01) в отличие от респондентов с совладаю-
щим типом. 

3. По стратегиям когнитивной регуляции эмоций 
выявлены различия по самообвинению (U = 4,5; 
р ≤ 0,01), обвинению (U = 7; р ≤ 0,01) и катастрофи-
зации (U = 11; р ≤ 0,05). Установлено, данные раз-
личия сильнее выражены у психологов с низким 
уровнем жизнестойкости. 

По результатам сравнительного анализа показа-
телей стратегий когнитивной регуляции эмоций у 
практикующих психологов со средним и низким 
уровнем жизнестойкости зафиксированы следую-
щие выводы.  

1. В стратегиях совладающего поведения выяв-
лено, что конфронтационный копинг (U = 28; р ≤ 0,05) 
и дистанцирование (U = 28,5; р ≤ 0,05) сильнее вы-
ражены у психологов со средним уровнем жизне-
стойкости, чем у психологов с низким уровнем. 

2. По механизмам психологической защиты и 
стратегиям когнитивной регуляции эмоций у пси-
хологов со средним и низким уровнем жизнестой-
кости достоверных различий выявлено не было. 

В результате проведённого корреляционного 
анализа были установлены статистически досто-
верные взаимосвязи.  

1. У психологов с высоким уровнем жизнестой-
кости между стратегией «бегство-избегание» и 
принятием риска зафиксирована прямая взаимо-
связь (p ≤ 0,05). Обратная взаимосвязь выявлена 
между дистанцированием и таким компонентом 
жизнестойкости, как контроль (p ≤ 0,05).  

Определено: 
– чем больше у практикующего психолога вы-

ражены готовность к неопределенности и убеж-
дённость в том, что всё то, что с ним случается, 
способствует его развитию, получению знаний и 
опыта, тем больше он заинтересован в решении 
возникшей проблемы; 

– чем выше уровень контроля над ситуацией, 
умение управлять своим поведением и реакцией в 
стрессовых ситуациях, тем меньше проявляется 
дистанцирование, а именно снижение вовлеченно-
сти в проблему, отстранение от неё, переключение 
внимания. 

2. У психологов со средним уровнем жизнестой-
кости в стратегиях совладающего поведения прямо 
коррелируют: 

– стратегия самоконтроля и такой компонент 
жизнестойкости, как контроль (p ≤ 0,05);  

– стратегия планирования решения проблемы с 
вовлеченностью (p ≤ 0,05) и контролем (p ≤ 0,05). 

При высокой уверенности в своём влиянии на 
ситуацию повышается контроль поведения, стрем-
ление к самообладанию. Целенаправленному ана-
лизу негативной ситуации и умению планомерно 
её разрешать способствует высокая заинтересо-
ванность, погруженность в деятельность, получе-
ние удовольствия от неё, уверенность в своем вли-
янии на результат. 

В стратегиях когнитивной регуляции эмоций 
определена прямая взаимосвязь между помеще-
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нием в перспективу и вовлеченностью (p ≤ 0,05), а 
обратная – между обвинением и принятием риска 
(p ≤ 0,05). 

Полагаем: 
– умение включаться в решение жизненных за-

дач, выявлять из происходящего интересное спо-
собствует умению мысленно отстраниться от серь-
ёзности события и сравнить его с остальными со-
бытиями; 

– высокая убежденность в получении опыта и 
развития от каждой происходящей ситуации в жиз-
ни снижает стремление переложить вину за про-
блему на кого-то другого. 

3. У психологов с низким уровнем жизнестойко-
сти по стратегиям совладающего поведения опре-
делена прямая взаимосвязь между планированием 
решения проблемы и контролем (p ≤ 0,05). Обрат-
ные взаимосвязи выявлены между стратегией при-
нятия ответственности и вовлечённостью (p ≤ 0,05), 
а также между стратегией планирования решения 
проблемы и принятием риска (p ≤ 0,05). 

Это указывает на то, что высокая способность 
управлять своими эмоциональными состояниями и 
уверенность во влиянии на жизненные события 
способствует повышению умения рационально ана-
лизировать ситуацию и рассматривать возможные 
варианты её решения. Однако при чувстве отвергну-
тости повышается неоправданная самокритика, не-
удовлетворённость собой, а высокая готовность ид-
ти на риск снижает умение преодолевать проблемы 
за счёт целенаправленного анализа ситуации.  

В психологических механизмах защиты установ-
лены обратные взаимосвязи между замещением и 
всеми компонентами жизнестойкости, а именно с 
вовлеченностью (p ≤ 0,01), контролем (p ≤ 0,05) и 
принятием риска (p ≤ 0,05). 

Снижению раздражительности на себя и окру-
жающих и отсутствию желания выплеснуть агрес-
сию на непричастного к ситуации человека способ-
ствует умение совладать со стрессами, эмоцио-
нально погружаться в деятельность, брать ответ-
ственность за свои действия и быть открытым для 
развития и жизненного опыта. 

В стратегиях когнитивной регуляции эмоций от-
мечены прямые взаимосвязи между помещением 
в перспективу и такими компонентами жизнестой-
кости, как вовлеченность (p ≤ 0,01) и принятие рис-
ка (p ≤ 0,01). Обратная взаимосвязь выявлена меж-
ду помещением в перспективу и контролем 
(p ≤ 0,01). 

Умению отстраниться от проблемы, вычленить 
опыт и знания из сложившейся ситуации способ-
ствуют личностное развитие и готовность действо-

вать, а убежденность в своем влиянии на ситуацию 
и ощущение контроля, наоборот, снижают умение 
абстрагироваться от произошедшей ситуации и 
смотреть на неё в сравнении. 

Общие выводы 
При сравнении психологов с высоким и сред-

ним уровнем жизнестойкости выявлено, что для 
высокого уровня характерна такая стратегия совла-
дающего поведения, как планирование решения 
проблемы, а для среднего уровня – стратегия бег-
ства-избегания. Психологи со средним уровнем 
жизнестойкости больше, чем психологи с высоким 
уровнем, склонны к таким механизмам психологи-
ческой защиты, как компенсация и замещение, а в 
стратегиях когнитивной регуляции эмоций у них 
выражаются обвинение себя и окружающих, само-
агрессия и преувеличение пережитого стресса, чув-
ство катастрофы. 

При сравнении психологов с высоким и низким 
уровнем жизнестойкости выявлено, что для высо-
кого уровня более характерна такая стратегия со-
владающего поведения, как планирование реше-
ния проблемы, а для низкого уровня – стратегия 
бегства-избегания. В сравнении с респондентами с 
высоким уровнем жизнестойкости для психологов с 
низким уровнем характерны механизмы подавле-
ния, компенсации и замещения. Такие стратегии 
когнитивной регуляции эмоций, как самообвинение, 
обвинение и катастрофизация, у психологов с низ-
ким уровнем жизнестойкости выражены больше. 

В сравнении психологов со средним и низким 
уровнем жизнестойкости статистически достоверные 
различия выявлены только по стратегиям совладаю-
щего поведения. В механизмах психологической за-
щиты и стратегиях когнитивной регуляции эмоций 
различий выявлено не было. Таким образом, для 
группы со средним уровнем жизнестойкости, в отли-
чие от группы с низким уровнем, характерны такие 
стратегии совладающего поведения, как конфронта-
ционный копинг и дистанцирование, а именно про-
явление трудностей в решении проблемы, импуль-
сивность, желание дистанцироваться от нее. 

Результаты корреляционного анализа показали, 
что у психологов с высоким уровнем жизнестойко-
сти контроль себя и ситуации позволяет не дистан-
цироваться от проблемы. Достоверно установлено, 
что ярко выраженная готовность к риску способ-
ствует большей заинтересованности в решении 
проблемы, а не стремлению избежать её.  

У психологов со средним уровнем жизнестойко-
сти высокий контроль себя и своих состояний сти-
мулирует умение минимизировать влияние эмоций 
на стрессовую ситуацию и анализировать её. Высо-
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кая готовность к риску снижает стремление пере-
кладывать вину за ситуацию на других. А вовлечен-
ность в деятельность, умение включаться в решение 
жизненных задач способствует развитию умения 
анализировать ситуацию, составлять план действий 
по её решению и смотреть на ситуацию в сравнении. 

У психологов с низким уровнем жизнестойкости 
все её компоненты способствуют снижению раз-
дражительности и агрессии на других. Высокий 
контроль над собой и своими состояниями содей-
ствует рациональному анализу ситуации, но меша-
ет взгляду на неё в сравнении. А вот вовлеченность 
в деятельность и готовность к неожиданностям, 

наоборот, выражаются в умении отстраниться от 
ситуации и сравнить её с другими, но в некоторых 
ситуациях мешают рациональному анализу.  

Излишняя погружённость психологов в деятель-
ность и высокое чувство самоценности приводит к 
обвинению других, перекладыванию вины. А чув-
ство отвергнутости – к самокритике и неудовлетво-
ренности. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 
существующих различиях в стратегиях когнитивной 
регуляции эмоций у практикующих психологов с 
разным типом проявления жизнестойкости и их 
разном поведении в стрессовых ситуациях.  
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ показателей различных категорий самоотношения в структуре 
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В статье также представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязей различных категорий самоотношения и 
гендерной идентичности в данной возрастной группе. 

Ключевые слова: Я-концепция, самоотношение, маскулинность, фемининность, андрогинность, гендерная идентичность 

 
Original article  

SEXUAL AND GENDER FEATURES OF SELF-CONCEPT AND SELF-ATTITUDE  
IN SENIOR ADOLESCENCE 

Igor V. Galaktionov1,  Igor D. Grebennik2 

1, 2Pacific National University, Khabarovsk, Russia 
1igor.galaktionov.63@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9495-4061 
22020101388@pnu.edu.ru 

 
Abstract. The article presents a comparative analysis of the indicators of various categories of self-attitude within the structure of 

the self-concept in groups of children of different sexes in senior adolescence. It establishes the sex and gender specificity of various 
indicators of self-attitude, as well as the features of gender identity formation in early adolescence. The article also presents the results 
of a correlation analysis of the relationships between various categories of self-attitude and gender identity in this age group.  

Keywords: self-concept, self-attitude, masculinity, femininity, androgyny, gender identity 
 

Постановка проблемы и краткий теоретиче-
ский анализ 

Гендерные исследования сегодня являются од-
ними из самых актуальных направлений в психоло-
гической науке. Они включают в себя, в том числе, 
изучение особенностей Я-концепции с точки зре-
ния гендера, т.е. определения представлений о 
психологических характеристиках и нормах пове-
дения мужчин и женщин, а также возможностей 
формирования положительного самовоспринятия у 
каждого из полов. Юношеский возраст может стать 
для данных исследований одним из самых пер-
спективных периодов развития, поскольку он сов-
падает с завершающим периодом половой и ген-
дерной идентификации даже у подростков ретар-
дантов и, таким образом, является периодом под-
ведения итогов этих процессов. 

Исследованием проблемы самоотношения и 
становления Я-концепции в юношеском возрасте  
занимались такие авторы, как: Л.С. Выготский [3], 
У. Джеймс [4], К. Роджерс [6], Р. Бернс [2], С.Л. Ру-
бинштейн [7], В.В. Столин [8], Э. Эриксон [9] и др. 

Актуальность исследования гендерных особен-
ностей Я-концепции и самоотношения в период 
ранней юности в контексте проблемного поля воз-
растной психологии не вызывает сомнения. И эти 
различия непременно должны учитываться при 
организации образовательной и воспитательной 
работы со школьниками 15–16 лет. Гендерная спе-
цифика самоотношения является пока еще мало 
исследованной областью психологической науки, 
хотя представляет значительный интерес как в тео-
ретическом, так и в прикладном плане.  

https://orcid.org/0000-0002-9495-4061
https://orcid.org/0000-0002-9495-4061
mailto:22020101388@pnu.edu.ru
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Я-концепция – это специфическое, индивиду-
альное восприятие человеком самого себя, кото-
рое выражается в его противопоставлении другим 
людям из социума. Человек ориентируется на свою 
биологическую и социальную целостность, учиты-
вая при этом временной фактор. В.В. Столин отме-
чает роль родителей в развитии Я-концепции ре-
бёнка [8]. К. Роджерс предлагает двухкомпонент-
ную структуру Я-концепции, где важна конгруэнт-
ность между Я-реальным и Я-идеальным для фор-
мирования позитивной Я-концепции [6]. Л.С. Вы-
готский рассматривает возрастной аспект станов-
ления Я-концепции в рамках теории интериориза-
ции [3]. С.Л. Рубинштейн утверждает, что Я-концеп-
ция является внутренним условием, определяю-
щим активность человека [7]. Р. Бернс выделяет в 
структуре Я-концепции три компонента: когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий. Он рас-
сматривает три модальности: Я-реальное, Я-идеаль-
ное и Я-зеркальное [2]. 

Гендерный контекст отношений проявляется 
через соотношение личностных подструктур: «Я как 
индивидуум» и «Я как представитель гендерной 
группы». На внутриличностном уровне анализом 
гендерных отношений занимается отношение лич-
ности к себе, которое формируется в процессе 
сравнения своих психологических характеристик с 
набором качеств, соответствующих нормативному 
эталону своего пола, т.е. гендерной идентичности [5]. 
Традиционные гендерные характеристики, пред-
ставленные в нашем исследовании, включают мас-
кулинность (от англ. mаsculinity мужественность), 
которая представляет собой комплекс установок, 
моделей поведения и ожиданий, которые опреде-
ляют социальные отношения к представителям это-
го пола. Традиционно считается, что маскулинность 
включает такие качества, как смелость, решитель-
ность, эмоциональная сдержанность, рационализм, 
амбициозность, стремление к лидерству, индивиду-
ализм и агрессивность. Фемининность (от англ. 
femininity женственность) описывает характеристи-
ки, связанные с женским полом, и формы поведе-
ния, ожидаемые от женщины в конкретном обще-
стве. Традиционно считалось, что фемининность 
биологически обусловлена; женщинам приписыва-
ются такие характеристики, как пассивность, отзыв-
чивость, мягкость, заботливость, общительность и 
эмоциональность. Наконец третий вариант гендер-
ных особенностей в методике С. Бем назван андро-
гинным, в структуре которого смешались в равном 
объеме качества двух традиционных гендеров [1]. 

Цель исследования – выявить половые и гендер-
ные особенности Я-концепции и самотношения стар-

ших подростков и определить характер их влияния на 
гендерную социализацию современных подростков. 

Объектами нашего исследования явились ген-
дерные особенности старших подростков и Я-кон-
цепция старших подростков. Гипотезой исследова-
ния стало наше предположение о том, что суще-
ствует взаимосвязь между показателями самоотно-
шения и гендерными особенностями старших под-
ростков, а также о существенных отличиях в структу-
ре Я-концепции у старшеклассников разного пола. 

База исследования: КГБ ПОУ ХПЭТ, г. Хабаровск. 
В исследовании было задействовано 80 подростков 
(28 юношей и 52 девушки) в возрасте от 15 до 17 лет. 

Эмпирическое исследование 
Используемые методики: «Методика исследо-

вания самоотношения» (МИС) С.Р. Пантилеева, 
Тест-опросник самоотношения личности В.В. Сто-
лина, С.Р. Пантилеева, Полоролевой опросник 
С.С. Бем, Методика изучения гендерной идентич-
ности Л.Б. Шнейдер. 

Ниже представлены результаты исследования 
различных категорий самоотношения у старших 
подростков по двум первым методикам, по кото-
рым нами были установлены статистически значи-
мые различия в двух половых группах сравнения 
(табл. 1). 

 Таблица 1 
Соотношение высоких показателей  

самоотношения в группах подростков разного  
пола (методика исследования самоотношения 

(МИС) С.Р. Пантилеева и тест-опросник самоотно-
шения (ТОС) В.В. Столина и С.Р. Пантилеева), % 

 

Шкала самоотношения 
и её представленность в гендере 

Юноши Девушки 

Открытость (ф), МИС 57 65 

Самоуверенность (м), ТОС 29 65 

Зеркальное Я (ф), МИС 79 58 

Самоценность (м), МИС 57 46 

Самопринятие, МИС 36 50 

Самопривязанность, (ф) МИС 50 65 

Внутренняя конфликтность, МИС 43 35 

Самообвинение (ф), МИС  57 38 

Аутосимпатия (м), ТОС 36 58 

Ожидаемое отношение других, ТОС 29 38 

Отношение других, ТОС (ф) 36 62 

Саморуководство, (м) ТОС 93 58 

Самопонимание, ТОС 64 54 
 

Примечание – м – преобладание в шкале маскулинных 
качеств, ф – преобладание фемининных качеств.  

 

Сравнительный анализ показателей самоотно-
шения позволяет нам установить, что девушки бо-
лее открыты, чем юноши. Высокий уровень откры-
тости у подростков свидетельствует об их готовно-
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сти к новым идеям, опыту и изменениям, чаще 
подростки проявляют любознательность, творче-
ское мышление и адаптивность в различных ситуа-
циях, готовность к взаимодействию с разными 
людьми, легко воспринимают критику и используют 
её для личного роста. Высокий уровень открытости 
также может способствовать лучшему пониманию и 
самопознанию, что является важным аспектом лич-
ностного развития. В классификации гендерных ка-
честв эту харктеристику можно отнести к категории 
фемининных, так что преобладание этих качеств в 
группе девушек является вполне логичным. 

Более выражена в группе девушек и шкала «са-
моуверенность», что говорит о сильной вере этих 
подростков в свои способности, адекватном само-
восприятии и готовности брать на себя ответствен-
ность за свои действия и решения, данное качество 
позволяет подросткам эффективно преодолевать 
трудности, достигать поставленных целей и строить 
позитивные взаимоотношения с окружающими. 
Уверенные подростки обычно проявляют инициати-
ву, легко адаптируются к новому опыту и не боятся 
выражать свои мысли и чувства. Данную характери-
стику можно отнести к категории маскулинных, её 
преобладание у старших подростков женского пола 
может свидетельствовать о начальных стадиях из-
менений традиционных гендрных страт.  

Высокий уровень зеркального Я у старших под-
ростков говорит о высокой степени осознания и 
понимания того, как они воспринимаются окружа-
ющими, такие подростки внимательны к мнению 
других, умеют адекватно воспринимать обратную 
связь и использовать её для улучшения своего по-
ведения и самовосприятия, обычно это способ-
ствует их социальной адаптации и улучшает их 
коммуникативные навыки, так как они способны 
учитывать социальные ожидания и соответствовать 
им. В группе юношей эта шкала представлена за-
метно лучше, чем в группе девушек. Вместе с тем 
большая часть характеристик этой шкалы пред-
ставлена в структуре фемининного гендера. 

А вот показатели шкалы «самоценность», кото-
рая значительно больше выражена в группе юно-
шей, напротив, вполне соответствует традицион-
ной гендерной модели маскулинности. Данный 
показатель у старших подростков говорит о том, 
что они ощущают свою значимость и важность, та-
кие подростки обычно уверены в том, что они до-
стойны уважения и внимания со стороны окружа-
ющих, ценят свои качества и достижения и имеют 
позитивное самовосприятие. Высокий уровень са-
моценности способствует уверенному поведению, 
повышенной мотивации и устойчивости в стрессо-

вых ситуациях, а также помогает строить здоровые и 
взаимоуважительные отношения с окружающими. 

Шкала «самопринятие» значительно более вы-
ражена у девушек, что говорит о том, что девушки 
более склонны принимать себя такими, какие они 
есть, данные респонденты способны признавать и 
принимать свои сильные и слабые стороны, они по-
нимают свои личностные особенности и не стремят-
ся к идеалу, осознавая, что каждый человек имеет 
свои уникальные качества. Высокий уровень само-
принятия помогает лучше адаптироваться к жизнен-
ным ситуациям, сохранять эмоциональное и психо-
логическое равновесие, а также строить здоровые и 
искренние отношения с другими людьми. Набор 
психологических характеристик этой шкалы можно 
встретить как в структуре маскулинного (аутентич-
ность, эмоциональная устойчивость), так и в струк-
туре фемининного (гибкость, адаптивность) гендера. 

Согласно полученным данным высокий уровень 
самопривязанности больше представлен у девушек, 
что говорит о том, что девушки лучше осознают свои 
потребности и чаще находятся в гармонии с собой. 
Высокий уровень самопривязанности у старших 
подростков говорит о гармоничном отношении к 
себе, осознании своих эмоциональных потребно-
стей и умении заботиться о себе. Подростки прояв-
ляют позитивное внимание к своему психическому 
и физическому благополучию, умеют находить ба-
ланс между заботой о себе и окружающих, что спо-
собствует общему ощущению счастья и удовлетво-
ренности жизнью. Высокий уровень самопривязан-
ности способствует устойчивости к стрессу, улуч-
шенному самоконтролю и положительным соци-
альным взаимодействиям. Развитию качеств этой 
шкалы в группе девушек, возможно, способствует 
типично фемининная характеристика «акцент на 
внешности», заметно более представленная у лиц 
женского пола в нашей стране. 

В группе юношей более выражены шкалы 
«внутренняя конфликтность» и «самообвинение», 
что говорит о том, что юноши немного больше 
подвержены внутренним противоречиям. Высокий 
уровень внутренней конфликтности у старших под-
ростков говорит о наличии значительных внутрен-
них противоречий и дисбаланса между различны-
ми аспектами их личности или жизненными целя-
ми, подростки могут испытывать частые внутрен-
ние споры, разногласия между своими желаниями 
и обязанностями или между своими ожиданиями и 
реальностью. Внутренняя конфликтность часто 
приводит к повышенной тревожности, напряжен-
ности и душевным страданиям, что может негатив-
но сказываться на их психическом здоровье и со-
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циальных взаимодействиях. Высокий уровень са-
мообвинения может вести к заниженной само-
оценке, депрессии, тревожным расстройствам и 
трудностям в межличностных отношениях, мешая 
их личностному и социальному развитию. Таким 
образом, в данной эмпирической группе можно 
уверенно назвать юношей группой риска, в кото-
рой обнаруживаются наиболее серьезные негатив-
ные результаты по шкалам самоотношения. 

Шкала «аутосимпатия» значительно больше 
представлена в эмпирической группе девушек. Дан-
ный факт может говорить о положительном отно-
шении респондентов к себе, принятии своих качеств 
и особенностей, а также о способности испытывать 
симпатию и уважение к собственной личности. Это 
состояние часто сопряжено с внутренней гармони-
ей, уверенностью в себе и позитивным мировоспри-
ятием. Старшие подростки с высоким уровнем ауто-
симпатии обычно демонстрируют здоровую само-
оценку, устойчивость к стрессам и социальному 
давлению, а также успешность в межличностных 
отношениях. В целом в этой шкале просматривается 
больше маскулинных характеристик. 

Согласно полученным данным только треть 
старших подростков обоего пола ожидают положи-
тельного отношения к себе со стороны окружаю-
щих, что говорит о серьезных проблемах этих детей 
с социальным окружением, в то же время бо́льшая 
часть девушек настроены на позитивные отношения 
с окружающими, проявляя к ним симпатию и ува-
жение, склонны к проявлению эмпатии и развитию 
позитивных отношений. У юношей эмпирической 
группы подобной направленности на позитивные 
отношения с окружающими не наблюдается. 

Высокий уровень саморуководства и самопо-
следовательности говорит о преобладании у ре-
спондентов мужского пола способности целепола-
гания и преодоления трудностей, относительно 
высоком уровне надежности и последовательности 
действий. Это, несомненно, маскулинная характе-
ристика, и она является самой ярко выраженной в 
данной группе юношей. 

Для большинства респондентов юношей и по-
ловины девушек в эмпирической группе характе-
рен высокий уровень самопонимания, что говорит 
о том, что эти подростки хорошо осознают свои 
эмоции, мысли и поведение. Они способны анали-
зировать свои внутренние состояния и хорошо по-
нимают, почему они поступают так или иначе. 

Поводя итог сравнительного анализа категорий 
самоотношений, представленных в табл. 1, и их 
соотнесения с характеристиками гендерных страт 
маскулинности и фемининности, можно сделать 

вывод о том, что границы традиционных гендер-
ных характеристик в двух половых группах юноше-
ского возраста значительно изменяются. Так, в 
группе юношей помимо преобладания традицион-
ных маскулинных качеств в категориях самоотно-
шения (самоценность, саморуководство), прояви-
лись и традиционно фемининные (самообвине-
ние), а в группе девушек помимо типично феми-
нинных качеств среди характеристик самотноше-
ния (открытость, самопривязанность, отношение 
других) начали преобладать и типично маскулин-
ные (самоуверенность, аутосимпатия). Существуют 
общие черты в самоотношении юношей и девушек, 
но есть и значительные различия. Например, де-
вушки чаще обращают внимание на свою внеш-
ность и социальное взаимодействие, тогда как 
юноши больше фокусируются на достижении це-
лей и независимости. У представительниц женско-
го пола может быть более выражена потребность в 
эмоциональной поддержке и понимании со сторо-
ны окружающих, в то время как юноши обычно 
предпочитают решать проблемы самостоятельно. 
Но последняя позиция может создавать для пред-
ставителей мужского пола значительные трудности 
в процессе самореализации, так как у них нет воз-
можности в случае различных затруднений обра-
титься за помощью к окружающим, а в ситуациях 
недостигнутых целевых установок они как типич-
ные индивидуалисты относят причины неудач к 
самим себе, своим недостаткам. Поэтому в данной 
группе мы увидели высокий уровень выраженно-
сти внутренней конфликтности и самообвинения.  

Подобное смешение полоролевых характери-
стик не могло не повлиять и на структуру гендер-
ных особенностей данной эмпирической группы, 
что и показали исследования этих качеств по мето-
дике «Полоролевой опросник» С.С. Бем (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Процентное распределение старших подростков 

по разным уровням маскулинности  
и фемининности по методике  

«Полоролевой опросник» С.С. Бем, % 
 

Гендер 
Пол 

М Ж 

Маскулинный 15 4 

Фемининный 7 15 

Андрогинный 64 63 

Андрогинно-маскулинный 14 4 

Андрогинно-фемининный – 14 
 

Анализ данных табл. 2 подтвердил нашу гипоте-
зу о нарастании тенденции к смешению традици-
онных гендерных качеств у современных детей в 
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период ранней юности. Так, большинство старших 
подростков мужского и женского пола были нами 
отнесены к андрогинному гендеру. У 7 % юношей и 
4 % девушек вообще наблюдается трансформация 
гендерной роли в сторону противоположного пола. 
Лишь 15 % юношей и девушек придерживаются 
традиционных гендерных моделей поведения.  

То, каким образом эти изменения повлияли на 
процесс гендерной социализации старших под-
ростков, показала методика изучения гендерной 
идентичности (Л.Б. Шнейдер). Результаты этого 
исследования представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Результаты исследования гендерной 

идентичности старших подростков  
по методике Л.Б. Шнейдер, % 

 

Гендерная идентичность 
Пол 

М Ж 

Достигнутая позитивная 57 54 

Диффузная 36 23 

Преждевременная 7 – 

Мораторий – 15 

Псевдоидентичность – 8 
 

Анализ данных, представленных в табл. 3, пока-
зал, что в эмпирической группе только около поло-
вины респондентов как мужского, так и женского 
пола достигают позитивной гендерной идентично-
сти. Это статус идентичности, которым обладает 
человек, сформировавший определённую сово-
купность личностно значимых для него целей, цен-
ностей и убеждений, переживающий их как лич-
ностно значимые, обеспечивающие ему чувство 
направленности и осмысленности жизни. Репре-
зентацией достигнутой идентичности является по-
зитивное самоотношение при положительном 
оценивании собственных качеств и стабильной свя-
зи с социумом, а также полной координации меха-
низмов идентификации и обособления. Следует 
отметить, что большинство респондентов эмпири-
ческой группы, у которых определился данный по-
казатель, в группе юношей были представителями 
маскулинного, андрогинно-маскулинного и андро-
гинного гендера, в группе девушек – андрогинного 
и фемининного гендера. 

Диффузная идентичность – это статус идентич-
ности, при котором не имеется прочных целей, 
ценностей и убеждений и попыток их активно 
сформировать. Человек с «диффузной идентично-
стью» может вступить в стадию «моратория» и за-
тем перейти к «зрелой идентичности». Но он мо-
жет также навсегда остаться на уровне «прежде-
временной идентичности», отказавшись от актив-

ного выбора и самоопределения, или пойти по пу-
ти диффузии. 

В группе юношей диффузная идентичность была 
представлена у респондентов андрогинного и мас-
кулинно-андрогинного гендеров, а в группе деву-
шек – у подростков андрогинного и андрогинно-
фемининного гендера. 

Преждевременная идентичность предполагает 
высокие показатели по авторитарности и низкие по 
самостоятельности. Преждевременная идентич-
ность возникает в тех случаях, когда человек вооб-
ще не делал независимых жизненных выборов, 
идентичность не осознается, скорее это вариант 
навязанной идентичности. Данный тип иденчично-
сти в группе юношей был представлен у респон-
дентов андрогинно-маскулинного гендера. 

Мораторий – это статус идентичности, при кото-
ром человек находится в состоянии кризиса иден-
тичности и активно пытается разрешить его, пробуя 
различные варианты. Мораторий обычно предпо-
лагает высокий уровень тревожности. Данный тип 
идентичности был представлен у девушек маску-
линного и андрогинно-маскулинного гендера. 

Псевдоидентичность – это стабильное отрицание 
своей уникальности или, напротив, её амбициозное 
подчеркивание с переходом в стереотипию, а также 
нарушение механизмов идентификации и обособ-
ления в сторону гипертрофированности, нарушение 
временной связности жизни, ригидность Я-концеп-
ции, болезненное неприятие критики в свой адрес, 
низкая рефлексия. В некоторых случаях псевдоиден-
тичность можно трактовать как гиперидентичность 
вследствие тотального поглощения статусом, ролью, 
работой, другим объектом или субъектом при высо-
ко положительном оценивании собственных качеств 
и нарушении доверительных, гибких связей с соци-
умом, стремлении достичь цели любыми средства-
ми. Данный тип индентичности определился у де-
вушек маскулинного гендера. 

 В целом можно сказать, что гендерная иден-
тичность у современных девушек-подростков про-
исходит с большим количеством девиаций и имеет 
более сложный характер. 

На последнем этапе исследования был прове-
ден корреляционный анализ между показателями 
гендерной идентичности и самоотношения стар-
ших подростков.  

Наиболее выраженные показатели корреляции 
представлены в табл. 4. Статистически значимые 
взаимосвязи были установлены только с одним 
типом гендерной идентичности – достигнутой по-
ложительной. 
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 Таблица 4 
Результаты корреляционного анализа 

 показателей самоотношения и гендерной  
идентичности (По Спирмену) 

 

Шкала 
самоотношения 

Тип гендерной 
идентичности 

Коэффициент 
корреляции 

Открытость Достигнутая позитивная 0,654** 

Самоуверенность Достигнутая позитивная 0,463** 

Зеркальное Я Достигнутая позитивная 0,431** 

Самопринятие Достигнутая позитивная 0,455** 

Самопривязанность Достигнутая позитивная 0,354* 

Самообвинение Достигнутая позитивная -0,429** 

Аутосимпатия Достигнутая позитивная 0,308* 

Самоинтерес Достигнутая позитивная 0,355* 

Самоуверенность Достигнутая позитивная 0,312* 
 

Примечания – ** корреляция значима на уровне 0,01 (двух-
сторонняя); * корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Заключение 
Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания, направленного на изучение половой и ген-
дерной специфики самоотношения в струтуре  
Я-концепции старших подростков, нами были уста-
новлены статистически значимые взаимосвязи 
между этими показателями, определены группы 
риска для более целенаправленной консультатив-
ной и коррекционной работы практических психо-
логов, результаты исследования могут быть полез-
ны для организации дифференцированного подхо-
да в работе с данными группами детей юношеско-
го возраста. 
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Одной из черт современной цивилизации явля-
ется стремительная динамика её развития. Это об-
стоятельство влечёт увеличение информационной 
нагрузки на человека, включая необходимость 
быстро и эффективно оперировать большим коли-
чеством данных. Следствием такой информацион-
ной нагрузки становится рост эмоционального 
напряжения, продуцирующий повышенную тре-
вожность, хронические стрессы, ощущение неста-
бильности и небезопасности жизни. Особой акту-
альностью в этой связи отличается проблематика 
жизнестойкости, поскольку неспособность противо-
стоять внешним и внутренним вызовам влечет за 

собой дисбаланс личностного развития, формирует 
благодатную почву для возникновения и углубления 
физических, психических и социальных проблем. 

Оперируя понятием «жизнестойкость», совре-
менная наука не способна дать исчерпывающий 
ответ на вопрос о предпосылках возникновения 
этого феномена, неясной остаётся картина его ге-
незиса. Одно из перспективных, на наш взгляд, 
направлений в этой области связано с исследова-
нием перинатального опыта, когда генетическая 
детерминация развития человека является без-
условной, закладывает биологический фундамент 
для любого опыта и субъективной реальности как 
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результата этого опыта [1]. В рамках данной статьи 
мы предлагаем рассмотреть формируемые в пери-
од внутриутробного развития эмоциональные и 
когнитивные основания жизнестойкости субъекта. 

Понятие жизнестойкости и её структура 
Концепция жизнестойкости (в англоязычной ли-

тературе hardiness, букв. выносливость) была вве-
дена Сьюзен Кобейсой в 1979 г. В её основе лежало 
представление об особом имманентном качестве 
личности, развивающемся в течение всей жизни, а 
именно – о сопротивляемости психологическому 
напряжению как механизму защиты от стрессовых 
заболеваний, включая кардиоваскулярные патоло-
гии [2]. Кобейса С. установила, что наряду с соци-
альной поддержкой и физическими упражнениями 
определенные установки действительно обеспечи-
вают причинную защиту против заболеваний, свя-
занных со стрессом, несмотря на то, что наслед-
ственная уязвимость увеличивает риск таких забо-
леваний [3]. 

Значительный вклад в становление концепции 
жизнестойкости внёс американский психолог  
Сальваторе Мадди. Среди прочего он акцентирует 
внимание на трёх сравнительно автономных атти-
тюдах («3С»): 

1) commintment (вовлеченность): предрасполо-
женность к взаимодействию с людьми, вещами и 
контекстами, а не к отстраненности, изоляции или 
отчуждению; 

2) control (контроль): борьба за влияние на про-
исходящие вокруг события, а не пассивность и бес-
силие; 

3) challenge (принятие риска): желание постоян-
но учиться на своем опыте, как положительном, так 
и отрицательном, вместо того, чтобы действовать 
осторожно, избегая неопределенностей и потен-
циальных угроз [4]. 

В контексте аттитьюдной триады очевидным яв-
ляется усиление жизнестойкости благодаря физиче-
ским упражнениям и социальной поддержке [5]. 

Дальнейшие исследования 1980–1990-х гг. за-
трагивали ранний этап формирования жизнестой-
кости. В частности, подробный контент-анализ 
данных интервью и анкет показал, что менеджеры 
с высоким уровнем стрессоустойчивости хорошо 
помнили негативные эпизоды собственного дет-
ства, но равно с этим и родительскую веру в буду-
щий успех. Они восприняли установку на благопо-
лучие и упорно трудились, чтобы оправдать 
надежду. Отношения с родителями воспринима-
лись как крепкие, несмотря на трудную жизненную 
ситуацию. Мадди С. и его коллеги наглядно пока-
зали, что основы жизнестойкости формируются 

ещё на этапе раннего детства, когда родители спо-
собствуют становлению у ребёнка адекватной кар-
тины мира – мира полного риска и опасности, ми-
ра, в котором бегство от стресса – далеко не луч-
шая жизненная стратегия. Чрезмерно опекающие 
родители, напротив, скорее вредят формированию 
жизнестойкости собственных детей [6]. 

В основе жизнестойкости лежит единство 3С-
установок (приверженность, контроль и вызов) и 
стратегий (решение проблем, а не избегание; со-
циально поддерживающее, а не конфликтное вза-
имодействие; полезная, а не чрезмерная забота о 
себе). Оно составляет фундамент того, что образно 
можно назвать «мужество жить» [7; 8]. Немало-
важно отметить, что в становлении концепции 
hardiness большую роль сыграла экзистенциальная 
психология. В фокусе её внимания оказываются 
отвага, вера, любовь, жизненное стремление чело-
века. Философскому осмыслению этих фундамен-
тальных проявлений личности посвящён огромный 
пласт литературы. 

Исследования 2000-х гг. значительно расширили 
понимание структуры жизнестойкости. В 2005 г. 
Мадди С. предложил добавить в 3С-модель чет-
вёртый компонент – connection (связь), т.е. комму-
никацию с другими людьми [9]. Позднее, в 2017 г. 
Мунд П. предложила культуру (culture) как пятый 
уровень, определяющий жизнестойкость человека–
носителя этой самой культуры [10]. 

Мади С. заостряет внимание на проблеме по-
вышения жизнестойкости, выделяя следующие её 
аспекты: 

1. Устойчивые аттитюды выступают фундамен-
том активной адаптации к новым условиям, вклю-
чая умение управлять ситуацией, принимать обос-
нованные риски и пр. 

2. Стратегии мотивации обусловлены стремле-
нием к трансформационному преодолению пре-
пятствий благодаря применению ресурсосберега-
ющих методов совладания, а также готовности к 
действиям в условиях неопределенности и откры-
тости к новым знаниям и возможностям. 

3. Повышение функциональности иммунитета 
является следствием мобилизации психологиче-
ских и физиологических ресурсов. 

4. Применение практик стимулирования здоро-
вья строится на принципе повышения личностной 
ответственности и обеспечения самозаботы. 

5. Ключевое значение для преодоления жиз-
ненных вызовов имеет адекватная социальная 
поддержка, требующая развития навыков соци-
ального взаимодействия [7]. 
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В концепции Мадди С. и его коллег жизнестой-
кость рассматривается как комплексное явление, в 
котором следует выделять: 

а) ментальный уровень: активное взаимодей-
ствие, формирование смыслового поля, осознание 
собственной индивидуальности, ощущение обя-
занностей, основополагающие психоустойчивые 
установки; 

б) практический уровень: способность к само-
контролю, овладение умениями межличностного 
коммуникативного воздействия, разрешения про-
блематики и преодоления сложных жизненных 
контекстов. 

Жизнестойкость выражается через ряд индика-
торов: психоэмоциональное благополучие, рези-
стентность к негативному влиянию стрессогенных 
ситуаций, способность к генерации и реализации 
целей, умение поддерживать душевное равновесие 
при высокой эффективности действий; высокий уро-
вень адаптивности, целесообразность и обоснован-
ность принимаемых решений, автономию, креатив-
ность, способность любить и испытывать счастье, 
мастерство справляться с вызовами жизни [11]. 

Стоит отметить, что в современной научной ли-
тературе концепция жизнестойкости неразрывно 
связана с понятием жизнеспособности (резили-
ентности, в английском варианте resilience, букв. 
гибкость, упругость, эластичность), т.е. способно-
стью быстро восстанавливать здоровое физическое 
и душевное состояние [12]. Мадди отмечает, что 
hardiness – это путь к resilience, hardiness (жизне-
стойкость) «увеличивает resilience (жизнеспособ-
ность) в широком диапазоне сложных обстоятель-
ств жизни» [11]. В работах Джорджа Бонанно тер-
мин «resilience» означает способность человека 
поддерживать функциональное состояние на оп-
тимальной отметке, несмотря на экстремальные 
условия, опираясь на иннативные психологические 
ресурсы [13]. «Посттравматический рост» рассмат-
ривается как способность человека трансформиро-
вать переживание травмы и боли в стимул для 
личностного роста и развития, учиться находить 
смысл в произошедших событиях, стремиться к 
социальной значимости, поддерживать окружаю-
щих и более полно осознавать собственное бытие. 
Резилиентность включает в себя психологическую 
сопротивляемость и эмоциональную устойчивость. 
Это позволяет индивиду противостоять негативно-
му воздействию внешней среды, сохранять функ-
циональную активность и здоровье в условиях 
жизненных вызовов. Связь психологической рези-
лиентности с личностными характеристиками про-
является как в способности поддерживать стабиль-

ный уровень активности и позитивного настроения, 
так и в наличии таких качеств, как эмпатия, отказ от 
упрощенных жизненных ценностей, многообразие 
интересов и целей. 

* * * 

Таким образом, концепция жизнестойкости рас-
сматривает последнюю как инструмент противосто-
яния онтологической неопределенности жизненно-
го выбора. Возникновение такого инструмента свя-
зано с ранними эпизодами детско-родительских 
отношений. В дальнейшем перспектива укрепления 
жизнестойкости зависит от бережного отношения к 
собственному здоровью, а также развития навыков 
социально-психологической адаптации личности [14]. 

Элементы перинатального опыта 
Перинатальный период – начальный этап фор-

мирования психических структур, простирающийся 
от 28-й недели внутриутробной жизни плода до 
полных 7 суток после рождения. Перинатальный 
опыт оказывает огромное влияние на всё последу-
ющее развитие человека, служит первоосновой 
для будущей психологической устойчивости и 
адаптационных компетенций субъекта, влияя на 
способность к психической регуляции и поддержа-
нию функционального состояния, несмотря на 
жизненные невзгоды [15]. 

В процессе перинатального развития отмечает-
ся ряд существенных биопсихосоциальных транс-
формаций, которые оказывают воздействие на 
психоэмоциональное и физиологическое состояние 
диады мать-ребенок. Становление родительских 
функций и опыт беременности характеризуются не 
только потенциалом для возникновения положи-
тельных эмоциональных состояний, но и могут 
провоцировать биопсихосоциальное напряжение 
матери, вплоть до дистресса [16]. 

В сфере исследований, охватывающих психоло-
гическое развитие в перинатальной стадии и ко-
гнитивные процессы, стоит отметить существенные 
затруднения в дифференцировании психических 
компонентов у эмбриона и новорожденного. Кро-
ме устоявшегося в неонатологии представления о 
первых семи днях жизни как верхней границе рас-
сматриваемого периода, перинатальная психоло-
гия1 акцентирует внимание на достижении ребён-
ком возраста трёх лет [1: с. 14]. К этому времени 
происходит ряд важных изменений: 

                                                             
1
 Перинатальная психология занимается диагностикой и 

изучением последствий психических нарушений, возника-
ющих в гестационный период. Большое внимание уделяет-
ся использованию специальных методов, направленных на 
улучшение стрессоустойчивости и эмоционального состоя-
ния беременных. 
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1) прекращается симбиоз между материнским и 
детским организмами в форме единой нейроэндо-
кринной системы, когда реакции обоих организмов 
на неблагоприятные факторы внешней среды яв-
ляются идентичными [17: с. 115]; 

2) устраняется зависимость психики ребенка от 
психических функций матери; 

3) преодолевается неспособность ребёнка от-
делить себя от окружающего мира, установить яс-
ные физические и психические границы [18: с. 16]. 

Предшествующий период (точнее – от рожде-
ния до двух лет) был подробно описан Жаном 
Пиаже как сенсомоторная стадия развития интел-
лекта, характеризующаяся отсутствием как опера-
циональных, так и рефлексивных процессов [19]. 

Особо сложной представляется задача установ-
ления пренатального (т.е. до рождения) базиса ко-
гнитивных функций человека. Здесь стоит отметить 
успех в области технологии четырехмерного уль-
тразвукового сканирования (4D-УЗИ). Этот метод 
дополняет трёхмерную диагностику внутриутробного 
состояния плода за счет введения четвёртого вре-
менного измерения, что позволяет наблюдать за раз-
витием ребёнка в реальном времени. Опираясь на 
результаты современных исследований, рассмотрим 
ключевые элементы перинатального опыта. 

1. Сенсорная информация. Присутствует в пол-
ном спектре в третьем триместре развития плода. 
В 2010-е гг. было установлено, что плод обладает 
способностью к обработке разнообразных сенсор-
ных впечатлений, включая обонятельные, слухо-
вые, вкусовые, зрительные, вестибулярные и так-
тильные ощущения [1; 20]. 

Первое, что было выявлено, – это способность 
плода различать вкус амниотической жидкости (в том 
числе отдавать предпочтение сладкому вкусу) [21], 
что, в свою очередь, указывает на формирование 
вкусовых предпочтений еще до рождения [22]. 

С двадцатой недели беременности плод начи-
нает чувствовать запахи – это проявляется в пове-
денческих реакциях на приятные и неприятные 
ароматы [23]. Описанные реакции также наблюда-
ются у недоношенных детей с двадцать девятой 
недели беременности. 

Что касается слуха, то с двадцать шестой недели 
плод реагирует на громкие звуки, а в третьем три-
местре уже происходит усиление его слуховых спо-
собностей [24]. Перцептивные способности к музы-
кальным произведениям у человеческого зародыша 
формируются начиная с 33-й недели эмбрионально-
го развития, когда он демонстрирует первые ответ-
ные реакции на аудиальные стимулы, а к последним 

неделям беременности он активно откликается на 
голос матери и другие знакомые голоса [25]. 

С двадцать восьмой недели беременности плод 
начинает реагировать на зрительные стимулы, что 
связано в первую очередь с развитием зрительных 
связей между различными частями мозга [26]. Зри-
тельная кора продолжает созревать и после рож-
дения ребенка [27]. 

Наконец, после двадцать пятой недели бере-
менности, когда уже устанавливаются таламокор-
тикальные связи, начинается обработка тактильных 
ощущений на кортикальном уровне, и это может 
интерпретироваться как начало формирования со-
знания у плода2 [23]. 

В период седьмой с половиной недели беремен-
ности зародыш начинает демонстрировать мотор-
ные ответы на болевые стимулы. Эти реакции, хотя 
и сложны по физиологической природе, имеют ме-
сто в отсутствие активации коры головного мозга, 
включая проведение по оси гипоталамус-гипофиз и 
воздействие на автономную нервную систему. Про-
цесс возникновения болевых ощущений у плода 
связан с созреванием его нервной системы, что 
подразумевает формирование всех важных связей к 
промежутку времени от 24 до 26-й недели бере-
менности. Достоверное обнаружение активности, 
вызванной болевыми импульсами, в соматосенсор-
ной коре головного мозга у плода становится воз-
можным на 29-й неделе гестации [28]. С 25-й не-
дели, используя инфракрасную спектроскопию, 
можно наблюдать кортикальные болевые реакции, 
а выражения лица, похожие на таковые у взрослых, 
испытывающих боль, видны у недоношенных детей 
уже после 25 недель [22]. 

2. Эмоциональное развитие. Амигдала, эле-
мент лимбической системы передней части голов-
ного мозга, заслуживает особого внимания в кон-
тексте нейрофизиологических основ эмоций, по-
скольку играет ключевую роль в процессах, связан-
ных с эмоциональной памятью и разнообразием 
переживаний, включая страх, любовь, удоволь-
ствие и радость [29]. Развитие амигдалы начинает-
ся на ранних этапах эмбрионального развития [30], 

                                                             
2 

Хуго Лагеркранц в статье «The emergence of consciousness: 
Science and ethics» обозначает, что нейроны органов чувств 
(кроме обоняния) заканчивают формирование у подкорки 
головного мозга плода до 25-й недели гестационного воз-
раста. Подкорка может быть до четырех раз толще корти-
кальной пластины и служит зоной ожидания и направляю-
щим центром афферентов из таламуса и других отделов 
мозга. Соответственно, начинается врастание таламокорти-
кальных нейритов в соматосенсорную, слуховую, визуаль-
ную и лобную доли. Подробно см.: [23]. 
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что, в свою очередь, объясняет возникновение эмо-
ций уже в период внутриутробного развития [31]. 
Доказательством эмоционального развития плода 
служат изменения в выражении его лица в ответ на 
различные стимулы [32]. Благодаря 4D-УЗИ на 2 и 
3-м триместрах беременности были зафиксирова-
ны гримасы, улыбка, плач, похожие на выражение 
эмоций взрослых людей [33; 34]. Движения плода 
дополняют свидетельства его эмоциональной ак-
тивности. Плод способен реагировать на разнооб-
разные вкусовые и ольфакторные стимулы в форме 
удовлетворения либо несогласия [22]. 

3. Эмбриональная память. Плод способен со-
хранять память о телесных ощущениях и эмоциях, 
которые он испытывает в утробе матери и в про-
цессе родов. Впоследствии они оказывают влияние 
на развитие человека, особенности его нервной 
системы. В перинатальный период закладываются 
основы перцептивного, а затем и пространственно-
образного мышления человека. В эмбриональной 
памяти сохраняются архетипы как эхоического (го-
лос матери), так и эмоционального (прототипы 
эмоций и чувств на основе материнской психики) 
характера. Эти архетипы формируют базисные 
элементы субъективной реальности, которые вли-
яют на дальнейшее развитие личности [35]. 

4. Способность к обучению была исследована с 
использованием методов привыкания, классиче-
ского обусловливания и демонстрационного обу-
чения. В первом случае было установлено, что при-
выкание начинается с 22-й недели беременности и 
усиливается по мере развития плода (снижение 
интенсивности реакции на повторное предъявле-
ние знакомого стимула) [36]. По мере того как плод 
развивается, феномен привыкания наблюдается 
все чаще. Если мать испытывает стресс или депрес-
сию, механизм привыкания формируется хуже. Ве-
роятная причина этого состоит в дисфункциях, по-
ражающих кору головного мозга плода. Нарушения 
сосредоточиваются преимущественно в пределах 
префронтальной и гиппокампальной зон3 [37]. 
Классическое обусловливание4 позволило выявить 
наличие условных реакций у плода в период  

                                                             
3 

Аида Салигахич Кадич, Филип Главач, Оливер Василь по-
дробно описывают исследования с помощью метода 
наблюдения 4D-УЗИ в статье: «Достижение в области 
нейрофизиологии плода» (2018) [21]. 
4
 Классическое обусловливание представляет собой метод, 

в котором сочетаются условный стимул (если предъявляют 
только его, реакции не будет) и безусловный стимул (плод 
отреагирует, даже если этот стимул будет предъявлен в 
одиночку). Если два стимула неоднократно воздействуют в 
паре, условный стимул также будет вызывать реакцию, 
именуемую условной.  

32–39-й недель беременности [38]. Благодаря ме-
тоду демонстрационного обучения5 были выявлены 
различные реакции плода на 37 и 30-й неделях бе-
ременности на новые и уже знакомые звуки [39; 40]. 
Плоды на больших сроках продемонстрировали 
означенную реакцию, на меньших – нет. На 34-й не-
деле беременности было отмечено, что кора голов-
ного мозга ребенка производит селективную обра-
ботку материнского голоса [35]. Новорожденные, 
чьи матери часто смотрели определенные телепро-
граммы во время беременности, реагируют на ме-
лодию этих программ после рождения [40]. 

5. Восприятие пространства является врож-
денным в силу того, что оно формируется в период 
внутриутробной жизни человека посредством дви-
гательной активности и работы его сенсорных си-
стем [41; 42]. Таким образом, будучи еще нерож-
денным, ребенок является частью пространствен-
ного континуума [1]. 

6. Восприятие времени. Биологическое основа-
ние субъективного времени – совокупность био-
ритмов высокой, средней и низкой частоты, фор-
мирующих интервалы и последовательность про-
цессов жизнедеятельности. Это физиологические 
ритмы, задаваемые работой внутренних органов, и 
околосуточный ритм, обусловленный вращением 
Земли вокруг своей оси. Уже на 20–22-й неделях 
развития эмбриона выражены циркадианные рит-
мы функции сердечно-сосудистой системы, дыха-
тельных движений, общей двигательной активно-
сти и уровня гормонов в крови. Эти колебания сов-
падают с чередованием дня и ночи, что, вероятно, 
вызвано изменением уровня мелатонина у матери 
и уровня глюкокортикостероидов в её крови [43]. 
Важной особенностью перинатального периода, 
влияющей на восприятие времени плодом, являет-
ся сенсорная депривация и близкая к невесомости 
настройка вестибулярного аппарата. 

7. Привязанность. Современные исследования 
показывают, что уже на стадии внутриутробного раз-
вития к пятому месяцу плод чувствует эмоциональ-
ное состояние матери и реагирует на него [44; 45]. 
Это в сущности пренатальный симбиоз матери и 
ребёнка. В послеродовом периоде начинают фор-
мироваться постнатальный симбиоз и постнаталь-
ная привязанность. Каким станет постнатальный 
симбиоз, зависит от пренатальной, или антена-
тальной, привязанности [15]. 

                                                             
5
 Демонстрационное обучение (обучение воздействию) – 

метод, заключающийся в повторном воздействии стимула 
на плод и последующем сравнении полученной реакции с 
реакцией на незнакомый стимул или на тот же стимул не-
экспонированного плода.  
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* * * 

Таким образом, перинатальный опыт выступает 
фундаментом дальнейшего психоэмоционального 
развития человека. Современные исследования 
позволили дать более полную картину генезиса и 
последующей эволюции отдельных элементов это-
го опыта. В рамках внутриутробного развития об-
разуются базовые характеристики внутреннего ми-
ра индивида, закладываются основы простран-
ственно-образного мышления и пр. Данное обстоя-
тельство позволяет выдвинуть предположение о 
связи перинатального опыта с феноменом жизне-
стойкости субъекта. 

Перинатальный опыт как фундамент жизне-
стойкости 

Концепция жизнестойкости отсылает нас к об-
ласти экзистенциальных переживаний. Не случай-
но обращение Мадди С. к понятию экзистенциаль-
ной тревоги, способной принимать патологическую 
форму. Нормальный тип тревоги помогает челове-
ку справляться со страхами и экстремальными си-
туациями, патологический же заставляет человека 
закрываться от мира. Её происхождение, а также 
способность с ней справиться глубоко индивиду-
альны и укоренены в опыте, истоки которого тре-
буют возвращения к проблематике сознания и бес-
сознательного, субъективной реальности, её гене-
зиса и структуры. Опираясь на данные современ-
ных исследований, мы можем смело утверждать, 
что истоки мужества как способности справиться с 
экзистенциальными вызовами лежат как раз в об-
ласти перинатального опыта. 

Ещё Лоренц К. указывал, что мышление и вос-
приятие имеют некие врождённые функциональ-
ные структуры, предшествующие индивидуальному 
опыту6. Онтогенетически это находит своё объясне-
ние в том обстоятельстве, что уже в перинатальном 
периоде головной мозг ребенка практически полно-
стью сформирован как морфологически, так и функ-
ционально. Можно утверждать, что нейрофизиоло-
гически он готов для образования субъективной ре-
альности. Ряд специалистов устанавливают, что в это 
время образуются основы внутреннего мира челове-
ка, которые изменяются в дальнейшей жизни лишь 
незначительно, являясь каркасом психики и поведе-
ния. Базовые элементы этого каркаса – сенсорная 
информация, эмоциональное развитие, чувство це-
лостности тела, пространственно-временной конти-
нуум субъективной реальности формируют сначала 
перцептивное, а затем и пространственно-образное 
мышление ребенка. 

                                                             
6
 Подробнее см.: Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. 

Москва : Республика, 1998. 393 с. 

Сегодня накоплен достаточно большой эмпири-
ческий материал, позволяющий говорить о связи 
жизнестойкости с элементами перинатального 
опыта. Обширный спектр эмоций становится про-
явленным ещё до момента рождения. Первый 
эмоциональный опыт человек получает внутри-
утробно, плод воспринимает окружающий мир че-
рез ощущения, которые испытывает мать. Иссле-
дования показывают, что материнский стресс вли-
яет на уровень кортизола у плода, что в дальней-
шем может предопределять его реакцию на стресс 
и формирование предрасположенности к доверию 
или недоверию к миру [35]. Ранние взаимодей-
ствия и эмоциональные связи в перинатальный 
период оказывают глубокое влияние на развитие 
аффективных компонентов устойчивости, напри-
мер таких, как привязанность и саморегуляция. 

Для длительного сохранения перцептивно-
образной информации используется память о со-
бытиях личного типа, закладывающая основы лич-
ного опыта. Она выстраивается в перманентном 
взаимодействии правого полушария и лимбической 
системы. Фрейд предположил, что в истории каждо-
го человека можно проследить опыт рождения, в 
дальнейшем определяющий его паттерн тревоги. 
Другими словами, рождение является своеобраз-
ным архетипическим опытом и в целом огромной 
сенсорной стимуляцией, т.е. головной мозг получает 
настолько сильный стимул, что способствует даль-
нейшему его развитию. Уже в скором времени он 
сможет эффективно контролировать свои телесные 
процессы, будет способствовать организации пат-
терна тревоги младенца, сохраняя при этом уни-
кальные черты развития, накладывая на генетиче-
ские характеристики детерминированную тревогу и 
паттерны, способствующие привязанности кон-
кретного младенца [21]. Реакция тревоги, генети-
чески обусловленная, вероятно, проявляется в бо-
лезненно чувственном реагировании организма на 
рефлекторном уровне, это можно видеть во внут-
риутробной жизни в отдельных образованных ре-
флексах, которые могут быть преобразованы при 
рождении в реакцию тревоги. 

Многочисленные исследования подтверждают, 
что гормоны, выделяемые в организмах матери и 
ребенка в период схваток и потуг, в течение перво-
го часа после родов остаются в кровотоке, напри-
мер морфиноподобные гормоны. Нам известен и 
тот факт, что ребенок во время родов также выде-
ляет собственные эндорфины, а какое-то время 
после родов мать и ребенок находятся под дей-
ствием опиатов. Также известно о гормонах группы 
адреналина, они помогают ребенку включить соб-
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ственные механизмы выживания, а матери – защи-
тить свое дитя. Выброс норадреналина (гормона 
агрессии) помогает плоду адаптироваться к нехват-
ке кислорода, а матери быть полной сил и агрессии – 
одной из сторон материнской любви [46]. Совре-
менные открытия той сложной роли, которую иг-
рают гормоны в последующих отношениях матери 
и ребенка, помогают понять всю сложность онтоге-
неза [47]. Очевидно, если организм матери, явля-
ющийся первой средой для ребенка, работает так, 
как нужно, наследственные особенности раскры-
ваются в уникальный опыт субъекта, который инте-
грируется в систему целостного Я, самосознания. 

* * * 

Современная концепция жизнестойкости свя-
зывает её непосредственно с опытом человека, 
делая акцент на детско-родительских отношениях. 
Это в значительной мере объясняет индивидуальные 
различия в уровне жизнестойкости людей. В кон-
тексте 3С-модели Мадди С. (commintment–control–
challenge) высокий адаптационный потенциал че-
ловека обусловлен широтой когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих реакций. Однако именно 
перинатальный опыт служит фундаментом этих 
реакций, образует психоэмоциональное и когни-
тивное основание жизнестойкости. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эскапизма, выделяются его виды, формы. Доказано влияние индиви-
дуально-личностных свойств пользователей социальных сетей на избегающее поведение. 
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Abstract. The article discusses the problem of escapism, distinguishes its types and forms. The interconnection and influence of 
personality traits of social media users on avoidance behavior are demonstrated.  
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Термин «эскапизм» вошел в научный оборот с 
конца 60-х гг. XX в. как способ избегания обыден-
ной реальности, уход от нее в «инореальность» 
путем фантазирования, чтения, развлечений и т.д. 

Избегание обыденности происходит различны-
ми способами и соотносится с возрастными осо-
бенностями индивидов, их материальными воз-
можностями и социально-культурными нормами 
общества. 

Основными причинами эскапизма являются: 
– страх, вызванный происходящими в обществе 

коллизиями. Социально-политические изменения 
происходят гораздо быстрее, чем меняются соци-
альные представления и нормы личности; 

– культурный шок, связанный с попаданием че-
ловека в иную культурную среду; 

– расхождение между «Я-реальным и «Я-идеаль-
ным», провоцирующее человека к экстремальным 
формам эскапизма; 

– расхождение между существующей реально-
стью и возможностью выбора форм самореализа-
ции [1]; 

– стремление разнообразить повседневную ру-
тину, обогатить мизерность впечатлений [2]; 

– стремление самоидентифицироваться через 
обретение себя и смысла [3]. 

Эскапизм как протестная активность дезинте-
грированной личности в русле рассуждений 
А.Ш. Гусейнова рассматривается как бессодержа-
тельный риск, авантюризм, побуждаемый внут-
ренними неразрешенными конфликтами и не-
устойчивыми ценностями личности [4]. 

mailto:Gelvic_777@mail.ru
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Бегство от реальности как способ аутомифоло-
гизации личности рассматривает С.А. Яровенко. 
Стратегии психологической защиты снимают 
напряжение, тревогу, компенсируют недостающие 
качества личности в создаваемой иллюзии [5]. 

Наряду с исследованиями индивидуального 
проявления эскапизма прослеживается научный 
интерес и к коллективным видам его проявления. 

Социальный эскапизм как сообщество людей, 
объединенных общей целью и системой ценностей, 
отличающихся от общепринятых (например, «чайлд-
фри» – жизнь без детей, «дауншифтинг» – отказ от 
карьеры, материального благополучия), рассматри-
вается в исследованиях Е.А. Скирдачевой как протест 
против социальных норм и представлений [6]. 

Е.А. Окладникова рассматривает одобряемый 
социальный эскапизм как креативную самореали-
зацию, выражающуюся в создании экопоселений, 
участии в ролевых играх, рыбалке, общении в со-
циальных сетях. Среди факторов, влияющих на 
формирование эскапизма как конструирования 
альтернативной реальности современной молодё-
жи, автор выделяет: инфантильный гедонизм, опо-
средованный, в свою очередь, утратой духовности; 
социально-коммуникативный фактор, сформиро-
ванный вследствие отсутствия молодёжной поли-
тики и диктата власти, и, наконец, третий фактор –
демографический. Данный фактор определяется 
периодом поиска себя, собственных переживаний, 
невозможностью самореализации [7]. 

Е.Н. Шапинская обращает внимание на социаль-
ный киберэскапизм, бегство в «иномирие» с помо-
щью современных технологий. Погружение в ино-
реальность, с одной стороны, снимает напряжение, 
раскрашивает собственную рутину цветными крас-
ками, позволяет снижать стресс. С другой стороны, 
«инореальность» вытесняет реальность пользовате-
ля, погружая его в «виртуальное безумие», когда 
фантазийная жизнь с её правилами переносится в 
реальность без критического осмысления [8]. 

Множественность подходов к исследованию 
данного феномена не дает однозначной интерпре-
тации термина, но отражает суть: осознанный уход 
от обыденной реальности в «инобытие». 

Функции эскапизма как сознательного творче-
ского акта, сопровождаемого зависимостью от 
средств его осуществления, отчуждением от соци-
ума и предделинквентным поведением, рассмот-
рены В.И. Беловым: 

– компенсаторная как возможность восполне-
ния недостающего в реальной жизни: состояний, 
качеств личности; 

– инструментальная как адаптация личности к 
новым условиям среды; 

– протестная как непринятие собственных ка-
честв личности или обстоятельств жизни; 

– релаксационная как экстремальное время-
препровождение [1]. 

Опираясь на вышеперечисленные функции, 
можно выделить формы эскапизма. 

Нейтральный эскапизм как имманентное свой-
ство сознания, способствующее адаптации лично-
сти к обстоятельствам жизни. 

Позитивный эскапизм – форма социального по-
ведения, отражающая стремление к достижению 
гармонии, снижению напряжения, душевному спо-
койствию. 

Негативный эскапизм – форма дезадаптивного 
бегства от реальности, отклонение от социальной 
нормы через изменение сознания. 

Амбивалентный эскапизм – фантазийное бег-
ство в «инобытие» как форма творчества и застре-
вание в грезах как деградация личности. 

Экзистенциональный эскапизм – осознанный 
разрыв связей с другими людьми в ситуации смыс-
лоутраты, например суицид [3]. 

Таким образом, ученые выделяют социально-
приемлемый, общепринятый «мягкий» эскапизм: 
путешествия, творчество, чтение и более «жесткий» – 
бегство в «инобытие» с транформацией «Я» [2]. 

Р.Е. Мантов выделяет психофизический эска-
пизм как форму бегства в компьтерные игры и ин-
тернет-пространство [9]. 

С появлением интернета и развитием виртуаль-
ных технологий уход в «инобытие» приобрел мас-
совый характер за счет расширения возрастных, 
финансовых и социальных границ его пользовате-
лей. Интернет сегодня является неотъемлемой ча-
стью жизни, заменяет живое общение и нередко 
саму жизнь. Осознанный конструктивный эска-
пизм, выполняющий функцию адаптации при со-
владании с монотонией, стрессом, способен пере-
расти в дезадаптивное поведение, в зависимость. 

Социальные сети предоставляют огромные 
возможности для общения пользователей, их са-
мореализации. Уход в виртуальное общение ока-
зывает двойственное воздействие на пользователя 
социальных сетей: развивается усидчивость, упор-
ство, мотивация, с одной стороны, и происходит 
рост отчуждения от живого общения с людьми, с 
другой. Анонимность, безопасность, нередко без-
наказанность снимают коммуникативные зажимы, 
расширяют средства и способы виртуального об-
щения у одной категории пользователей социаль-
ных сетей и тормозят интерес и желание вступать в 
контакт у другой, направляя их к молчаливому 
пролистыванию чужих страниц в социальных сетях, 
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поглощению контента без критического осмысле-
ния, обособлению от социума. 

Нас заинтересовал вопрос об индивидуально-
личностных свойствах активных пользователей со-
циальных сетей, которые проводят в социальных 
сетях 2 и более часа ежедневно. Почему психоло-
гически здоровая личность стремится окунуться в 
«инореальность»? 

Активный пользователь социальных сетей – че-
ловек, который зарегистрировался, предоставил 
свои персональные данные, а также идентифици-
ровался в одной из социальных сетей интернета. 

Выборка исследования составила 56 чел. в воз-
расте от 22 до 25 лет (средний возраст 23,5 года), 
из них 87,5  % (49 чел.) – женщины, 12,5 % (7 чел.) – 
мужчины. Респонденты являются студентами вузов 
г. Хабаровска, а также активными пользователями 
социальных сетей. 

С целью изучения влияния индивидуально-лич-
ностных качеств на проявление эскапизма были вы-
браны следующие психодиагностические методики: 

1. Тест социально-психологической адаптации 
(К. Роджерс и Р. Даймонд в адаптации А.К. Осниц-
кого) [10]. 

2. Пятифакторный опросник личности (5 PFQ) 
(Х. Тсуйи, Р. МакКрае, П. Коста в адаптации 
А.Б. Хромова) [11]. 

Результаты теста социально-психологической 
адаптации (шкала эскапизма в процентах) пред-
ставлены на рисунке. 
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Как следует из графических результатов, ответы 
большинства респондентов соответствуют норма-
тивным показателям – 62,50  %, низкий уровень 

эскапизма выявлен у 26,79  %, у 10,71  % выявлен 
уровень высокий. Выборку по половому признаку 
мы не разделяли ввиду малого количества лиц 
мужского пола. 

Высокий уровень бегства от рутины, скуки и 
обыденности характерен для людей с проблемами 
самопринятия, эмоционального дискомфорта, про-
крастинацией, склонностью к избеганию проблем, 
а не их решению. 

Лица с низким эскапизмом более адаптирова-
ны, более эмоционально стабильны, способны 
распознавать и управлять собственными эмоциями 
и поведением. 

Возможно, респонденты воспринимают интер-
нет-пространство как основной способ поиска ин-
формации, и удовлетворение познавательной по-
требности перерастает в компенсаторную актив-
ность при скуке и рутине. 

Действительно, 80 % респондентов выделили 
главную причину «зависания» в социальных сетях – 
компенсаторную: усталость от работы, учебы; скука; 
монотония; низкий интерес к происходящему, страх 
от реальности. Для них это естественная реакция на 
стресс, дающая временное облегчение. 10 % ре-
спондентов считают, что бегство помогает обрести 
личностную идентичность, 8 % прибегают к эска-
пизму как творческой самореализации. При высо-
ком уровне эскапизма может формироваться тен-
денция к обособленности, социальной отчужденно-
сти от реального мира и интернет-зависимости. 

Далее рассмотрим результаты применения ме-
тодики «Пятифакторный опросник личности» 
(табл. 1).  

Рассмотрим результаты подробно по каждому 
фактору. Показатели фактора «Эктраверсия/Интро-
версия» выражены на низком уровне у 32,14 % 
пользователей, на среднем уровне у 37,50 % и на 
высоком уровне у 30,36 % активных пользователей 
социальных сетей. Высокие значения показателей 
относятся к экстраверсии, готовности общаться, 
низкие значения свидетельствуют о выраженности 
интроверсии, закрытости, отстраненности от избы-
точных контактов. 

Таблица 1 
Результаты применения «Пятифакторного опросника личности» 

Уровень 

Экстраверсия/ 
Интроверсия 

Привязанность/ 
Обособленность 

Самоконтроль/ 
Импульсивность 

Эмоциональная устой-
чивость/Эмоциональ-

ная неустойчивость 

Экспрессивность/ 
Практичность 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Низкий 18 32,14 44 78,57 38 67,86 41 73,21 38 67,86 

Средний 21 37,50 9 16,07 12 21,43 8 14,29 16 28,57 

Высокий 17 30,36 3 5,36 6 10,71 7 12,5 2 3,57 
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Фактор «Привязанность/Обособленность» де-
монстрирует распределение высоких показателей 
у 5,36 %, средние результаты отмечены у 16,07 %, 
у 78,57 % пользователей выявлены низкие резуль-
таты. Высокие значения по фактору характерны для 
открытых, позитивных людей, низкие значения от-
ражают склонность респондентов к дистанцирова-
нию от контактов, закрытости, недоверию. 

Фактор «Самоконтроль/Импульсивность» выра-
жен на низком уровне у 67,86 %, на среднем у 
21,43 %, высокие показатели имеют 10,71 % поль-
зователей. Низкие показатели характерны для бо-
лее импульсивных людей с низкой волевой регуля-
цией, для которых удовлетворение сиюминутных 
потребностей типично. Для лиц с высокими показа-
телями характерно обдумывание вариантов при 
принятии решения, аккуратность, ответственность, 
волевой контроль. 

Четвертый фактор «Эмоциональная устойчи-
вость/Эмоциональная неустойчивость» имеет вы-
сокие показатели у 12,50 % респондентов, 14,29 % 
имеют средние показатели, 73,21 % имеют низкие 
показатели значений. Высокие значения характер-
ны для лиц эмоционально нестабильных, испыты-
вающих затруднения над контролем эмоций и по-
ведения, беспомощных перед трудностями. Низкие 
значения характерны для людей серьезных, прак-
тичных, думающих. 

Пятый фактор «Экспрессивность/Практичность» 
имеет следующие результаты: высокие показатели 
выявлены у 3,57 %, средние у 28,57 %, низкие у 
67,86 %. Высокие результаты отличают людей бо-
лее экспрессивных, тяготеющих рутиной, отличаю-
щихся любопытством, неустойчивым интересом, 
беззаботностью. Низкие показатели характерны 
для лиц негибких, практичных, настойчивых, с 
устойчивым интересом, хорошо адаптированных. 

На следующем этапе исследования мы исполь-
зовали методы математической статистики. 

Для выявления латентных переменных мы ис-
пользовали коэффициент корреляции Спирмена в 
программе Microsoft Excel при помощи пакета 
«Анализ данных». 

С помощью корреляционного анализа выявлена 
статистически значимая отрицательная взаимосвязь 
эскапизма с показателями эмоциональной устой-
чивости (r = – 0,584) и экспрессивности (r = –0,32) 
(табл. 2). 

Следовательно, эскапизм сильнее выражен у 
пользователей эмоционально неустойчивых и бо-
лее практичных. Пользователям социальных сетей 
с выраженной обособленностью, уклоняющимся от 
рутинной деятельности, испытывающим затрудне-
ния с самоконтролем и не нуждающимся в расши-
рении социальных контактов, свойственен эска-
пизм как способ ухода в «инореальность». 

 

Таблица 2 
Значения показателей корреляционного  

анализа Спирмена 
Коэффициент корреляции Спирмена 

Факторы Эскапизм 

Экстраверсия/ Интроверсия -0,145 

Привязанность/ Обособленность -0,048 

Самоконтроль/Импульсивность 0,118 

Эмоциональная устойчивость/Эмоцио-
нальная неустойчивость 

-0,584** 

Экспрессивность/ Практичность -0,320* 
 

Примечание – Полужирным шрифтом выделены стати-
стически значимые значения p при (p ≥ 0,01** = 0,35; при 
p ≥ 0,05** = 0,27). Критические значения для N = 56. 

 
Для выявления влияния индивидуальных 

свойств личности пользователей социальных сетей 
на проявления эскапизма использовался множе-
ственный регрессионный анализ (МРА). Все расче-
ты проводились в программе Microsoft Excel при 
помощи пакета «Анализ данных». 

Результаты статистического исследования пока-
зали, что корреляционная матрица не содержит 
мультиколлинеарных (имеющих сильную корреля-
ционную связь) факторов, так как все коэффициен-
ты корреляции не превосходят значение 0,7, по-
этому все факторы могут быть задействованы для 
построения модели (табл. 3). 

Перейдем к результатам множественного ре-
грессионного анализа (табл. 4). 

 

Таблица 3 
Матрица парных сравнений 

 
Эскапизм Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Эскапизм 1 
     

Фактор 1 -0,213157387 1 
    

Фактор 2 -0,089944604 0,09571349 1 
   

Фактор 3 0,140036985 -0,11884965 0,320524266 1 
  

Фактор 4 -0,57396871 0,170709443 0,171006404 -0,034106462 1 
 

Фактор 5 -0,353216391 0,563662067 0,243885385 -0,082159869 0,395138262 1 
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Таблица 4 
Результаты множественного регрессионного анализа предикторов эскапизма 

Показатель Коэф. Станд. Ош. t-стат. P-Знач. 
Нижние 

95 % 
Верхние 

95 % 
Нижние 
95,0 % 

Верхние 
95,0 % 

Y-пересечение 23,742 4,824 4,922 9,734 14,053 33,431 14,053 33,431 

Переменная X1 -0,029 0,081 -0,354 0,725 -0,192 0,134 -0,192 0,134 

Переменная X2 -0,003 0,081 -0,037 0,971 -0,167 0,161 -0,167 0,161 

Переменная X3 0,069 0,078 0,896 0,374 -0,087 0,226 -0,087 0,226 

Переменная X4 -0,248 0,059 -4,179 0,0002 -0,367 -0,129 -0,367 -0,129 

Переменная X5 -0,082 0,111 -0,741 0,462 -0,305 0,141 -0,305 0,141 
 

Примечание – Х1 – Экстраверсия/Интроверсия; Х2 – Привязанность/Обособленность; Х3 – Самоконтроль/Импульсив-
ность; Х4 – Эмоциональная устойчивость/Эмоциональная неустойчивость; Х5 – Экспрессивность/Практичность. 

 

Опираясь на табличные результаты регрессион-
ного анализа, мы можем выделить предикто-
ры  эскапизма: Экстраверсия/Интроверсия (β = 
= 0,724704321, p ≤ 0,03), Привязанность/Обо-
собленность (β = 0,970719725, p ≤ 0,03), Самокон-
троль/Импульсивность (β = 0,374303273, p ≤ 0,03), 
Экспрессивность/Практичность (β = 0,462175738, 
p ≤ 0,08). 

Следовательно, мы можем сделать вывод: ин-
дивидуально-личностными предикторами эскапиз-
ма у пользователей социальных сетей являются: 
интроверсия, обособленность, импульсивность и 
практичность (т.е. низкий уровень экспрессивности). 

Таким образом, эскапизм взаимосвязан с инди-
видуальными свойствами личности пользователей 
социальных сетей и зависит от них. 

Эскапизм – психологический феномен, интер-
претируется как способ бегства от обыденной дей-
ствительности, проявляется у пользователей соци-
альных сетей на разных уровнях сформированно-
сти и зависит от их индивидуально-личностных 
свойств. Позитивно-нейтральный эскапизм помо-

гает адаптироваться к происходящему, снимает 
напряжение. Высокий уровень эскапизма позволя-
ет пользователям предаваться фантазиям, строить 
собственную «инореальность», расширяет воз-
можности общения и самореализации. 

Для более интровертированных пользователей 
эскапизм выполняет компенсаторную и инструмен-
тальную функции. Для лиц с низким эскапизмом 
характерна тенденция удовлетворять познаватель-
ную потребность, получать временное облегчение 
от происходящего. Позитивный эскапизм исполь-
зуется для гармонизации психологического состоя-
ния. Негативный эскапизм способен приводит к 
социальной дезадаптации личности и интернет-
зависимости. 

В ходе эмпирического исследования выявлена 
взаимосвязь и взаимообусловленность эскапизма с 
эмоциональной неустойчивостью и практичностью 
личности. Индивидуальные свойства личности,  
такие как интровертированность, обособленность, 
импульсивность и практичность, влияют на разви-
тие эскапизма у пользователей социальных сетей. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение семейного воспитания и его осуществление в образовательном процессе 

высшей школы. Также проанализировано влияние цифровых технологий на современные отношения и брак, причины раз-
водов и отсутствие навыков сохранения союза. Автором приводятся рекомендации по проведению воспитательной работы 
со студентами в данном направлении, где ведущая роль отводится просветительской работе и введению отдельных вопро-
сов в гуманитарные дисциплины. 
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В 2020 г. в рамках внесения изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [3] воспитательная деятельность в обра-
зовательных организациях высшего образования 
была определена в числе приоритетных задач. Если 
патриотическому или гражданскому воспитанию 
студентов уделяется внимание, то семейное воспи-
тание, несмотря на его значимость для будущего 
страны, остается без внимания. Хотя именно юноше-
ский возраст (17–23 года) является сензитивным пе-
риодом для формирования представлений о семье и 
развитии ценностной сферы в данной области. 

Согласно данным Росстата на 2024 г. в России на 
1000 браков приходится 1211 разводов. Эти пока-
затели выше, чем данные 2023 г., где 1083 разво-
дов приходилось на 1000 браков [1]. Современное 
состояние семейных отношений в России со всей 
очевидностью свидетельствует о кризисе в этой 
сфере человеческого бытия, где цифровизация 
жизни не совпадает с психологией человека и его 
ценностями. Так, популярное в начале 2000-х гг. 

такое социальное явление, как гостевой брак, не 
позволяет создать безопасную среду для развития 
детей, рожденных в такой форме со-существова-
ния, и не формирует эмоциональных привязанно-
стей между всеми её членами. Также мы можем 
говорить о появлении нового семейного феномена 
«семья участника СВО», где муж и отец длительное 
время находится в командировке. Данная форма 
отношений требует высокой ценностной семейной 
культуры супругов и осознания цели создания их 
союза. Сегодня фиксируется не только высокий 
процент разводов, но и возрастающее количество 
гражданских браков, рост числа матерей-одиночек, 
полный отказ от отношений. 

Цифровая эпоха вызывает необходимость пере-
смотра мотивов и ценностей, лежащих в основе 
создания брака. На это существуют полярно проти-
воположные точки зрения: «семья изжила свои 
функции, в традиционной форме она должна от-
мереть» и «именно развитие семьи может вывести 
общество из ценностного и нравственного тупика». 

mailto:netbr@yandex.ru
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Первый путь не решает никаких задач, просто 
констатирует факт и не предлагает эффективных 
вариантов замены. 

Сторонники второй точки зрения предлагают 
множество вариантов решения этой важной соци-
альной проблемы. Наиболее распространенный – 
это формирование элементарной грамотности в 
семейном строительстве и семейное просвещение 
во всех его видах и формах, на разных этапах ста-
новления личности человека и его опыта развития 
в семье – родительской или собственной. 

Особое значение это приобретает в профессиях 
с высоким психологическим напряжением. Так как 
стрессовый характер профессиональной деятель-
ности вызывает необходимость балансирования 
своего состояния рядом с близкими людьми. 

Организация семейного просвещения требует 
разработки содержания для просветительской дея-
тельности. Количество современных изданий на эту 
тему насчитывает сотни наименований. Десятки 
авторов пишут книги и дают практические советы о 
том, как понимать мужчину или женщину, как вый-
ти замуж, как разрешать семейные конфликты. По-
пулярная и научно-популярная литература на эту 
тему издаётся огромными тиражами, проводятся 
научные конференции по вопросам семьи и се-
мейного воспитания. О семейных отношениях по-
стоянно говорят представители всех религиозных 
конфессий. В России с 2008 г. отмечается праздник 
Петра и Февронии, легендарных супругов, которые 
и после смерти хотели быть вместе. Всё это говорит 
о востребованности данной тематики в обществе. 

Однако целенаправленное семейное воспита-
ние ни в одном образовательном учреждении не 
осуществляется. Такие учебные дисциплины, как 
«Семьеведение» или «Психология семейного са-
моопределения», введены в образовательных ор-
ганизациях высшего образования гуманитарного 
профиля, прежде всего, в методических целях 
профессиональной подготовки специалистов. За-
дачам семейного воспитания они отвечают лишь в 
определенной степени. Поэтому вопросам проек-
тирования и развития семьи могут быть посвящены 
лишь отдельные темы в рамках психолого-педаго-
гических и этико-философских дисциплин. Широко 
распространена точка зрения, согласно которой 
семейное воспитание наиболее эффективно проис-
ходит в условиях каждой конкретной семьи. Но 
поскольку современная семья, как уже говорилось 
выше, находится в условиях кризиса, то и вопрос о 
семейных ценностях студентов требует целена-
правленного изучения и формирования в про-
странстве образовательной организации. 

Внесение современных мировоззренческих ос-
нов в практику семейного просвещения является 
сейчас объективной необходимостью. Количество 
психолого-практической литературы, построенной 
на новом подходе к пониманию механизмов разви-
тия и построения счастливой жизни человека, 
огромно. И тут возникает методическая сложность: 
как не запутаться в количестве информации, порою 
противоречащей друг другу, особенно в юношеском 
возрасте, когда социальный опыт еще небольшой. 

Содержание семейного воспитания должно 
опираться на ценности, принятые в Российской Фе-
дерации, и быть направлено на преодоление кри-
зисов в данной сфере и понимание психолого-
педагогических процессов, которые происходят в 
триадных отношениях муж–жена–дети. 

Формы и методы семейного воспитания непо-
средственно зависят от условий, в которых оно ре-
ализуется. Для студентов обсуждение такого рода 
вопросов возможно в период их обучения в обра-
зовательных организациях высшего образования, 
на курсах повышения квалификации или в рамках 
целенаправленных мероприятий. Также подобные 
вопросы могут быть рассмотрены на учебных заня-
тиях по психолого-педагогическим и философским 
дисциплинам, в рамках заседаний научного кружка 
или при проведении научно-исследовательской 
работы. Тема взаимоотношений между мужчиной 
и женщиной, а также построения семьи является 
одной из самых востребованных при определении 
тематики научных работ среди студентов-девушек. 

Во II семестре 2023/24 учебного года на базе 
Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия» было 
проведено исследование студентов 4-го курса раз-
ных форм обучения. Для диагностики семейных 
ценностей студентов были использованы мини-
сочинение «Я через 10 лет», индивидуальные и 
групповые беседы. Всего в исследовании приняли 
участие 28 человек, 18 девушек и 10 юношей. 
В результате исследования была установлена бед-
ность ролевых функций, а также преобладание 
гендерных стереотипов. Так, большая часть деву-
шек отмечали, что через 10 лет успешно совмеща-
ют семью и карьеру, замужем и имеют двоих де-
тей. Юноши указывали профессиональную реали-
зацию и то, что состоят в отношениях. При этом 
никто из опрошенных не рассматривал качество 
отношений внутри пары и не мог раскрыть содер-
жание фраз «замужем», «есть девушка». Иными 
словами, ими осознается необходимость отноше-
ний или брака, но ценностной составляющей это не 
имеет. Следует также пояснить, что под бедностью 
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ролевых функций понимается ограниченность в 
восприятии ролей. В текстах сочинения это выгляде-
ло так: «Я жена любимого мужчины»; «У меня есть 
двое детей. Я их люблю». При этом никто из опро-
шенных не мог пояснить, что значит быть женой или 
любить детей. Приведенные данные не являются 
исключением из общих правил, скорее можно гово-
рить о тенденции в обществе. Цифровая эпоха с по-
мощью социальных сетей создала картины жизни, 
которые не имеют отношения к реальности. Так как 
в виртуальном общении человек показывает только 
одну свою сторону, как правило, ту которую считает 
более выгодной. И эта односторонность передается 
и зрителям: есть только образ, но нет глубины. В 
результате это приводит к тому, что при столкнове-
нии с реальностью люди оказываются не готовыми к 
проживанию кризиса, не владеют навыками по-
строения отношений. 

Гендерные стереотипы ограничивают людей в 
рамках своих функций. Так, указанное опрошен-
ными девушками рождение двух детей является 
именно таким стереотипом. И, как любое ограни-
чение, не позволяет увидеть другие варианты, как, 
например, рождение большего числа детей или 
выбор материнства как возможности реализации. 
Это также негативно сказывается как на личности, 
так и на семье, потому что не позволяет увидеть 
многообразие вариантов и понять собственные 
потребности. 

О том, что к этой теме имеется высокий интерес, 
особенно у женщин, свидетельствует большое ко-
личество платных семинаров, курсов, тренингов, 
консультаций, которые проводятся при образова-
тельных, культурно-просветительских и медицин-
ских учреждениях. Люди готовы тратить немалые 
средства для того, чтобы разобраться в причинах 
конфликтных отношений в собственной семье или 
семье детей. В связи с этим следует отметить, что 
мужчины меньше интересуются информацией по-
добного рода. Это может объясняться направлен-
ностью мужчин на решение разного рода проблем 
собственными силами, нежеланием публично про-
являть слабость в каких-то вопросах и, следова-
тельно, повышенным уровнем субъективного вос-
приятия и опоры только на свой опыт. В таком слу-
чае лекционный формат позволит психологу или 
педагогу озвучить мнение, которое заставит муж-
чин несколько изменить свою картину мира. Одна-
ко это может быть связано и с тем, что мужчины 
меньше заинтересованы в личностном развитии, 
стремясь к социальным достижениям. В таком слу-
чае необходимо показать связь между благоприят-
ным климатом в семье и социальной реализацией. 

Общим содержанием для семейного просвеще-
ния студентов в образовательном процессе и вос-
питательной работе в образовательных организа-
циях высшего образования является: 

– развитие современного мировоззрения, ори-
ентации на осмысленное и осознанное построение 
собственной жизни в паре; 

– формирование отношения к семье как усло-
вия для достижения радостной, счастливой жизни, 
личностного роста и жизненного благополучия; 

– самопознание и осознание собственных уста-
новок, стереотипов, идеализаций, преодоление 
которых впоследствии происходит методом «проб 
и ошибок»; 

– формирование рефлексивных умений, кото-
рые позволяют анализировать собственные жиз-
ненные стратегии, внутренние конфликты, причи-
ны жизненных стрессов и неудач, затруднения во 
взаимоотношении и взаимодействии с окружаю-
щими. 

Как было отмечено Мерзляковой С.В. и Бибар-
совой Н.В., «В результате целенаправленного воспи-
тания у студентов гуманистической и миросозида-
тельной ориентации личности ранняя зрелость ока-
зывается наиболее благоприятным периодом для 
развития смысложизненных ориентаций, представ-
лений о временной перспективе, готовности к вы-
полнению обязанностей в соответствии с семейной 
ролью, уверенности в себе, внутреннего локуса кон-
троля. Развитие высокой степени ответственности 
способствует формированию таких составляющих 
регулятивно-поведенческого компонента семейного 
самоопределения, как представления о временной 
перспективе и распределении супружеских ролей 
при реализации семейных функций» [2: с. 147]. 

Решение этих задач в образовательном процес-
се осуществляется средствами, свойственными 
каждой учебной дисциплине, или в ходе целена-
правленной воспитательной работы. Самой важной 
целью просветительства в этой области следует 
признать формирование интереса к самообразова-
нию в сфере семейных отношений. 

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что семейное воспитание сегодня является 
необходимостью как для государства и образова-
тельных организаций, так и для каждого человека. 
Цифровая эпоха требует усиления семейных цен-
ностей, выработки навыков построения и сохране-
ния отношений как в паре, так и триаде муж–жена–
ребенок. Юношеский возраст является наиболее 
благоприятным периодом для получения знаний 
об отношениях, формирования навыков существо-
вания в паре. 
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Ресурс цифровой социализации матерей 
Если влиянию интернета на развитие детей и 

подростков уделяется достаточно внимания, то 
почти нет работ по цифровой социализации мате-
рей, не менее важном ресурсе детского разви-
тия [3; 8]. Разделение на отцовскую и материнскую 
роли в рамках культурно-заданной (православной) 
модели семьи позволяет описать цифровую социа-
лизацию матерей. Материнская и отцовская фигу-
ры максимально удалены друг от друга, власть 
принадлежит отцам, ответственность мате-
рям [4; 5; 12]. В России отцы стали главными прота-
гонистами новых технологий в семье, а для мате-
рей сетевое взаимодействие может оставаться 
психотерапевтическим, компенсаторным способом 
совладания с негативными эмоциями в первые го-
ды после беременности, в периоды семейных кри-

зисов. Цифровая социализация матерей происхо-
дит на фоне нарастающей социально-экономичес-
кой конкуренции в обществе, ослабления институ-
тов поддержки семьи и материнства, перераспре-
деления функций в расширенной семье, реформ 
дошкольного и школьного воспитания и образова-
ния, что может усиливать напряженность до уров-
ня агрессии. 

Проблема материнской агрессии ставилась ра-
нее вне контекста сетевого общения. Психофизио-
логи и психологи описывали феномен послеродо-
вой депрессии, которая может носить характер 
ажитации, агрессии, в отдельных случаях запускать 
механизм биполярного расстройства. Около 13 % 
матерей страдают послеродовой депрессией [13]. 
Она может принимать характерные для подростков 
экстремальные формы из-за жестких внешних 
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предписаний, что должна чувствовать и как реаги-
ровать молодая мать, из-за задержки эмансипа-
ции, инверсии женских и мужских ролей в процес-
се социализации [3]. 

Из-за высокой неопределенности, вариативно-
сти, дистантности, анонимности интернет можно 
считать гигантской проективной методикой, кото-
рая позволяет выявить особенности мотивации и 
поведения, которые прежде оставались скрытыми, 
неочевидными даже для самих участников сетевых 
групп [6]. Социально-психологический аспект мате-
ринской агрессии проявляется в специализирован-
ных сетевых группах, «материнских» сообществах с 
определенными критериями отбора участников, 
специфическим кодом поведения, тематической 
направленностью. 

Оптимистические взгляды на роль сетевого обще-
ния, уверенность, что оно помогает справиться с де-
прессиями, одиночеством и становится способом 
формирования новых положительных идентично-
стей, сопровождается тревожными данными о росте 
сетевой агрессии. Исследования показали, женщины 
ведут себя даже агрессивней и опасней, чем мужчи-
ны, например, быстрее распространяют компроме-
тирующую информацию, сплетни [8; 9; 14–16].  
Современные женщины позиционируют себя го-
раздо более агрессивными и могущественными, 
чем предписывается стереотипами и оценивается 
самими мужчинами. Женская вербальная агрессия, 
по мнению психологов, остается пассивной отло-
женной агрессией, и в отличие от прямой физиче-
ской агрессии у мужчин она не влечет опасных по-
следствий [1; 3]. 

Сетевая этика и медиаграмотность слабо кон-
тролируются самими сообществами, а тон в сети 
задают не эксперты, психологи, педагоги, а наибо-
лее популярные блогеры, «звезды», часто моло-
дые участники без образования и опыта. В услови-
ях публичности некоторые формы поведения, ко-
торые прежде интересовали клиническую психоло-
гию, быстро распространяются, нормализуются и 
даже идеализируются. Это в полной мере касается 
сетевой агрессии, нарциссизма [6]. Произошло ра-
дикальное изменение представлений об интимно-
сти, которая стала публичной, а вместе с нею про-
цессы, которые протекали скрыто, за кадром, 
сдерживались моральными чувствами стыда, дол-
га, вины, стали объектом групповой манипуляции и 
контроля. Отмечается, что развитие новых техноло-
гий привело к нарушению традиций, обострило 
отношения между поколениями [6]. Несмотря на 
общественный и академический алармизм, мы 
считаем, что новые, как и старые (радио, телевиде-

ние, пресса), медиа могут стать ресурсом совлада-
ния с негативными эмоциями, гармонизации лич-
ности матери, отношений с её окружением [5], спо-
собствовать формированию установок на ответ-
ственное материнство. 

Методы исследования 
Цель статьи: на основании экспертизы сетевых 

проектов, включенного наблюдения в закрытых 
«материнских» сетевых группах, анкетирования, 
анализа текстов сообщений, а также очных глубо-
ких интервью с участницами взаимодействия опи-
сать и проанализировать феномен сетевой агрес-
сии у молодых матерей и его главные причины. 

Гипотеза: предполагается, что высокий уровень 
агрессии в сетевых материнских сообществах обу-
словлен не только физиологическими, но и соци-
ально-психологическими, культурологическими 
причинами – разрывом межпоколенных связей в 
индивидуализирующемся обществе, социально-
экономической конкуренцией среди молодых, 
низким уровнем солидарности внутри и вне семьи, 
высокой нейротизацией современных матерей, 
бывших «детей перестройки», низкой готовностью 
к ответственному материнству. 

Методы: 22 глубинных онлайн интервью с 
участницами закрытых социальных групп, контент-
анализ текстов сообщений 13 закрытых «материн-
ских» сообществ (mamshare, mamochki, vladmama, 
yarmama и т.д., от 321 до сотен тысяч участников), 
анкетирование, в котором приняли участие 1472 
женщины из этих групп. 

Результаты и обсуждение 
1. Мотивация 
Как сообщили участники в процессе интервью и 

анкетирования, общение в группе служит им «от-
душиной», «способом выпустить пар», «поучиться 
у других», «убедиться, что у подруг такие же про-
блемы», «сеть отвлекает от трудностей», «помога-
ет терпеливо ждать пока он [ребенок] сосет грудь» 
и т.д. Анкетирование выявило три основных моти-
ва – снять психологическое напряжение (около 
24 % ответов), получить психологическую под-
держку (37 %) и получить новую полезную инфор-
мацию (73 %). Вовлеченность в сетевое общение 
может ослаблять родительский контроль, созда-
вать эффект «психологически отсутствующей мате-
ри», которая свое благополучие и интересы ставит 
выше детских. Почти все участницы опроса увере-
ны, что их сетевая активность не мешает, а помога-
ет реальному родительству (91 %). Примечательно, 
что интервьюируемые стремились давать социаль-
но-желательные ответы, что само по себе может 
указывать на сильную потребность в психологиче-
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ской защите и социальной поддержке у участниц 
взаимодействия. Кросс-культурные психологи от-
мечают, что пользователи из индивидуалистских 
культур ищут в сети информацию, а представители 
коллективистских культур стремятся выразить себя 
и получить психологическую поддержку [4; 5; 15]. 
В поведении молодых матерей в нашем исследо-
вании выражены прагматические мотивы получить 
полезную информацию. Это поколение матерей, 
бывших «детей перестройки», выросло более ин-
дивидуалистическим, а не коллективистским, в от-
личие от поколения их матерей и бабушек. Альтер-
нативой индивидуализации могла бы стать внутри- 
и межгрупповая солидарность [4]. 

Высокая активность матерей в социальных сетях 
обнаруживает внутрисемейную конкуренцию за 
внимание, время и удовольствия не только между 
родителями, но и между матерью и ребенком. 
Первородящие матери 25–26 лет (в среднем по 
России) сами остаются играющими детьми. Роди-
телей и первенцев связывает детская по своему 
характеру конкуренция. Мы наблюдаем её разви-
тие, когда родители и подросшие дети оспаривают 
время и место возле компьютера. В среднем у 
компьютера больше проводят времени перворо-
дящие и неопытные матери: 78 к 22 % у матерей с 
двумя и более детьми. 

2. Интенсивность сетевого взаимодействия 
Интенсивность сетевого взаимодействия высо-

кая, но неравномерная по группам: в среднем раз в 
неделю заходят в групповой чат 37 %, периодиче-
ски, 2–3 раза в неделю – 12 %, раз в день – 18 %, 
постоянно на связи – 25 %, не только читают, но и 
выкладывают свои посты – 15 %, другие – 3 %. 
Большинство записавшихся в состав закрытых 
групп являются пассивными участницами, они не 
задают вопросы, не реагируют «лайками» на со-
общения других, не высказывают свое мнение. Эти 
«невидимые» участницы обнаруживаются в «холи-
варных» (горячих, принимающих характер беском-
промиссной войны) обсуждениях, количество 
«лайков» возрастает на порядок. Под типичным 
сообщением «материнского» сообщества обычно 
ставится 20–30 лайков. «Звезды», инициирующие 
обсуждения, систематически выкладывающие свои 
посты, составляют всего 5 % участников, их доля 
уменьшается по мере увеличения числа участников 
группы. Таким образом, в группе происходит вер-
сификация участников по уровню активности и 
включенности. Общение внутри группы описывает-
ся «телевизионной моделью» сегментирования 
аудитории, когда большинство – только зрители, 
которые пассивно наблюдают за «звездами», толь-
ко некоторые из них становятся «гостями студии». 

3. Расслоение материнского сообщества по 
критерию «ответственность» 

Анализируя содержание сообщений, мы обна-
ружили три стратегии социализации с учетом пер-
спективы материнства, две из них противополож-
ные – гиперответственных матерей и женщин с 
низкой ответственностью, отказом от материнства. 
В сети представлено новое движение мотивиро-
ванных матерей, так называемые «мамашки-
овуляшки». За два года до ожидаемой беременно-
сти они садятся на диету, соблюдают особый ре-
жим труда и отдыха, высчитывают циклы овуляции, 
выбирают лучший день, чтобы забеременеть. Ги-
перответственность «мамашек-овуляшек» проти-
воположна стратегии полного отказа от ответ-
ственности за другого, от самого ребенка, которые 
мы наблюдали у представителей движения child-
free, которое сейчас запрещено в России. Поляри-
зация молодых женщин вокруг ценности материн-
ства скрывается, может объясняться высокой 
нейротизацией молодых, страхом проиграть, стра-
хом ответственности, санкций со стороны окруже-
ния и т.д. Еще одна, третья группа и стратегия – 
матери-скептики, которые с иронией относятся и к 
«мамашкам-овуляшкам» и к тем, кто бессрочно 
откладывает материнство или отказывается от не-
го. Их скепсис распространяется и на матерей, ба-
бушек, хотя, кажется, они ориентируются на тради-
ционную модель материнства. Демонстрация кри-
тичности, независимости, автономности в сети мы 
расцениваем как эффекты эмансипации молодых 
матерей. Интервью показали, что в реальности они 
пользуются помощью семьи и подруг, но для них 
важно сохранять свою исключительную роль. 

4. Причины закрытости сетевых сообществ 
матерей 

Большинство «материнских» групп закрыты, в них 
можно попасть только по рекомендации участников. 
На вопрос, от кого закрываются, мы получили разные 
ответы: «От журналистов»; «В группах участвуют из-
вестные персоны, певицы, ведущие, участники ме-
дийных проектов. Мы не хотим, чтобы информация о 
проблемах или болезнях детей стала достоянием 
общественности»; «От мужей. Иногда женщины жа-
луются на своих любимых, но не для того, чтобы бро-
сить, зачем их пугать?»; «От подруг, которые стремят-
ся контролировать эмоции как в старые времена, 
но уже плохо понимают, что с тобой происходит»; 
«От домашних, пусть думают, что я занимаюсь 
только домом, а не отвлекаюсь на подруг»; «Когда 
я пришла, у них уже была закрытая группа». 

В рамках традиционной модели семьи женщи-
ны (невестки, тещи, свекрови, соседки, подруги) 
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всегда неформально помогали друг другу. Можно 
сказать, в сеть перекочевала православная тради-
ция сестринства или сходная советская традиция 
женской солидарности. Это обозначает, что тене-
вая часть коллективной жизни женщин, построен-
ной на взаимопомощи в трудных обстоятельствах, 
важна и для современных матерей, хотя большин-
ство это отрицает (57 %); 21 % затруднились отве-
тить. Женщины ищут опору вне семьи, не в отно-
шениях с мужьями, но не хотели бы, чтобы этот 
скрытый ресурс стал объектом социального и пси-
хологического контроля. Активная женская соли-
дарность размывает границы семьи, если решения 
принимаются вне семейного круга, в частности, в 
закрытых сетевых группах [3]. 

Закрытость поведения участников группы может 
служить показателем незащищенности и высокой 
тревожности участников группы. Агрессия – способ 
психологической защиты. Молодые матери испыты-
вают давление со стороны высоких стандартов ма-
теринства, которые транслируются через медиа, 
медицинских, социальных работников («Сейчас 
набегут и начнется: ты же мать! Как тебе не стыд-
но!»), через мужей, которые хотели бы, чтобы их 
жены и дети соответствовали высокому статусу се-
мьи («Он говорит, что жена – это круглосуточная ра-
бота, за которую он готов платить», «Он хочет меня 
контролировать, а меня это выбешивает, я и так за-
вишу от ребенка!»). Общение в группах может носить 
и компенсаторный характер для поддержки положи-
тельной самооценки, социального признания. Закры-
тая сетевая группа может стать единственной рефе-
рентной группой для женщины, привязанной к дому 
и вовлеченной в воспитание ребенка. 

5. «Холивары» – периодические всплески агрессии 
Периодически возникают так называемые «хо-

ливары» (от. holy war священная религиозная вой-
на) – обмен «горячими», иногда откровенно 
оскорбительными сообщениями, цель которых – 
ультимативно навязать свою точку зрения. Они вы-
зывают наибольший ажиотаж и используются для 
привлечения внимания. К «горячим» темам в «ма-
теринских» сетевых группах относятся вопросы 
детского режима, практики кормления грудью, во-
просы эмансипации детей, выбора направления 
путешествий, проблем раннего развития, сексуаль-
ного воспитания и т.д. Внутри сетевых сообществ 
формируются группировки вокруг наиболее актив-
ных, иногда агрессивных участниц, которые прибе-
гают к обсценной лексике. Демонстрация агрессии 
и готовности нарушать социальные нормы, на наш 
взгляд, является неизжитым подростковым пове-
дением. Грубые нападки на авторитетных или по-

пулярных личностей в сети вызывают наибольший 
отклик, возбуждают «фолловеров». Участники вза-
имодействия могут стать мишенями переадреса-
ции агрессии, и тогда можно наблюдать возбужде-
ние группы как во время подросткового буллинга. 
Синдром одичания и проявление особой жестоко-
сти у подростков, которые внезапно оказываются 
вне родительского контроля и санкций, был описан 
в знаменитом романе «Повели́тель мух» (1954) 
лауреата Нобелевской премии У. Голдинга. 

Материнские стратегии подвержены модам. 
Новая мода – вызов традиционным представлени-
ям о материнстве с идеалами жертвенности. Дето-
центризм сменился материнским центризмом, ко-
гда интересы, состояние, желания матери ставятся 
на первый план. В сетевых обсуждениях был пред-
ставлен и оставался постоянным референсом эпа-
тажный «холиварный» книжный тренд, жизнеопи-
сания молодых мам-блогеров: В. Паевская «Я пло-
хая мама? Как воспитать ребенка, не имея на это 
времени», Е. Кронгауз «Я плохая мать?», Н. Папуд-
огло «#Ты же мать», М. Трауб «Плохая мать», 
А. Быкова «Как стать ленивой мамой?». За нарочи-
той эпатажностью сообщений в материнских сете-
вых сообществах скрывается запоздалая личност-
ная эмансипация, когда психологический подрост-
ковый возраст перемежается с материнством. Де-
монстрация в сети достатка, способности решать 
проблемы и одновременно ревнивое отслежива-
ние навыков развития у чужих детей, достижений у 
других матерей указывает на более высокую цен-
ность статуса и успеха самой матери, чем ценность 
физического здоровья ребенка, его привязанности 
к матери, которые поддерживались в условиях от-
носительного социального равенства в советские 
времена [3]. Обсудить тему в группах не удалось, 
она вызвала агрессию и угрозу исключить из груп-
пы со стороны администратора. 

6. Первородящие матери – послеродовой син-
дром 

Первородящие матери активней присутствуют в 
сети, составляют до 80 % участников группы, ведут 
себя агрессивней. Дебют материнства для многих 
был связан с шоком: «После родов не было ника-
ких салютов. Я поняла, что моя жизнь кончилась. 
Теперь я раба», «Муж хотел девочку, а я мальчика, 
в итоге он победил. Все будет, как хочет он!», «Мне 
нужен отдых. Но даже намеки на это вызывают 
раздражение. Особенно у моей мамы – она ведь 
растила меня одна!» Феномен послеродовой де-
прессии, судя по сетевым жалобам, имеет сложную 
композицию: страх не справиться, навредить ре-
бенку, обмануть ожидания мужа, переживания по 
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поводу болезней или непонятных, новых проявле-
ний у ребенка, усталость из-за бессонницы, корм-
ления грудью, разочарование новой ролью матери, 
ощущение, что она недооценена, не произошло 
радикальной перемены в жизни, материнство не 
стало счастливым периодом жизни. 

В литературе отмечается, что послеродовая 
агрессия может достигать стадии психоза, сопро-
вождаться неконтролируемой агрессией, опасной 
для ребенка и самой матери. Агрессию матери по 
отношению к ребенку связывают и со сбоем этоло-
гической программы, переадресацией агрессии на 
ребенка или кого-то из членов семьи, няню, участ-
ниц сетевого взаимодействия. Выделяется не-
сколько стадий материнской агрессии – стадия 
упреждающей агрессии, стадия агрессивно-конф-
ликтного поведения и агрессивно-контактное по-
ведение. Первая стадия плохо осознается, но 
именно она в силу экспрессивности, вербализации 
наиболее информативна и регулируема; она связа-
на, как правило, с распределением ресурсов, тер-
ритории и мест в иерархии [2]. На наш взгляд, 
именно она представлена в общении в сетевых 
сообществах. Активное общение в группах направ-
лено на поддержание и защиту символического 
статуса «женщина-мать», нового для большинства 
участников «материнских» групп. Можно сказать, 
что первородящие матери проходят сетевую ини-
циацию, виртуальное сообщество принимает их 
как настоящих взрослых матерей, компенсируя 
нехватку внимания в жизни. 

7. Структура групп, социальная и психологиче-
ская защиты 

Наблюдение за сетевым общением позволяет 
заключить, что внутри многочисленных «материн-
ских» сообществ, несмотря на провозглашаемый 
демократизм («правила определяются и поддер-
живаются большинством»), существует иерархия, 
которая определяется опытом (стажем) материн-
ства – у кого он больше, тот и прав, у того вес голоса 
больше. Так всегда было и в других российских за-
крытых сообществах, военных подразделениях или 
иммигрантских анклавах, в которых правила и стили 
жизни определяют авторитеты. Неформальная струк-
тура сильней формальной, попытки внешних автори-
тетов (профессиональных психологов, родственни-
ков, не-матерей, мужей, мужчин) пресекаются, их 
высказывания становятся предметом насмешек и 
критики. Фигура серьезного опытного психолога не 
типична для сетевых сообществ. В одной из групп 
психологам строго запрещалось участие. 

В группе есть «звезды» и «фолловеры», после-
дователи, фанаты или просто симпатизирующие 

им. Скрытая «дедовщина», презрение и агрессив-
ное подавление проявляется со стороны тех, кто 
считает, что с рождением ребенка женщина долж-
на получать внимание и заботу, а не отрабатывать 
социально заданные программы. Они пытаются 
получать удовольствие от воспитания (гедонизм 
против ответственности), но признают, что такое 
времяпрепровождение – привилегия избранных. 
Один их новых стилей материнства – путешествие 
вместе с младенцами по всему миру с выкладыва-
нием селфи в сети и короткими рассказами. Так, на 
наш взгляд, в сети культивируется идентичность и 
стиль элитарности материнства. Материнство ве-
рифицируется вокруг ценностей «ответственность», 
«удовольствие», «счастье». Известный отечествен-
ный культуролог Ю. Лотман выделял три типа рус-
ских женщин: несчастных женщин, вечно жалую-
щихся обреченных жертв; «богемных кокоток», 
использующих свою власть над другими за счет 
силы визуального образа; женщин-героинь, гипе-
рответственных женщин, опорных фигур в семье и 
обществе [3]. С развитием технологий визуализа-
ции усиливается и «гламуризация» материнства. 

Самоидеализация, стремление выглядеть лучше, 
чем на самом деле, – еще один защитный меха-
низм. Они хотят быть не просто идеальными, они 
хотят быть новейшими, «модерновыми», более тех-
нологичными мамами. Обратной стороной само-
идеализации может быть низкая самооценка, чув-
ство неуверенности и ощущение некомпетентности. 

Ресурсы сетевой социализации молодых  
матерей 

Экспертная оценка сетевого общения позволяет 
оценить ресурс цифровой социализации молодых 
матерей. Среди сетевых факторов, влияющих на 
растормаживание и агрессию, называют аноним-
ность, невидимость, асинхронную связь, индиви-
дуально-психологические особенности личности 
(например, дефицит эмпатии) и социокультурное 
происхождение [10; 15]. Последствия растормажи-
вания могут быть как положительными, так и отри-
цательными, в зависимости от последствий [14]. 

Особенности сетевого взаимодействия, которые 
могут усиливать или снижать агрессивное поведе-
ние молодых матерей: 

1. Асинхронность сетевого взаимодействия. 
Все составляющие классического речевого акта 
рассогласованы во времени: участники, сообще-
ния, средства передачи, контексты. Перспективы 
взаимодействия становятся в принципе размыты-
ми, цели расфокусированными, взаимодействие 
может стать неуправляемым и непредсказуемым, 
многовариантным. Асинхронность обозначают ча-
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ще всего другим термином – неопределенность, но 
правильней говорить о вариативности. А это созда-
ет возможность для перехвата инициативы и реа-
лизации желаемой стратегии взаимодействия. Вы-
сокий уровень немотивированной агрессии блоки-
рует взаимодействие. Мотивированная агрессия 
может быть продуктивной, приводить к быстрому 
сближению позиций, распространению важной 
социально значимой информации, предупрежде-
нию опасных способов ухода за ребенком и т.д. 
В процессе споров может происходить ответвле-
ние, разделение группы, когда участники уходят 
вслед за новыми лидерами, создают свою группу. 

2. Из-за анонимности и транзитности общения в 
интернете участницы могут делиться личными пе-
реживаниями, раскрывать себя, что обычно опаса-
ются делать в реальной жизни. Можно сказать, что 
это «синдром случайного попутчика» на новый 
лад [10]. Молодые матери «чувствуют облегче-
ние», делясь секретами или смущающей их ин-
формацией в онлайн-чатах [11]. Самораскрытие 
позволяет быстрее установить межличностные от-
ношения и выражать себя тем, кто испытывает 
проблемы общения в реальном мире – интровер-
там, застенчивым, тревожным, людям с заиканием 
или нарушением слуха [10]. 

3. Отсутствие обратной связи. Одно из важ-
ных последствий разрыва в коммуникации – от-
строченная или отсутствующая обратная связь. Не 
исключено, что повышение агрессии у некоторых 
участников вызвано желанием восполнить разрыв, 
восстановить целостность взаимодействия, полу-
чить обратную связь. Обратная связь содержит в 
себе возможность как наказания, так и поощрения, 
а её отсутствие может приводить как к ухудшению 
взаимодействия, нарастанию непонимания, кон-
фликтности, так и к улучшению, снижению накала и 
напряженности во взаимодействии, остановке 
проблемного взаимодействия. Среди отрицатель-
ных последствий сетевого взаимодействия без до-
статочной обратной связи – завышенная или не-
адекватная самооценка, нарциссизм, высокая кон-
фликтность. Положительным следствием иллюзор-
ной обратной связи может стать преодоление 
коммуникативных барьеров, формирование навы-
ков публичных выступлений и т.п. [6]. 

4. Невозможность полного контроля над ком-
муникацией. Рассогласованность во времени за-
трудняет контроль над сетевым взаимодействием 
в целом. Анонимность усугубляет эту проблему, 
делая участников неуязвимыми по отношению к 
внешним санкциям. Хотя и провайдеры, и органи-
заторы взаимодействия, и сами участники следят 

за цивилизованностью взаимодействия, отбрако-
вывая сообщения и участников, агрессор может 
продолжить вести себя вызывающе под другим 
именем. Разоблачение и выдворение («бан») раз-
рушителя коммуникации – один из приемов борь-
бы с сетевой агрессией. Относительная свобода 
самовыражения в сети стимулирует развитие сете-
вой культуры, способствует выработке гласных и 
негласных правил поведения. 

5. Десенсибилизация. Следствием асинхронии 
взаимодействия можно считать десенсибилиза-
цию, утрату навыков тактильного и зрительного 
контакта, важных каналов передачи невербальной 
информации в очном общении, выработанное рав-
нодушие к конфликтам в сети. Интерактивность 
сетевого взаимодействия носит условный (слиш-
ком опосредованный, дистантный) характер. Как 
бы ни развивались средства связи, техники визуа-
лизации, участники пока остаются в искусственном 
физическом окружении и сталкиваются с навязан-
ным форматом, непреодолимой физической ди-
станцией, невозможностью естественного зритель-
ного контакта (принятого в культуре, интуитивно 
усвоенного ракурса, запрета/разрешения на пря-
мой зрительный контакт, его продолжительность, 
экспрессивность и т.д.), физического тактильного 
контакта (невозможность прикоснуться или обнять 
в знак примирения), которые подтверждают или 
опровергают более существенные для личной 
коммуникации смыслы – степень связности с парт-
нером, близость позиций, совпадение вкусов, се-
рьезность его высказываний, симпатию или анти-
патию. Вот почему время, проведенное в сети, по-
прежнему нужно контролировать. 

6. Высокая субъектность сетевого общения. 
Участник взаимодействия является не только авто-
ром сообщений, он может режиссировать сложное 
взаимодействие, формируя список «друзей», 
участвуя в разных сообществах. Он может пользо-
ваться сетевым ресурсом в режиме пассивного 
просмотра как зритель в условиях старого телеви-
дения. Навыки активного поведения в сети, умение 
создавать и рассылать сообщения в качестве авто-
ра, режиссера событий в сети могут быть перене-
сены и в реальную жизнь. Сетевая активность мо-
жет носить подражательный, инфантильный харак-
тер, а может быть ответственным заявлением сво-
ей позиции по тем или иным вопросам в расчёте на 
серьезное обсуждение, в поисках своего круга об-
щения. Сетевое общение может усиливать Я субъ-
екта, повышать ответственность, а может снижать 
ценность личностных высказываний, подвергая их 
критике и насмешкам («токсичное» общение). 
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Заключение 
Развитие новых технологий ставит новые соци-

альные, этические и психологические вопросы. 
Произошел разрыв поколений, который стал важ-
ной причиной нарастания агрессии, защиты от тра-
диционных и разрушительных для психики идеа-
лов материнской жертвенности. Феномен разрыва 
поколений, хотя и многократно отмечался, не по-
лучил еще должного психологического объясне-
ния. Мы связываем его с трансформацией и кризи-
сом традиционных моделей семьи в сложные ис-
торические периоды. Традиционные для нашей 
страны модели семьи по православному и мусуль-
манскому типу содержат установки на сотрудниче-
ство среди младших и их абсолютное подчинение 
старшим членам семьи. Среди сегодняшних факто-
ров, усугубляющих разрыв поколений, называют 
социально-экономическое расслоение, уменьшение 
количества традиционных социализаторов (бабуш-

ки, дедушки, родственники, руководители детских 
студий и т.д.), времени, которое они проводят с 
детьми, высокую мобильность, миграцию, соци-
альную аномию (отсутствие целого ряда важных 
регулирующих ценностей) и нарушение традицион-
ных сценариев социализации. Одно из объяснений 
могло бы состоять в том, что структура семьи и все 
сценарии взаимоотношений между поколениями 
были рассчитаны скорее на внешнюю поддержку, 
чем на внешнее давление [3]. Конфликты и агрессия 
в сети – только проекция реальных отношений, осо-
бенностей формирования новой идентичности у 
современных матерей. Их агрессия носит в основ-
ном демонстративный, защитный, компенсаторный, 
упреждающий характер [6]. Сетевое взаимодей-
ствие может стать эффективным инструментом со-
владания с негативными эмоциями материнства, но 
пока эти возможности только изучаются специали-
стами и самими участниками. 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в выявлении влияния цифровых технологий на современных учащихся, в 
определении потребности студентов в использовании онлайн платформ в процессе обучения. В статье представлены ре-
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ные стороны воздействия цифровых технологий на учащихся, приводящие к возникновению проблем с физическим и пси-
хологическим здоровьем. Предлагается использовать время, проводимое студентами в интернете, на создание компью-
терных игр по английскому языку в рамках изучаемого материала.  
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Abstract. The aim of the study was to identify the impact of digital technologies on modern students, to determine the stu-
dents' need to use online platforms in the learning process. The article presents the results of a survey on the influence of the In-
ternet on the first-year students of technical specialties of the Emperor Alexander I Saint-Petersburg State Transport University. 
The results of the survey revealed the negative aspects of the impact of digital technologies on students, leading to problems with 
physical and psychological health. It is suggested that the time spent by students on the Internet may be used for creating comput-
er games in the English language within the framework of the studied material.  

Keywords: digital technologies, computer games, students of technical specialties 

 
Цифровизация, являясь жизненно важным сти-

мулом развития общества, ведет к глобальным 
преобразованиям во всех сферах жизни и деятель-
ности человека. Цифровые технологии не только 
способствуют развитию новых отраслей, но и ре-
шают важные социальные задачи, внося значимый 
вклад в решение проблем общества, таких как 
промышленность, образование, здравоохранение, 
экология и т.д. Информационно-цифровая среда 
требует от человека гибкости, креативности, спо-
собности быстро меняться и адаптироваться, при-
вивает новые ценности.  

Ряд исследователей отмечают, что адаптаци-
онные возможности человека не совпадают с ро-

стом новых технологий, что порождает риски, в 
том числе личностные и психологические. Пред-
ставляется важным изучать и оценивать процесс 
цифровизации, осуществлять поиск решений для 
нивелирования негативных воздействий совре-
менных технологий на человека. Вхождение чело-
века в эпоху глобальных перемен влечет за собой 
трансформацию не только форм и содержания его 
жизнедеятельности, но и социальных отношений. 
Цифровизация как объективный и неизбежный 
процесс порождает одну из наиболее значимых 
угроз – подмену или потерю социальных ценно-
стей. Изучение степени влияния IT-технологий на 
человека, анализ мировоззрения и ценностных 
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ориентаций в цифровую эпоху являются актуаль-
ными в настоящее время.  

По данным В.В. Собольникова [1], результаты 
исследований показывают, что более трети росси-
ян высказывают опасение, связанное с развитием 
современных технологий. Респонденты полагают, 
что цифровизация всех сфер жизнедеятельности, 
закон о биометрии (досье на личность включая 
электронную подпись, слепок голоса, скан сетчатки 
и др.), перевод всего документооборота в цифру, 
отмена наличных денег резко снижают защищен-
ность личности и порождают негативные чувства. 
Информация превращается в товар, трансформи-
руя человека в «цифровую личность». Интернет-
технологии отслеживают деятельность человека и 
в зависимости от его способностей и количества 
освоенных им цифровых навыков и компетенций 
проводят дифференциацию общества.  

В современном обществе в рамках высшего об-
разования цифровые технологии и основанные на 
них формы обучения неизбежно становятся частью 
учебного процесса в университетах. Развитие он-
лайн-образования, появление онлайн-курсов, 
наличие информации в открытых источниках при-
водят к доступности образования, охватывая мил-
лионы человек по всему миру. Однако цифровиза-
ция образования создает ряд сложностей, требуя 
адаптации образовательной системы к цифровой 
разработке аспектов применения цифровых техно-
логий в вузе. Преподаватель становится координа-
тором в образовательном процессе, а не трансля-
тором информации [2].  

В литературе выделены позитивные и отрица-
тельные факторы глобальной цифровизации обра-
зования [3–7]. К позитивным факторам авторы от-
носят следующие: формирование цифровых ком-
петенций у участников образовательных отноше-
ний при работе с цифровыми инструментами; от-
крытость цифровых образовательных платформ 
для большого количества участников образова-
тельных отношений; мобильность участников об-
разовательных отношений; возможность использо-
вания искусственного интеллекта в виртуальной 
образовательной среде. Отрицательные факторы 
следующие: развитие гиподинамии и связанные с 
ней последствия у участников образовательных 
отношений при онлайн-обучении; возможность 
развития коммуникативных расстройств у обучаю-
щихся, что может осложнить эффективность и ре-
зультативность их социализации; возможность 
трансформации эмоционального интеллекта у 
участников образовательных отношений; снижение 
уровня эмпатии; возможность развития стрессовых 

ситуаций при возникновении проблем в цифровой 
образовательной среде; развитие клипового мыш-
ления и снижение уровня сформированности ко-
гнитивной компетентности у студентов. 

В ряде публикаций последних лет описывается 
так называемая теория поколений [8; 9]. Главным 
элементом этой теории стали «ценности поко-
ления», которые формируются в возрасте до  
12–14 лет под влиянием общественных отношений, 
семейного воспитания и т.д. Большое внимание 
уделяется поколению Z, родившемуся в период с 
середины 1990-х до начала 2010-х гг., следователь-
но, относящемуся к возрастной группе от 14 до 
29 лет по состоянию на 2024 г. Это поколение изна-
чально включено в цифровой мир и мобильные 
технологии, так как было рожденно в период ин-
формационно-цифрового бума и эпохи интернета. 
Отличительная черта данного поколения – это спо-
собность работать в скоростном и многозадачном 
режиме с использованием гибкого графика работы. 
Данное поколение ежедневно находится в режиме 
онлайн; ему свойственно клиповое мышление, 
позволяющее выполнять одномоментно несколько 
функций, быстро ориентироваться в изменениях и 
обновлениях информации. Отмечается, что в пси-
хологическом плане представители поколения Z 
склонны к повышенному уровню невротизма, воз-
будимости нервной системы, эмоционально неста-
бильны, проявляют рассеянность внимания, не-
устойчивость в стрессовых ситуациях, не готовы к 
соперничеству, интуитивности, эмпатии, отстаива-
нию собственной точки зрения.  

Таким образом, анализ поколения Z в психоло-
го-педагогической литературе показал высокую 
степень влияния процесса цифровизации на лич-
ность, психику, когнитивные особенности предста-
вителей данного поколения.  

Задача системы высшего образования в совре-
менном мире должна способствовать развитию 
всех компетенций, необходимых для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, соответ-
ствующих требованиям цифровой экономики. Так, 
при подготовке студентов в Институте бизнеса БГУ 
использование инноваций в образовательном про-
цессе поддерживается информационными техно-
логиями и методами управления учебной деятель-
ностью. При изучении курсов в учебном процессе 
задействованы такие возможности интерактивного 
обучения, как вебинары, тестирование, форумы в 
виде круглого стола, лабораторные практикумы, 
видеолекции [2]. В ходе обучения студенты взаи-
модействуют с преподавателем, который проводит 
консультации и контроль выполнения всех видов 
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работ на базе учебных порталов. Благодаря форме 
обучения с использованием технологии цифрового 
обучения выполняется студенческое голосование 
за лучшие проекты. Внедрение цифровых техноло-
гий за последние годы приобрело статус актуаль-
ного направления в обучении, однако на совре-
менном этапе, отличающемся активной цифрови-
зацией, возникают риски, которые приводят к 
трансформациям в жизни человека. 

Риски, возникающие в эпоху цифровизации об-
щества, могут способствовать разрушению соци-
альных связей, личностных и общественных ценно-
стей, появлению негативных явлений, отрицатель-
но влияющих на человека.  

Однако цифровизация предоставляет для чело-
века широкие возможности для обучения, творче-
ства, науки и искусства.  

Обучение с применением цифровых технологий 
предполагает персонализированное обучение, что 
предоставляет возможность для реализации системы 
адаптивного образования, индивидуального подхода 
и критериев, позволяющих максимально учитывать 
потребности, уровень и интересы обучающихся. 

Материалы и методы 
Задача настоящего исследования – изучить вли-

яние цифровых технологий на студентов техниче-
ских специальностей, определить потребности 
учащихся в использовании онлайн платформ в 
процессе изучения английского языка. Исследова-
ние проводилось среди студентов технических 
специальностей первого курса ПГУПС. Предпосыл-
кой данного исследования является идея о том, что 
поколение Z, привыкшее к интернету и социально-
му общению с рождения, активно использует га-
джеты для решения головоломок, задач и т.д. Со-
гласно литературным данным известно, что отдел 
мозга поколения Z, отвечающий за визуальные 
способности, гораздо более развит, что делает 
изобразительные формы обучения, такие как он-
лайн игры, более предпочтительными по сравне-
нию с традиционным обучением [10; 11]. 

В ходе эксперимента сначала было проведено 
анкетирование среди учащихся для выявления их 
отношения к использованию цифровых технологий 
на занятиях по английскому языку. В исследовании 
принимали участие 114 студентов. В анкете № 1 
студентам было предложено ответить на следую-
щие вопросы: 

1. Сколько времени в сутки Вы проводите в 
интернете: 1. 0–1 час. 2. 1–3 часа. 3. 3–5 часов. 
4. Более 5 часов. 

2. Какие эмоции Вы испытываете, если у Вас 
нет доступа к интернету: 1. Расстраиваетесь. 

2. Злитесь. 3. Раздражаетесь. 4. Нервничаете. 
5. Не испытываете отрицательных эмоций. 

3. Как Вам легче общаться с людьми: 1. В соци-
альных сетях интернета. 2. Оффлайн, при личных 
встречах. 

4. Сколько времени Вы можете провести без 
интернета, чувствуя себя комфортно: 1. 0–15 ми-
нут. 2. 15–60 минут. 3. 1–3 часа. 4. 3–5 часов. 
5. Более 5 часов. 

5. Считаете ли Вы себя зависимым от интер-
нета (компьютерных игр): 1. Да. 2. Нет. 

6. Возникали ли у Вас проблемы, связанные с 
долгими часами в интернете (компьютерные 
игры, чаты, блоги и т.д.): 1. Проблемы со зрени-
ем, боли в глазах. 2. Головная боль. 3. Боли в шее, 
руке, спине. 4. Быстрая утомляемость. 5. Бессон-
ница, трудно заснуть. 6. Нежелание общаться 
вживую. 7. Не хватает ни на что другое вре-
мени. 8. Другие проблемы (напишите). 

В анкете № 2 были предложены следующие во-
просы: 

1. Какие методы обучения Вы предпочитаете: 
1. Традиционные (читать, переводить, выписы-
вать и учить слова). 2. Современные (онлайн 
платформы, компьютерные игры, интернет-
сайты). 

2. Как часто Вы предпочитаете использовать 
компьютерные технологии (игры) на занятиях по 
английскому языку: 1. На каждом занятии. 2. По 
каждой изученной теме. 3. 50 % учебного времени 
и более занимать компьютерными играми. 4. Не 
использовать игры или использовать редко.  

3. Отметьте положительные стороны ис-
пользования компьютерных технологий (игр) на 
занятиях по английскому языку: 1. Возможность 
повысить уровень своих знаний и навыков. 2. По-
ощрение в виде бонусных баллов в игре. 3. Инте-
ресная тематика игр. 4. Возможность обме-
няться идеями с одногруппниками. 5. Поощрение 
и поддержка со стороны преподавателей. 6. Раз-
витие уверенности в себе. 

4. Отметьте отрицательные стороны ис-
пользования компьютерных технологий (игр) на 
занятиях по английскому языку: 1. Непонятный 
интерфейс игры. 2. Медленное интернет-сое-
динение. 3. Недостаток уверенности в себе. 
4. Отсутствие интересных тем для игр. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных опросов было выяв-

лено, что 51 % студентов проводит в интернете 
5 часов в сутки и более, а некоторые из них – 8 ча-
сов и более. От 3 до 5 часов в сутки посвящают ин-
тернету 47 % опрошенных. Полученные данные 
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косвенно подтверждают, что даже на занятиях в 
вузе студенты не перестают пользоваться гаджета-
ми не в учебных целях. При этом 40 % респонден-
тов написали, что просмотр интернет-сайтов, бло-
гов, переписка в чатах, интернет-игры и прочее за-
нимает большую часть времени и «ни на что дру-
гое» времени не хватает.  

Следует отметить, что 43 % учащихся признали, 
что им легче общаться с людьми посредством ин-
тернета и социальных сетей, а не «вживую».  

27 % студентов написали в опросном листе, что 
расстраиваются, если попадают в ситуацию, когда у 
них нет доступа к интернету, некоторые начинают 
нервничать (17 %), злятся и раздражаются (19 %), и 
только 37 % опрошенных заявили, что не испыты-
вают никаких отрицательных эмоций при отсут-
ствии интернет-соединения.  

45 % студентов могут чувствовать себя ком-
фортно, если нет доступа к интернету от 1 до 3 ча-
сов, 31 % может провести без интернета от 3 до 
5 часов, 20 % учащихся могут не обращаться к ин-
тернету более 5 часов.  

Интересно отметить, что только 32 % респон-
дентов написали, что считают себя зависимыми от 
интернета и компьютерных игр, соответственно 
68 % не испытывают интернет-зависимости.  

Многие студенты отметили, что у них возникали 
проблемы со здоровьем, связанные с долгими ча-
сами в интернете, играх, чатах, блогах, а именно: 
проблемы со зрением и боли в глазах (27 %), го-
ловные боли (20 %), боли в шее, руке, спине (25 %), 
бессонница и проблемы с засыпанием (21 %).  
А 7 % опрошенных указали, что привычка нахо-
диться в режиме онлайн привела к нежеланию 
общаться «вживую». 

В результате анкетирования по вопросам, свя-
занным с применением компьютерных игр на за-
нятиях по английскому языку, было выявлено, что 
68 % студентов хотели бы использовать компьютер-
ные игры и прочие интернет-технологии в обучении. 
36 % этих студентов предпочли бы использовать 
компьютерные игры для закрепления изученного 
материала после каждой новой темы, 23 % хотят 
уделять онлайн играм половину учебного времени и 
более, а 15 % готовы играть на каждом занятии. 

 Следует отметить, что 26 % учащихся против  
использования компьютерных игр, что коррелирует 
с опросом по современным и традиционным мето-
дам обучения, в котором 32 % респондентов выска-
зались за традиционные методы (чтение, перевод и 
т.д.) в изучении английского языка.  

В своих ответах студенты перечислили несколь-
ко положительных сторон использования компью-

терных игр на занятиях по английскому языку. От-
веты распределились следующим образом: воз-
можность повысить уровень своих знаний и навы-
ков – 75 % ответов; игры имеют интересные темы – 
52 % ответов; в играх есть поощрительные бонусы и 
баллы – 28 % ответов; во время игры развивается 
уверенность в себе – 26 % ответов. Поровну распре-
делились следующие ответы: возможность общаться 
и обмениваться идеями с одногруппниками во время 
игры (23 %) и возможность получать поощрение и 
поддержку со стороны преподавателя (23 %).  

Студенты также отметили отрицательные сто-
роны использования компьютерных игр на заняти-
ях по английскому языку: медленное интернет-
соединение (74 % ответов), отсутствие интересных 
тем для игр (23 % ответов), непонятный интерфейс 
игры (16 % ответов). В 15 % ответов респонденты 
написали, что недостаточно уверенны в себе во 
время игры.  

Показано, что цифровые технологии оказывают 
влияние на привычки, установки, ценности и образ 
жизни современных студентов. Изучение аспектов 
жизни и обучения, связанных с цифровизацией, 
представляется особенно актуальным в условиях 
высшей школы, где формируется личность будуще-
го специалиста.  

Значимыми являются результаты исследования 
зависимости студентов от интернета, чатов, ком-
пьютерных игр как в количестве часов, проводи-
мых в онлайн пространстве, так и в наличии ярких 
отрицательных эмоций при отсутствии онлайн со-
единения. Выявлен тип личности, предпочитающий 
виртуальные коммуникации, игнорирующий оф-
флайн общение с окружающими. В результате у 
учащихся формируется дефицит общения и меж-
личностной непосредственной коммуникации. 

Выявлены негативные последствия, связанные с 
многочасовым погружением в онлайн среду: про-
блемы с физическим и психическим здоровьем, 
такие как болезненные ощущения в глазах, шее, 
спине, руках, головные боли, быстрая утомляе-
мость, бессонница, нарушение сна, отстранен-
ность, страх «живого» общения и неспособность 
ограничить время, проводимое в интернете.  

Показано, что большинство студентов отдают 
предпочтение цифровым технологиям в обучении, 
полагая, что данные технологии помогают повы-
сить уровень знаний и одновременно приносят 
положительные эмоции в виде интересного кон-
тента, бонусных баллов, поощрений со стороны 
преподавателя, поддержки одногруппников во 
время игры, а также способствуют развитию уве-
ренности в себе.  
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На базе полученных результатов представляется 
обоснованным использовать цифровые предпочте-
ния студентов на занятиях по английскому языку в 
вузе. Студентам было предложено поиграть в ком-
пьютерные игры, созданные преподавателем на 
платформе Learningapps.org, что позволило позна-
комить студентов с возможностями этой платформы 
и различными типами игр, представленными на 
платформе. Затем студенты самостоятельно созда-
вали свою онлайн игру по изученному грамматиче-
скому материалу. Студентам была предоставлена 
возможность консультироваться с преподавателем в 
процессе работы. Преподаватель, проводивший 
эксперимент, впоследствии проанализировал полу-
ченные игры. Всего в ходе эксперимента студентами 
было создано 24 игры, причем все игры с некото-
рыми изменениями и корректировками были при-
годны для использования в учебном процессе, что 
является одним из доказательств эффективности 
данного вида учебной деятельности. 

Студентам была предоставлена возможность пе-
ренаправить свое времяпрепровождение в интер-
нете на использование цифровых технологий в об-
разовательных целях и на самостоятельное созда-
ние онлайн игр в процессе изучения английского 
языка. Таким образом, время в интернете было 
проведено с пользой, была создана комфортная 
образовательная среда, и студенты испытывали по-
ложительные эмоции на занятии. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод о целесообразности 
дальнейшего применения компьютерных игр при 
изучении английского языка в техническом вузе. 

Выводы 
Современное общество живёт в цифровую эпо-

ху – эпоху цифровых технологий, цифровых знаний, 

оказывающих влияние на личность, которая созда-
ет свой цифровой образ жизни, цифровые комму-
никации, цифровые социальные отношения. 

В этой связи перед нами стоит сложная задача, 
связанная с более глубоким изучением психологии 
цифрового поколения и психолого-педагогическим 
его сопровождением в будущем. Очевидно, потре-
буется качественно новый подход, в котором 
определенное место может занять изучение миро-
воззрения современного «цифрового» поколения, 
его ценностных ориентаций.  

Существуют многочисленные негативные по-
следствия цифровизации, оказывающие влияние 
на современных студентов, такие как развитие 
гиподинамии и проблем со здоровьем, формиро-
вание сетевого типа личности, возможность раз-
вития коммуникативных расстройств (что может 
осложнить эффективность социализации); воз-
можность трансформации эмоционального ин-
теллекта; возможность развития стрессовых ситу-
аций при возникновении технологических про-
блем в цифровой среде. 

На современном этапе представляется важным 
найти способы нивелирования отрицательного 
воздействия цифровой среды на физическое и пси-
хологическое здоровье учащихся, устранения рис-
ков нахождения в цифровом пространстве, оказа-
ния помощи в преодолении трудностей, вызванных 
цифровизацией. 

В этой связи следует определить наиболее эф-
фективные формы и методы работы с цифровыми 
технологиями, используя их как средство для по-
вышения уровня знаний, развития навыков и уме-
ний учащихся.  
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Аннотация. Изучение переживания смыла педагогической деятельности необходимо для понимания профессиональ-

ной востребованности преподавателя высшей школы. В статье определены основные составляющие смысла в переживании 
профессиональной деятельности. Описаны результаты диагностики профессиональной востребованности личности препо-
давателей вуза. Определена связь переживаний в деятельности с профессиональной востребованностью личности. Описа-
ны особенности переживания смыла в деятельности у преподавателей с разным уровнем профессиональной востребован-
ности личности. 
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Введение 
Взаимосвязь осмысленности деятельности и ка-

честв личности преподавателя вуза является одной 
из важнейших задач психологии образования. Для 
выявления и изучения психологических законо-
мерностей, формирующих факторов и условий 
профессионального психологического развития 
преподавателя высшей школы необходимо пони-
мание переживания смысла своей деятельности в 
рамках его профессиональных потребностей. В ста-

тье анализируется один из подходов к пережива-
нию профессиональной деятельности преподава-
теля и его связь с таким качеством личности, как 
профессиональная востребованность. 

Исследованием смысла в переживании дея-
тельности занимались многие отечественные фи-
лософы и психологи, начиная с досоветского пери-
ода и заканчивая современными воззрениями. По-
иск смысла в деятельности может осуществляться 
через творчество (Н.А. Бердяев, А.А. Мелик-Пашаев) 
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и стремление к счастью (В.В. Розанов, Н.Я. Грот), 
через свободу (Б.П. Вышеславцева, Н.К. Рерих) и 
ответственность (С.Л. Рубинштейн), как осознание 
смысла деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонть-
ев) и как жизненная ценность (Л.И. Анцыферова, 
Е.А. Климов, Д.Н. Завалишина). Иногда поиск смы-
ла в самом процессе поиска (В.Ф. Марцинковский, 
М.М. Рубинштейн), а иногда рассматривается как 
основной жизненный ресурс (Н.Е. Водопьянова, 
И.В. Серафимович). 

Исследования А.А. Бодалева, К.В. Карпинского, 
Д.А. Леонтьева, Л.М. Митиной, Е.Н. Осина, Е.В. Ха-
ритоновой и других ученых формируют современ-
ные взгляды на проблему смысла и востребован-
ности в педагогической деятельности. 

Многие психологи указывают на совместное 
взаимовлияние личности, социума и профессии. 
Так, понятие смысла жизни через призму деятель-
ности, сознания и личности в идеях А.А. Бодалева, 
Д.А. Леонтьева, Е.В. Харитоновой подчеркивается 
важностью соотношения между социумом, лично-
стью и профессией для определения профессио-
нальной востребованности [4: с. 41] раскрываются 
через то, как осознание личностного смысла про-
фессиональной деятельности влияет на развитие и 
эффективность человека. Иерархическая система 
смысла жизни состоит из ценностей и целей, кото-
рые помогают человеку ориентироваться в мире и 
влияют на формирование личности. 

Так, К.В. Карпинский утверждал, что профессио-
нальная деятельность выполняет смыслосберега-
ющую, смыслообразующую, смыслореализующую 
функции [13: с. 173], она, как утверждает Е.В. Хари-
тонова, является ключевым фактором успешной 
самореализации и эффективности адаптации в об-
ществе. Осознание личного смысла и профессио-
нальной ценности необходимо для полноценной 
жизни и развития личности. По Л.М. Митиной, ин-
тегральные характеристики личности учителя, пе-
дагогическая направленность, педагогическая ком-
петентность, педагогическая гибкость детермини-
руют эффективность труда учителя и являются объ-
ектом профессионального развития (саморазвития) 
учителя [20]. 

Роль профессиональной педагогической дея-
тельности в становлении смысложизненных ориен-
таций исследовалась в работах Т.В. Максимовой, 
Л.А. Длужневской, К.В. Пирумовой и др. Главный 
смысл работы педагога заключается в проекции 
результатов труда в будущее. Исследования 
Т.В. Максимовой показывают, что соотношение 
смысложизненных ориентаций и индивидуально-
сти может быть гармоническим или диссонирую-

щим. Внутренняя свобода профессионала, по 
Я.В. Агафонову, позволяет позитивно воспринимать 
трудовые задачи и развивать личную и профессио-
нальную эффективность [1]. Д.Р. Насырова выяви-
ла, что уровень профессиональной самореализа-
ции коррелирует с ответственностью и свободой, 
возрастом и стажем работы [23]. И.Р. Григорова 
подчеркивает, что отсутствие конфронтации с соб-
ственным Я способствует самореализации, а само-
понимание обеспечивает успешную жизнедея-
тельность [9]. И.Я. Хазанов указывает на регресс 
смысловой составляющей жизни у молодого поко-
ления, подчеркивая важность осмысленности пе-
дагогической деятельности для профессионально-
го саморазвития [32]. А.В. Орлов и соавторы отме-
чают, что профессиональная востребованность от-
ражает осмысленность жизни и уверенность в бу-
дущем [24]. А.М. Гирис указывает, что смысл про-
фессиональной деятельности может искажаться из-
за несоответствия идеализированного и реального 
образа профессии [8]. Вот некоторые из современ-
ных точек зрения на смысл в переживании дея-
тельности профессионала. 

Авторы отмечают, что переживания могут нахо-
диться в различных сочетаниях, что приводит к 
формированию различных комплексных пережи-
ваний, таких как радость, ответственность и поток 
(наслаждение) [25]. Важно отметить, что пережи-
вания удовольствия, смысла, усилия и пустоты мо-
гут быть связаны с профессиональными характери-
стиками и влиять на профессиональную востребо-
ванность. Оптимальные переживания в деятельно-
сти способствуют формированию переживания 
увлеченности, что оказывает важное влияние на 
эффективность профессиональной деятельности. 

На основании многолетних исследований 
Е.В. Харитоновой было доказано, что «высокий 
уровень социально-профессиональной востребо-
ванности личности является значимым предикто-
ром осмысленности жизни и эффективности адап-
тивных процессов вне зависимости от возраста и 
пола» [36: с. 52]. Рассматривая востребованность 
через смысловые структуры, Е.В. Харитонова выде-
лила высший уровень: востребованность как лич-
ностная ценность, что выступает смыслообразую-
щей по отношению ко всем остальным структурам. 
Далее идет уровень смысловой регуляции, кото-
рый образуют мотивы, смысловые конструкты и 
диспозиции. И последний уровень образуют лич-
ностные смыслы и смысловые установки конкрет-
ной деятельности, порождаемые как мотивом этой 
деятельности, так и устойчивыми смысловыми 
конструктами и диспозициями личности [33: с. 58]. 
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При этом смысл является одним из ключевых в 
теории конструкта переживаний в деятельности 
Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина с соавторами. Пережи-
вания в данном контексте рассматриваются как 
неотъемлемая часть самого процесса деятельно-
сти, находясь на стыке взаимодействия личности и 
профессии в действии [25]. 

Профессиональная востребованность как каче-
ство личности – это совокупность определённых 
черт и состояний, которые помогают адаптировать-
ся к изменениям, взаимодействовать с окружаю-
щими и отдельными социальными группами в 
профессиональной деятельности. От уровня про-
фессиональной востребованности зависит успеш-
ность, развитие, целеустремлённость, самопрезен-
тация и поведение индивида. 

В своей теории Е.В. Харитонова выделяет три 
уровня профессиональной востребованности: вос-
требованный специалист, средневостребованный и 
невостребованный. Профессионально востребо-
ванная личность проявляется в конструктивности, 
гармоничности личности и адаптационном потен-
циале. Средневостребованные респонденты раз-
личны по своим профессиональным характеристи-
кам, но в большинстве случаев на фоне общей гар-
моничной саморегуляции возможны проблемы с 
адаптацией к изменениям и ситуативная реакция 
на стресс. Профессионально невостребованная 
личность описывается у Е.В. Харитоновой как име-
ющая неустойчивую или неэффективную систему 
саморегуляции с дезадаптацией [34]. 

Проведя анализ источников, можно сделать вы-
вод о взаимосвязи осмысленности, переживания 
смысла в деятельности с профессиональной востре-
бованностью личности. Для подтверждения теоре-
тических изысканий было проведено исследование 
на преподавателях, работающих в сфере высшего 
профессионального образования. 

Методы исследования 
Участники. В исследовании приняли участие 

87 преподавателей высшего образования (21,8 % 
мужчин) в возрасте от 21 до 74 лет (М = 43,82; 
SD = 13,55), работающих на кафедрах Амурского 
государственного университета (г. Благовещенск) и 
имеющих аудиторную нагрузку. Педагогический 
стаж от 1 до 51 года (М = 18,18; SD = 12,8). Выборка 
была разделена на три группы: первая – от года до 
девяти лет стажа (N = 21), вторая – от 10 до 25 лет 
стажа (N = 50) и третья – более 26 лет педагогиче-
ского стажа (N = 16). 

Методики. Опросник «Профессиональная вос-
требованность личности» (ПВЛ) Е.В. Харитоновой, 
А.Б. Ясько – диагностика уровня профессиональной 

востребованности личности и её индивидуального 
профиля (взят один из показателей: принадлежность 
к профессиональному сообществу) самоотношения, 
обусловленного восприятием своей значимости  
как профессионала [39]. Методика «Диагностика  
переживаний в деятельности» (ДПД) Е.Н. Осина, 
Д.А. Леонтьева, измеряющая переживания удо-
вольствия, осмысленности, усилия и пустоты в 
рамках выполняемой деятельности [25], в основу 
исследования взята шкала «переживание смысла». 

Статистический анализ осуществлялся с помо-
щью программы SPSS Statistics 27. Для обработки 
эмпирических данных, их систематизации и количе-
ственного описания посредством основных стати-
стических показателей была использована описа-
тельная статистика. Для оценки тесноты связи меж-
ду различными шкалами методик использовался 
коэффициент ранговой корреляции Пирсона. Для 
выявления различий между группами с разным 
уровнем ПВЛ был взят U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования 
Для выявления наличия взаимосвязи между пе-

реживанием смысла в педагогической деятельно-
сти преподавателя вуза и его профессиональной 
востребованностью был использован статистиче-
ский показатель вероятности связи между двумя 
переменными, измеренными в количественной 
шкале на одной и той же выборке преподавателей. 
Сопоставлялись все шкалы методики «Профессио-
нальная востребованность личности» и шкала «пе-
реживание смысла». Все взаимосвязи оказались 
статистически значимыми. 

В процессе корреляционного анализа была вы-
явлена одна положительная связь умеренной сте-
пени значимости между шкалами «отношение дру-
гих» и «переживание смысла» (r = 0,246 при 
p ≤ 0,011). Остальные связи со шкалой «показатель 
смыла» имеют положительную связь высокой сте-
пени значимости: «общий уровень ПВЛ» (r = 0,49 
при p ≤ 0,001); «реализация профессионального 
потенциала» (r = 0,364 при p ≤ 0,001); «принадлеж-
ность к профессиональному сообществу» (r = 0,352 
при p ≤ 0,001); «профессиональная самореализа-
ция» (r = 0,372 при p ≤ 0,001); «профессиональная 
компетентность» (r = 0,412 при p ≤ 0,001); «профес-
сиональный авторитет» (r = 0,277 при p ≤ 0,005); 
«оценка результатов профессиональной деятель-
ности» (r = 0,514 при p ≤ 0,001); «самоотношение» 
(r = 0,471 при p ≤ 0,001). 

Наличие полученных корреляционных связей 
смысла переживания в деятельности со всеми шка-
лами ПВЛ указывает на тесную взаимосвязь пережи-
вания смысла с ощущением своей востребованности 
в профессии для всей выборки преподавателей. 
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Интересующий нас показатель смысла у педаго-
гов с разным стажем по среднему значению пока-
зал проседающий график, когда показатель ценно-
сти переживания педагогической профессии у пе-
дагогов со стажем до 9 лет и третьей группы (более 
26 лет) был на несколько пунктов выше, чем у 
группы со стажем от 10 до 25. Это может говорить о 
том, что многие начинающие педагоги и препода-
ватели с большим стажем относительно чаще ис-
пытывают ощущение связи своей профессии с дру-
гими сторонами жизни. Но статистически значимых 
различий по параметру «показатель смысла» меж-
ду группами с разным педагогическим стажем вы-
явлено не было. 

Для изучения особенностей групп преподавате-
лей, разделенных на три уровня профессиональной 
востребованности: востребованный специалист, 
средневостребованный и невостребованный – был 
проведен корреляционный анализ внутри каждой 
группы. 

У группы педагогов, имеющих высокий общий 
уровень ПВЛ (N = 38), показатель «переживание 
смысла» связан оценкой результатов профессио-
нальной деятельности (r = 0,342, p = 0,03). Чем 
больше высоковостребованный педагог ощущает 
поддержку от своих коллег, видит значимость того, 
чего он достиг в деятельности, тем более осмыс-
ленной переживается эта деятельность. При этом у 
данной группы преподавателей имеется отрица-
тельная динамика в связи показателей «пережива-
ние смысла» и «профессиональная самореализа-
ция», т.е. иногда педагог, полностью уверенный в 
своих знаниях, умениях и навыках и возможности 
их верно применить, начинает терять смысл в пе-
реживании данной деятельности, как бы говоря: «я 
и так все умею и сделаю на отлично, к чему здесь 
еще стремиться». 

У педагогов со средним общим уровнем про-
фессиональной востребованности личности (N = 41) 
с показателем «переживание смысла» коррелирует 
общий уровень ПВЛ (r = 0,454, p = 0,001) и показа-
тель «самоотношение» (r = 0,472, p ≤ 0,001). Таким 
образом, педагог, относящийся у Е.В. Харитоновой 
к «средневостребованной личности, стремящийся к 
личностной и профессиональной самореализа-
ции» [35: с. 267], тогда переживает осмысленность 
своей педагогической деятельности, когда он поло-
жительно оценивает саму профессиональную дея-
тельность и её результаты, так как считает себя ком-
петентным специалистом, чувствует, что он как про-
фессионал является незаменимой ячейкой общества. 

Теперь перейдем к сравнению групп, относя-
щихся к высокому, среднему и иногда низкому 

уровню профессиональной востребованности, при 
этом вся выборка была распределена и проанали-
зирована отдельно по каждому показателю, выяв-
ленному с помощью методики «Профессиональная 
востребованность личности». 

Группа со средним уровнем реализации про-
фессионального потенциала (РПП) отличается от 
группы с высоким уровнем реализации професси-
онального потенциала, так как были выявлены ста-
тистически значимые различия в рамках диагно-
стики переживания профессиональной деятель-
ности – это шкалы «показатель удовольствия» 
(U = 257,5 при p = 0,022) и «показатель смысла» 
(U = 221,5 при p = 0,004). При этом все перечислен-
ные выше шкалы имеют более высокие значения у 
группы с высоким уровнем РПП. Это может обозна-
чать то, что педагоги, имеющие высокий уровень 
реализации профессионального потенциала, а 
именно те, кто полностью удовлетворен своим 
профессиональным статусом и уровнем своей ком-
петентности, испытывают полное самоуважение, 
видят смысл в своей профессии и получают удо-
вольствие от самой работы. 

При сравнении групп с высоким (N = 15) и сред-
ним (N = 41) уровнем по переменной «Уровень 
принадлежности к сообществу» (ППС) статистиче-
ски значимые различия были выявлены по «Пока-
зателю смысла» (U = 152,0 при p = 0,004) в рамках 
переживания профессии. Представление себя как 
полноценной части профессионального сообще-
ства полностью оправдывается пониманием смыс-
ла своей профессии и участием в её развитии и до-
стижениях. 

Сравнение групп, сформированных по пере-
менной «высокий (N = 21) и средний (N = 35) уро-
вень показателя оценки результатов профессио-
нальной деятельности». Статистически значимым 
на передний план вышел показатель педагогиче-
ского стажа (U = 242,0 при p = 0,034), при этом чем 
больше педагогический стаж, тем слабее педагоги 
оценивают результаты своей профессиональной 
деятельности, хуже оценивают свой вклад в жизнь 
общества. Еще у этих двух групп различен показа-
тель смысла (U = 243,0 при p = 0,037), шкалы под-
держки (U = 241,5 при p = 0,034) и самоуважения 
(U = 200,0 при p = 0,0047). Педагоги, высоко оцени-
вающие результаты своей деятельности, также пе-
реживают осмысленность в процессе своей дея-
тельности, причастность к жизни. 

При сравнении групп с высокими (N = 27) и 
средними (N = 30) значениями по показателю «са-
моотношение», который Е.В. Харитонова описыва-
ет как оценку профессионализма через призму 
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нужности и важности его для референтной группы 
личности, можно отметить следующие особенно-
сти. У групп с высоким уровнем самоотношения по 
методике «Диагностика переживаний в професси-
ональной деятельности» были выявлены более 
высокие показатели удовольствия и смысла и низ-
кие показатели усилия, чем у групп со средними 
значениями шкалы «самоотношение». Что харак-
теризует первых как респондентов 4-го кластера в 
исследованиях Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева. Как 
описано в исследовании, респонденты этого класте-
ра характеризуются отсутствием субъективного 
ощущения затрат усилий при высоком объективном 
уровне их задействования в деятельности – картина 
наиболее близка к переживанию потока [25]. 

Итоговая шкала диагностики профессиональной 
востребованности личности (Е.В. Харитонова, 
А.Б. Ясько) – это общий уровень профессиональной 
востребованности личности (ОУ ПВЛ). При сравне-
нии результатов исследования респондентов, раз-
деленных на высокий (N = 27) и средний (N = 28) 
общий уровень ПВЛ, были получены следующие 
результаты. Самым важным для профессионально 
востребованной личности является переживание 
смысла (U = 261,0 при p = 0,049), т.е. осмыслен-
ность деятельности и её результатов. Например, вы-
деленные Л.М. Митиной совладающее поведение, 
эмоциональное вовлечение, рефлексивное проекти-
рование [20]. Ведь профессиональное развитие лич-
ности педагога является непрерывным процессом 
«повышения уровня и совершенствования структуры 
направленности, компетентности, гибкости путем 
актуализации рефлексивного ресурса разрешения 
внутриличностных противоречий и осознания необ-
ходимости изменения, преобразования своего внут-
реннего мира и образа жизни» [22]. 

Радости жизни профессионально востребован-
ный педагог находит в первую очередь во времени, 
проведенном с делом и теми, кто является ценным 
для ощущения себя целостным и завершенным. 
Для педагога с высоким уровнем профессиональ-
ной востребованности необходимы значимость 
деятельности, ценность и ясный порядок. Деятель-
ность, личность и контакты должны быть компо-
нентам единой функциональной системы, которая 
позволяет педагогу раскрываться, «устремляясь к 
будущему и к ценностям, которые предстоит в нем 
воплотить» [38]. Педагог стремится чувствовать 
самоценность и принимать те решения, которые 
идут «изнутри». При этом чувство справедливости 
идет обоюдным с теми, кто его окружает, форми-
руя гармонию мировосприятия в рамках важных 
систем взаимосвязей. Таким образом, профессио-

нальная деятельность должна иметь смысл для 
самореализации педагога как востребованного 
профессионала. 

Обсуждение 
Через целеполагание, постановку различных 

задач и целей человек отыскивает смысл своих 
устремлений и посредством предметной деятель-
ности воплощает смысл своей жизни. Самореали-
зация человека в обществе осуществляется в про-
цессе развития, обогащения сфер его познания и 
самопознания, восприятия и самовосприятия, со-
зидания окружающего мира и самосозидания. 
Ощущение профессиональной востребованности 
позволяет педагогу комфортно чувствовать себя в 
профессиональной среде, раскрывать свой потен-
циал, свои возможности, быть успешным. 

В ходе профессионализации существенно изме-
няются требования личности к работе, разные её 
аспекты приобретают личностный смысл и опреде-
ляют привлекательность профессии для субъекта 
деятельности. При этом ведущим фактором, опре-
деляющим требования субъекта деятельности к 
профессии, является сама профессиональная дея-
тельность [37]. В ходе профессионализации по-
требности личности находят свой предмет в дея-
тельности, и, таким образом, идёт формирование 
структуры профессиональных мотивов и их осозна-
ние. В результате этого процесса устанавливается 
личностный смысл деятельности (по А.Н. Леонтье-
ву) и отдельных её аспектов. Осознание личностно-
го смысла деятельности находит отражение в ха-
рактере выполнения отдельных её аспектов. Осо-
знание личностного смысла деятельности находит 
отражение в характере выполнения отдельных 
действий и деятельности в целом. 

Заключение 
Профессиональная востребованность препода-

вателя связана с переживанием смысла своей дея-
тельности. Педагоги высшей школы, осознающие 
свою реализацию в профессии, обладают возмож-
ностью свободного выбора и находят радость в 
профессиональной деятельности и взаимодействии 
с ценными для себя людьми. Важно, чтобы профес-
сиональная деятельность имела смысл для саморе-
ализации педагога. Целеполагание и выполнение 
задач помогают найти смысл в жизни, а ощущение 
профессиональной востребованности способствует 
комфортному функционированию в профессио-
нальной среде и раскрытию потенциала. В процессе 
профессионализации развивается личностный 
смысл деятельности, что влияет на её привлека-
тельность и осознание профессиональных мотивов. 
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Психологическая компетентность педагога пред-

ставляет собой сложный набор навыков и умений. 
Педагог должен не только глубоко владеть своим 
учебным предметом, но и постоянно обновлять 
свои знания и навыки в соответствии с последними 
достижениями науки. Существует множество ис-
следований, посвященных проблеме психолого-
педагогической компетентности. Например, рабо-
ты таких психологов, как Б.Г. Ананьев, К.К. Пла-
тонов и С.Л. Рубинштейн, детально освещают осно-
вы психолого-педагогической компетенции. Иссле-
дования В.С. Аванесова выявляют различные мето-
ды и инструменты для диагностики уровня профес-
сиональной компетентности педагогов [1; 2].  

Несмотря на обширный объем существующих 
исследований в этой области, в системе образова-
ния по-прежнему наблюдается проблема низкого 
уровня психологической компетентности у педаго-

гов. Многие из них не учитывают психологические 
состояния учащихся, их индивидуальные особен-
ности поведения, мотивацию к обучению и меж-
личностные отношения в коллективе. Это приводит 
к возникновению негативных явлений в образова-
тельной среде. Таким образом, актуальность по-
вышения уровня профессионализма работников 
образования и развитие их психологической ком-
петентности остается важной задачей для системы 
образования. 

Исследования, касающиеся психологической ком-
петентности, проводили такие ученые, как Ю.П. Аза-
ров, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.Н. Захарова и др. 
Однако на сегодняшний день не существует единого 
и общепринятого определения этого понятия [3]. 

 Обобщая различные подходы, можно опреде-
лить психологическую компетентность как сово-
купность навыков и качеств личности, а также её 

https://psy.su/feed/11360/
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психологической грамотности, что способствует 
эффективному выполнению профессиональных 
обязанностей и решению возникающих проблем. 
Психологическая компетентность взрослого во вза-
имодействии с ребенком проявляется через сле-
дующие действия: 

– предоставление оптимальных решений для 
кризисных ситуаций; 

– демонстрацию самопринятия, самоуважения 
и конструктивности, поскольку только психологи-
чески здоровый взрослый способен воспитать 
счастливого ребенка; 

– эмпатийное и толерантное общение с детьми, 
что создает условия для их развития; 

– психологическую поддержку ребенка в фор-
мировании конструктивной индивидуальной ре-
альности, включая жизненные планы и адекватную 
самооценку; 

– стимулирование мотивации личностного роста 
и прогнозирование позитивных достижений [4]. 

Эти аспекты подчеркивают важность психологи-
ческой компетентности для успешного воспитания 
и развития детей. 

Структуру психологической компетентности ис-
следовали такие психологи, как Ю.И. Емельянов, 
Л.С. Колмогорова, М.А. Холодная и др. Они выде-
лили ключевые компоненты этого явления, вклю-
чая компетентность в общении, интеллектуальную 
компетентность и социально-психологическую ком-
петентность. Н.В. Андронова в своей работе выде-
ляет два основных блока: интеллектуальный (ко-
гнитивный), включающий психологические знания 
и мышление, и практический (действенный), охва-
тывающий психологические умения и навыки. 

По мнению Т.Н. Щербаковой, структура психоло-
гической компетентности педагога включает когни-
тивную, коммуникативную, социальную и аутопси-
хологическую подсистемы. Важными элементами 
этой структуры являются психологические знания, 
умения педагога, его личностные качества и система 
субъективного контроля. Каждый из этих компонен-
тов проявляется по-разному в зависимости от спе-
цифики педагогической деятельности, и у разных 
педагогов они могут иметь различную степень вы-
раженности и формироваться в разные периоды [5]. 

На основе вышеизложенного можно выделить 
следующие ключевые компоненты психологиче-
ской компетентности: 

 коммуникативную компетентность – способ-
ность эффективно взаимодействовать с другими; 

 аутопсихологическую компетентность – осо-
знание собственных эмоциональных состояний и 
их регулирование; 

 социально-педагогическую компетентность – 
умение применять психологические знания в обра-
зовательной практике; 

 когнитивную компетентность – уровень зна-
ний о психологии и педагогике. 

Эти компоненты подчеркивают значимость ком-
плексного подхода к развитию психологической ком-
петентности у педагогов для повышения эффективно-
сти их профессиональной деятельности. 

Характеризуя различные компоненты психоло-
гической компетентности, следует подчеркнуть, что 
коммуникативная компетентность занимает одно 
из ведущих мест. Она позволяет эффективно орга-
низовывать процесс общения, устанавливать по-
ложительные отношения с окружающими, четко 
выражать свои мысли и налаживать контакт с собе-
седниками [6].  

Когнитивная компетентность имеет важное 
значение для успешного решения профессиональ-
ных задач. Она включает способность применять 
разнообразные методы и приемы для поиска ре-
шений, а также умение анализировать и синтези-
ровать информацию, что особенно актуально в 
сложных ситуациях. 

Социально-педагогическая компетентность 
проявляется в том, как педагог организует и плани-
рует свою деятельность, управляет процессом обу-
чения, выбирает соответствующие методы и сред-
ства, а также осуществляет контроль и обратную 
связь с обучающимися. 

Аутопсихологическая компетентность предо-
ставляет возможность контролировать собственное 
поведение, осознавать свои личностные качества и 
развивать сильные стороны. Она включает в себя 
навыки самосовершенствования, самооценки и 
саморегуляции [7]. 

Эти компоненты подчеркивают многообразие 
аспектов психологической компетентности и их 
значимость для эффективной профессиональной 
деятельности педагога. 

Для повышения уровня психологической компе-
тентности педагогу необходимо понимать условия, 
способствующие её развитию и формированию. 
В этом процессе самообразование и поддержка со 
стороны психолога играют важную роль, особенно в 
сложных ситуациях. На основе изучения теоретико-
методического материала в данной области можно 
выделить основные условия формирования и разви-
тия психологической компетентности педагога. 

1. Педагогический такт – это умение учителя 
соблюдать принцип меры в общении с детьми, что 
подразумевает уважение, внимательность и дове-
рие, а также разумные требования к выполнению 
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учебных задач. Педагогический такт является важ-
ным показателем мастерства педагога и включает в 
себя чуткое отношение к учащимся и их психиче-
скому состоянию. 

2. Индивидуальный подход – способность 
находить правильный подход к каждому ученику, 
учитывая его индивидуальные и психолого-
возрастные особенности. 

3. Стремление работать с детьми – наличие же-
лания и готовности взаимодействовать с учащимися. 

4. Заинтересованность в результатах – активная 
вовлеченность педагога в свою профессиональную 
деятельность и стремление к улучшению результатов. 

5. Учет мотивации учащихся – при планирова-
нии учебно-воспитательного процесса важно учи-
тывать уровень мотивации учеников и полноту их 
знаний по учебному материалу. 

6. Организаторские навыки – педагог должен 
обладать умениями организовывать учебный про-
цесс и взаимодействовать с учениками. 

7. Ясность речи – способность педагога выра-
жать свои мысли просто и убедительно в общении 
с учащимися. 

8. Управление психическим состоянием учени-
ков – создание комфортной учебной обстановки и 
умение различать психическое состояние детей на 
уроках. 

9. Эмпатия – способность чувствовать эмоцио-
нальное состояние ученика, сопереживать ему и 
реагировать на его проблемы [8–10]. 

Эти условия подчеркивают важность комплекс-
ного подхода к развитию психологической компе-
тентности у педагогов, что способствует более эф-
фективному взаимодействию с учениками и улуч-
шению образовательного процесса. 

Выявленные и сформулированные условия по-
вышения уровня психологической компетентности 
педагога могут быть успешно применены как педа-
гогами, так и психологами в их профессиональной 
практике. Психологическая компетентность специ-
алиста включает в себя: 

– специальные знания, умения и навыки, не-
обходимые для выполнения профессиональных 
задач; 

– готовность и способность осуществлять свою 
деятельность; 

– качества и ценностные ориентации, которые 
необходимы для эффективного выполнения рабо-
ты [11–13]. 

Эти теоретические положения стали основой 
для определения целей и задач исследования. Ос-
новной целью данного исследования было изуче-
ние психологической компетентности педагогов. 

Базой исследования выступило муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 13 города Благовещенска», выборку 
составили 40 педагогов, работающих по основной 
образовательной программе для 5–9-го классов и 
имеющих стаж работы более 10 лет. 

В ходе исследования решались следующие за-
дачи: 

– определение особенностей профессионально 
важных качеств испытуемых; 

– оценка готовности испытуемых к выполнению 
педагогической деятельности; 

– проведение статистического анализа получен-
ных данных. 

Гипотеза исследования заключалась в том, что 
педагоги с различным уровнем готовности к вы-
полнению своей деятельности обладают разной 
выраженностью профессионально важных качеств. 

Для определения профессионально важных ка-
честв педагогов были использованы следующие 
методики: 

– «Психологический портрет учителя» (автор 
Г.В. Резапкина); 

– «Диагностика уровня эмпатии» (автор И.М. Юсу-
пов). 

Для оценки готовности испытуемых к педагоги-
ческой деятельности применялась методика 
«Оценка готовности и адаптированности личности 
к педагогической деятельности» (В. Симонов, 
Ю. Дементьева). 

Для статистической обработки данных исполь-
зовался критерий Манна-Уитни, предназначенный 
для оценки различий между двумя выборками по 
уровню количественно измеряемого признака. Ис-
следование началось с характеристики готовности 
и адаптированности испытуемых к педагогической 
деятельности. 

На рис. 1 представлены данные об уровне го-
товности испытуемых к осуществлению педагоги-
ческой деятельности, измеряемом по шкале «уве-
ренность в своих силах». Этот показатель отражает 
внутреннюю уверенность педагогов в своих спо-
собностях при выполнении профессиональных 
обязанностей. 

Согласно полученным данным 55 % педагогов 
отметили высокий уровень готовности. Это доста-
точно значительный процент, что может быть свя-
зано с тем, что в исследовании участвовали педаго-
ги со стажем работы более 10 лет. Эти специалисты 
хорошо знакомы с особенностями своей деятель-
ности, уверенно владеют своим предметом и име-
ют богатый опыт взаимодействия как с коллегами, 
так и с учениками. 
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Высокий уровень готовности предполагает, что 
такие педагоги способны: 

– уверенно выступать на конференциях и со-
браниях без особых эмоциональных переживаний; 

– быстро реагировать на возникающие ошибки 
и исправлять их; 

– наслаждаться участием в профессиональных 
конкурсах и состязаниях; 

– самостоятельно справляться с задачами в 
своей работе, не прибегая к помощи других. 
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Таким образом, педагоги, обладающие высокой 
уверенностью в своих силах, проявляют упорство и 
настойчивость, что способствует их успешной про-
фессиональной деятельности. Эти результаты под-
черкивают важность опыта и уверенности как клю-
чевых факторов в формировании психологической 
компетентности педагогов. 

Средний уровень готовности к осуществлению 
педагогической деятельности отметили у себя 
42,5 % педагогов. Эти специалисты в целом увере-
ны в своих силах, способны обходиться без посто-
ронней помощи и могут выступать на конференци-
ях или участвовать в конкурсах. Однако у них также 
присутствует чувство неуверенности, что затрудня-
ет ориентирование в нестандартных ситуациях. 
Такие педагоги не склонны признавать свои ошиб-
ки и стараются избегать соревновательных момен-
тов в своей деятельности. 

Низкий уровень готовности к выполнению педа-
гогической деятельности был выявлен только у 
2,5 % педагогов. Эти респонденты испытывают зна-
чительные трудности в своей профессиональной 
деятельности и скорее предпочли бы другую, ме-
нее энергозатратную работу. 

Обсуждая наличие психологической компетент-
ности в профессиональной деятельности, важно 
отметить, что оценка готовности к выполнению 
педагогических обязанностей была основана на 
самооценке самих педагогов. Это внутреннее 
представление о своих возможностях не всегда 
отражает реальную степень их компетентности. 
В связи с этим был проанализирован еще один 
важный показатель – адаптированность к выпол-
нению педагогической деятельности (рис. 2). 
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Этот показатель позволяет оценить, насколько 
болезненными являются определенные аспекты 
профессиональной деятельности для педагога, та-
кие как контроль со стороны администрации шко-
лы. В шкалу также входят вопросы, позволяющие 
оценить наличие вегетативной симптоматики дез-
адаптированности, что может свидетельствовать о 
стрессовых реакциях на профессиональные требо-
вания и условия работы. 

Высокий уровень адаптированности к педагоги-
ческой деятельности отмечают у себя 47,5 % педа-
гогов. Эти специалисты сообщают, что после рабо-
чего дня им легко засыпать, они способны адапти-
роваться к различным условиям работы и стилям 
руководства. Контроль со стороны администрации 
воспринимается ими как необходимый элемент 
работы, а общение с непонятливыми или медли-
тельными людьми проходит без особых трудно-
стей. Они не проявляют беспокойства при ожида-
нии и быстро реагируют на происходящее. 

Средний уровень адаптированности отметили 
37,5 % испытуемых. Эти педагоги проявляют мень-
ше терпения и такта в общении с разными катего-
риями обучающихся, болезненно воспринимают 
критику и могут считать контроль со стороны ад-
министрации оценкой своих возможностей. У таких 
педагогов могут наблюдаться признаки дезадапта-
ции, такие как сложности с засыпанием и неспо-
собность полноценно отдохнуть во время каникул 
или отпусков. Они склонны долго обдумывать во-
просы, которые их беспокоили в процессе работы. 

Низкий уровень адаптированности был выяв-
лен у 15 % педагогов. Им требуется помощь в пре-
одолении многих профессиональных ситуаций. 

Показатели готовности и адаптированности к 
педагогической деятельности могут косвенно ука-
зывать на наличие психологической компетентно-
сти испытуемых. Анализ ответов показал, что педа-
гоги, высоко оценивающие свою готовность к вы-
полнению педагогических обязанностей, часто 
оценивают свою адаптированность как среднюю 
или низкую. В то же время те, кто считает свою 
адаптированность высокой, могут оценивать свою 
готовность как более низкую. 
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В связи с этим выборка была разделена на две 
группы: 

1-я группа – педагоги с высоким уровнем адап-
тированности и готовности к педагогической дея-
тельности (13 человек); 

2-я группа – педагоги со средним или ниже 
среднего уровнем адаптированности и готовности 
(27 человек). 

Все последующие результаты будут рассмотре-
ны для каждой из групп отдельно. 

При оценке психологической компетентности 
педагога важно учитывать такие особенности, как 
стиль деятельности, ценностные ориентации и 
направленность. Информация о таких особенностях 
была собрана с помощью методики «Психологиче-
ский портрет учителя», разработанной Г.В. Резап-
киной. Эта методика позволила выделить индиви-
дуальные стилевые особенности деятельности пе-
дагогов. 

Индивидуальный стиль деятельности может как 
способствовать эффективности работы, так и 
осложнять выполнение профессиональных обязан-
ностей (рис. 3). 
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Авторитарный стиль деятельности в основном 

характерен для 53,8 % педагогов первой группы, в то 
время как во второй группе этот стиль демонстри-
руют 29,6 % педагогов. При авторитарном подходе 
учитель использует свои полномочия, не учитывая 
мнения детей и требований ситуации. Основные 
методы воздействия включают приказы и поучения. 
Такие педагоги могут иметь репутацию «сильного 
учителя», однако это часто становится способом са-
моутверждения без понимания потребностей уче-
ников. Начинающие педагоги могут применять ав-
торитарный стиль как форму компенсации. 

Демократический стиль, напротив, характерен 
для 55,5 % педагогов второй группы. Эти учителя 
рассматривают ребенка как личность и стремятся 
использовать методы, позволяющие детям само-
стоятельно принимать решения и высказывать свое 
мнение. Они поощряют самостоятельность сужде-
ний и учитывают индивидуальные особенности 

каждого ученика. Основные методы воздействия в 
этом случае – побуждение, совет и просьба. Для 
таких педагогов характерны гибкость, высокая сте-
пень принятия себя и других, открытость в обще-
нии и доброжелательный настрой, что способству-
ет эффективности обучения. 

Либеральный стиль деятельности проявляется у 
15,3 % педагогов первой группы и 14,8 % педагогов 
второй группы. Эти специалисты часто избегают 
принятия решений, передавая инициативу родите-
лям, коллегам или даже детям. Их организация и 
контроль работы осуществляются без четкой си-
стемы, что проявляется в нерешительности и коле-
баниях. Для таких педагогов характерна низкая са-
мооценка, чувство тревоги и неуверенности в себе. 

В заключение исследования психологической 
компетентности педагогов был измерен уровень 
развития эмпатии с помощью методики «Диагно-
стика уровня эмпатии» (И.М. Юсупов) (рис. 4). 
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Из рисунка видно, что в первой группе педаго-

гов 38,4 % продемонстрировали средний уровень 
эмпатийности, а также 38,4 % – низкий уровень. 
Педагоги со средним уровнем эмпатийности не 
относятся к эмоциональным и чувствительным 
личностям; они склонны судить о других по их по-
ступкам, а не доверять своим личным впечатлени-
ям. Все эмоциональные проявления этих людей 
находятся под контролем. В общении они внима-
тельны и стараются понять больше, чем сказано 
словами, однако при излишнем влиянии чувств 
собеседника могут терять терпение. Эта категория 
испытуемых не обладает достаточной терпеливо-
стью, что может затруднять их взаимоотношения с 
окружающими и создавать дополнительные труд-
ности. В межличностном взаимодействии могут 
проявлять черты авторитаризма, что совпадает с 
данными предыдущих методик. 

Испытуемые с низким уровнем эмпатийности 
сталкиваются с трудностями в установлении кон-
тактов с окружающими. Они являются рациональ-
ными людьми и оценивают других по их деловым 
качествам. Эмоциональные проявления в поступ-
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ках окружающих кажутся им непонятными и ли-
шенными смысла. Такие люди предпочитают уеди-
ненные занятия и конкретные дела, а работа с 
людьми для них менее привлекательна. В своей 
деятельности они слишком сосредоточены на себе, 
что делает их продуктивными в индивидуальной 
работе, однако во взаимодействии с другими они 
не всегда достигают взаимопонимания, что может 
приводить к конфликтным ситуациям. 

Во второй группе большинство испытуемых 
продемонстрировали высокий уровень эмпатийно-
сти (44,4 %). Эти педагоги эмоционально отзывчи-
вы, общительны и быстро устанавливают контакты 
с окружающими. Они чувствительны к нуждам и 
проблемам других людей, склонны прощать им 
ошибки и стараются избегать конфликтов, находя 
компромиссные решения. Такие люди проявляют 
неподдельный интерес к другим и чаще предпочи-
тают работать в команде, а не в одиночку. 

Таким образом, гипотеза исследования под-
твердилась: педагоги с разным уровнем готовности 
к выполнению педагогической деятельности обла-
дают различной выраженностью профессионально 
важных качеств. Педагоги с высоким уровнем 

адаптированности и готовности к профессиональ-
ной деятельности демонстрируют высокий уровень 
работоспособности и самоуправления, в то время 
как испытуемым второй группы характерен сред-
ний уровень работоспособности и сниженный уро-
вень самоуправления. 

Статистически достоверно чаще во второй груп-
пе испытуемых приоритетом является отношение с 
детьми как ценность, тогда как в первой группе 
более выражены отношения с коллегами. Пси-
хоэмоциональное состояние педагогов разных 
групп не имеет значительных различий, как и уро-
вень самооценки. Большинство педагогов обеих 
групп обладают позитивной самооценкой. 

Педагоги с высоким уровнем адаптированности 
и готовности к профессиональной деятельности 
имеют более высокий уровень субъективного кон-
троля и предпочитают использовать авторитарный 
стиль преподавания, в то время как педагоги с бо-
лее низким уровнем готовности и адаптированно-
сти чаще применяют демократический стиль пре-
подавания и статистически достоверно имеют бо-
лее высокий уровень эмпатии. 
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В настоящее время актуальным является вопрос 
изучения профессиональной пригодности педаго-
гов дошкольных учреждений, их адаптации к быст-
ро меняющимся требованиям труда. Воспитатели как 
субъекты образовательного процесса по роду своей 
деятельности вынуждены общаться с детьми, их ро-
дителями, а также с коллегами и административным 
персоналом, выполнять множество функций и пре-
бывать в разных ролях, выполняя различные требо-
вания, предъявляемые этими ролями. 

Синдром профессионального выгорания наибо-
лее характерен для представителей социально-
коммуникативных профессий – системы «человек–
человек», к которой относятся педагоги дошкольного 
образования. Воспитание и обучение детей требует 
значительного личного вклада в установление дове-
рительных отношений и умения управлять эмоцио-

нальной напряженностью общения. Профессиональ-
ное выгорание негативно влияет на соматическое и 
психическое состояние педагогов, способствуя не-
удовлетворенности работой, стремлению свести к 
минимуму деловые и межличностные контакты с 
коллегами, снижению производительности труда [1]. 

По определению Н.Е. Водопьяновой, професси-
ональное выгорание – это длительная стрессовая 
реакция, возникающая в результате профессио-
нального стресса. Выгорание, по её мнению, пред-
ставляет собой совокупность негативных психоло-
гических переживаний, связанных с интенсивными 
и длительными межличностными взаимодействи-
ями, характеризующихся эмоциональной насы-
щенностью и возникающих в случаях превышения 
адаптационных возможностей человека по пре-
одолению стрессовой ситуации [2]. 
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В.В. Бойко исследует феномен эмоционального 
выгорания как психологический защитный меха-
низм в виде полного или частичного исчезновения 
эмоций в ответ на разные травмирующие воздей-
ствия. В.В. Бойко рассматривает выгорание как ди-
намический процесс, протекающий поэтапно по 
механизму возникновения стресса. Ученый выде-
лил три стадии формирования выгорания: напря-
жение, сопротивление и утомление. Каждая стадия 
содержит определенные симптомы, описывающие 
динамику развития выгорания [3]. 

Исследование выборок педагогов с разным 
стажем профессиональной деятельности показы-
вает, что все педагоги имеют выраженный синдром 
выгорания. При этом в фазе истощения пребывают 
22 % педагогов со стажем работы менее 15 лет и 
94 % педагогов со стажем работы более 15 лет [4]. 

Влияние возраста педагогов на эффект выгорания 
неоднозначно, отмечает Н.Е. Водопьянова. Некото-
рые исследования выявили предрасположенность к 
выгоранию не только педагогов старшего возраста, 
но и молодых. Состояние начинающих педагогов 
объясняется «эмоциональным потрясением», кото-
рое они испытывают при столкновении с реально-
стью, не соответствующей их ожиданиям относи-
тельно профессиональной действительности [5]. 

Несмотря на постоянный рост исследований 
проблемы профессионального выгорания, недо-
статочно изученной является связь выгорания с 
определенными личностными характеристиками, 
которые могут как способствовать, так и препят-
ствовать выгоранию. 

Работа с людьми связана с повышенным эмоци-
ональным напряжением, возможной конфликтно-
стью, психофизическим напряжением, стрессом, что 
негативно сказывается на деятельности и здоровье 
педагога, отношениях с воспитанниками, коллегами. 
Изучение агрессивности и конфликтности педагогов 
дошкольного образования имеет особое значение, 
так как именно агрессия вызывает наиболее разру-
шительные последствия взаимодействия субъектов 
педагогического процесса, оказывая пагубное влия-
ние на развитие личности воспитанников. Н.Е. Во-
допьянова и Е.С. Старченкова рассматривают агрес-
сивность педагогов как механизм компенсации не-
благоприятных эмоциональных состояний и нега-
тивного отношения к труду [6]. 

Причиной агрессивного поведения педагога 
может служить рассогласование мотивационных, 
целевых, функциональных и оценочных компонен-
тов педагогической деятельности. Наиболее часто 
встречающейся характеристикой агрессивности 
педагога является неуравновешенность, которая 

выражается в импульсивных действиях и враждеб-
ных высказываниях. Кроме того, отмечаются про-
явления вербальной агрессии в форме враждебных 
высказываний, нетерпеливость, враждебная эмо-
циональная окраска речи, нетерпимость [7]. 

Конфликты педагогов дошкольного образования 
могут подразделяться на организационные, социаль-
ные и личностные. Причинами организационных 
конфликтов являются управленческие проблемы, 
причинами социальных конфликтов – проблемы де-
ловой коммуникации, причинами личностных – пси-
хологическая несовместимость работников. Уровень 
выраженности конфликтности у воспитателей наибо-
лее высокий при стаже более 10 лет [8]. 

В связи с повышением требований к содержа-
нию трудовых функций и действий воспитателей 
дошкольных учреждений одним из ключевых 
навыков профессиональной деятельности является 
такая личностная компетенция, как самоорганиза-
ция деятельности. Самоорганизация считается си-
нонимом понятий «саморегуляция», «самоме-
неджмент», «самоуправление» и означает управ-
ление собой, своей жизнью или организацией сво-
ей жизни в целом. Специалист, обладающий навы-
ками самоорганизации, быстрее и экономичнее 
решает поставленные перед ним задачи, эффек-
тивнее преодолевает трудности, проявляет иници-
ативу, творческий подход и готов корректировать 
свою деятельность в случае неудачи [9]. 

Самоорганизация деятельности воспитателя 
определяется как планирование и управление 
временем, что требует определенных знаний и 
подготовки воспитателя. Планирование заключает-
ся в том, чтобы заранее определить порядок и по-
следовательность воспитательно-образовательной 
деятельности, указать необходимые условия, фор-
мы, средства и методы. Планирование является 
важной частью организации учебного процесса в 
дошкольных учреждениях. С его помощью педаго-
ги определяют учебные задачи, намечают, когда и 
какие мероприятия следует проводить, думают, 
как организовать среду, какие выбрать материалы, 
пособия и игрушки. Анализируя выполнение пла-
нов работы, можно определить причинно-следст-
венную связь между деятельностью и её результа-
тами, выявляя условия, обеспечивающие успех ра-
боты, и недостатки [9]. 

Стрессоустойчивость – важное индивидуально-
личностное свойство педагога, характеризующееся 
таким взаимодействием эмоционально-волевых, 
интеллектуальных и мотивационных компонентов 
психической деятельности человека, которые 
обеспечивают успешное достижение цели дея-
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тельности в сложной эмоциональной обстановке. 
Стрессоустойчивость педагога является важнейшим 
условием благополучной адаптации к педагогиче-
ской профессии и профессиональной реализации в 
ней. Исследователи выделяют такие предпосылки 
стрессоустойчивости, как толерантность, инициа-
тивность, стремление к саморазвитию, коммуника-
бельность, способность к социальной адаптации, 
сохранение значимых межличностных отношений, 
самореализация, самопознание и саморазвитие, 
способность к достижению целей, бесценное от-
ношение к людям, гибкость и способность изме-
нять в соответствии с меняющимися обстоятель-
ствами свою стратегию и тактику, свои способы 
решения проблем, которые возникают в процессе 
жизнедеятельности [10; 11]. 

Исследование стрессоустойчивости педагогов 
дошкольных образовательных учреждений пока-
зало, что 72,9 % педагогов имеют удовлетвори-
тельный уровень стрессоустойчивости, 22 % – хо-
роший уровень, плохой уровень стрессоустойчиво-
сти у 3,2 % педагогов, у 1,6 % – отличный. Не выяв-
лено связи между уровнем стрессоустойчивости и 
уровнем образования, квалификации или возрас-
том педагогов [12]. 

Все вышеизложенное определило актуальность 
проблемы изучения профессионального выгорания 
и таких личностных характеристик работников сфе-
ры дошкольного образования, как агрессивность и 
конфликтность, самоорганизация деятельности, 
стрессоустойчивость. 

Целью нашего эмпирического исследования явил-
ся анализ особенностей и связей показателей про-
фессионального выгорания, агрессивности, кон-
фликтности, самоорганизации деятельности, стрессо-
устойчивости педагогов дошкольного образования. 

Методы исследования: методика «Диагностика 
профессионального выгорания» К. Маслач, С. Джек-
сон в адаптации Н.Е. Водопьяновой; методика 
«Личностная агрессивность и конфликтность» 
Е.П. Ильина, П.А. Ковалева; опросник самооргани-
зации деятельности (ОСД) Е.Ю. Мандриковой; тест 
самооценки стрессоустойчивости (Шкала воспри-
нимаемого стресса, PSS-10) С. Коэн, Г. Вильямсон в 
адаптации В.А. Абабкова. 

Выборка представлена воспитателями дошколь-
ных учреждений г. Санкт-Петербурга в возрасте от 
23 до 47 лет. Общее количество исследуемых – 
60 человек, из них 28 педагогов со стажем работы 
менее 10 лет, в возрасте от 23 до 38 лет; 32 педагога 
со стажем более 10 лет, в возрасте от 34 до 47 лет. 

Анализ результатов позволил выделить значи-
мые различия между показателями методики пе-

дагогов со стажем менее 10 лет и педагогов со ста-
жем более 10 лет. С помощью U-критерия Манна-
Уитни были обнаружены значимые различия по 
шкале «Деперсонализация» методики «Диагностика 
профессионального выгорания» К. Маслач, С. Джек-
сон в адаптации Н.Е. Водопьяновой (u = 309,5, 
p = 0,05). У воспитателей со стажем работы более 
10 лет показатели деперсонализации (8,44) выше, 
чем у педагогов со стажем работы менее 10 лет 
(5,08). Можно полагать, что опытные работники 
менее эмоциональны в отношениях с коллегами, 
воспитанниками и родителями, могут формально 
выполнять свои профессиональные обязанности, 
испытывают раздражительность и негативизм. Та-
кие результаты могут свидетельствовать о нарас-
тающем профессиональном выгорании воспитате-
лей со стажем работы более 10 лет. 

По остальным показателям методик значимых 
различий выявлено не было. 

Для анализа структуры связей показателей ме-
тодик был проведён факторный анализ показате-
лей профессионального выгорания, конфликтно-
сти, агрессивности, самоорганизации деятельности 
и стрессоустойчивости педагогов дошкольного об-
разования. 

Факторный анализ проводился методом глав-
ных компонент с ротацией варимакс с нормализа-
цией Кайзера в программе SPSS Statistics 17.0. 

Факторный анализ всей выборки позволил вы-
делить 5 факторов, (табл. 1), которые объясняют 
62,669 % дисперсии. 

Таблица 1 
Факторный анализ показателей  

профессионального выгорания, конфликтности, 
агрессивности, самоорганизации деятельности, 

стрессоустойчивости по результатам  
исследования всей выборки 

 

Переменная 
Факторная 
нагрузка 

1. Самоорганизация деятельности  
(объясненная дисперсия 16,002 %) 

Общий показатель самоорганизации 0,958 

Фиксация 0,843 

Целеустремленность 0,799 

Настойчивость 0,688 

Планомерность 0,588 

Самоорганизация 0,584 

2. Агрессивность и эмоциональное истощение 
(объясненная дисперсия 15,594 %) 

Позитивная агрессивность 0,852 

Мстительность 0,761 

Напористость 0,750 

Неуступчивость 0,736 

Негативная агрессивность 0,636 

Эмоциональное истощение 0,503 
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Окончание табл. 1 
 

Переменная 
Факторная 
нагрузка 

3. Конфликтность и стрессоустойчивость  
(объясненная дисперсия 13,523 %) 

Конфликтность 0,932 

Вспыльчивость 0,873 

Обидчивость 0,780 

Стрессоустойчивость -0,614 

4. Бескомпромиссность, планомерность – профессиональное 
выгорание (объясненная дисперсия 8,865 %) 

Бескомпромиссность 0,789 

Редукция личных достижений -0,628 

Планомерность 0,555 

Эмоциональное истощение -0,474 

5. Агрессивность и ориентация на настоящее 
(объясненная дисперсия 8,685 %) 

Нетерпимость к мнению других 0,746 

Ориентация на настоящее 0,704 

Подозрительность 0,698 

Негативная агрессивность 0,566 

 
1-й фактор «Самоорганизация деятельности». 

Включает все показатели самоорганизации, что 
может свидетельствовать о способности педагогов 
выборки сочетать структурированный подход к ор-
ганизации времени своей жизни со спонтанностью 
и гибкостью, ценить все составляющие психологи-
ческого времени и извлекать для себя ценный опыт 
из многоплановости своей жизни. 

2-й фактор «Агрессивность и эмоциональное ис-
тощение». Объединяет показатели позитивной и 
негативной агрессивности, а также эмоционального 
выгорания. Чем чаще педагоги проявляют поведе-
ние, цель которого добиться желаемого как вызвав, 
так и не причинив серьезного дискомфорта другим, 
тем чаще возникают угнетенность, апатия, высокое 
утомление, эмоциональная опустошенность. 

3-й фактор «Конфликтность и стрессоустойчи-
вость». У вспыльчивых, обидчивых воспитателей 
проявляется склонность к конфликту и подвержен-
ность стрессу. 

4-й фактор «Бескомпромиссность, планомер-
ность – Профессиональное выгорание». Педагоги, 
не стремящиеся урегулировать разногласия, усту-
пая в чем-то в обмен на уступки других, постоянно, 
осознанно планирующие деятельность, испытыва-
ют оптимизм и верят в способность решать возни-
кающие проблемы, не испытывают эмоциональной 
опустошенности. 

5-й фактор «Агрессивность и ориентация на 
настоящее». Недоверчивые педагоги выборки, жи-
вущие одним днем «здесь и сейчас», не способны 
учитывать мнение окружающих и поэтому испыты-
вают фрустрацию, которая вызывает агрессию. 

Факторный анализ показателей профессио-
нального выгорания, конфликтности и агрессивно-
сти, самоорганизации деятельности и стрессо-
устойчивости педагогов дошкольного образования 
со стажем работы менее 10 лет позволил выделить 
6 факторов (табл. 2), которые объясняют 74,033 % 
дисперсии. 

Таблица 2 
Факторный анализ показателей  

профессионального выгорания, конфликтности, 
агрессивности, самоорганизации деятельности  

и стрессоустойчивости по результатам  
исследования педагогов дошкольного  

образования со стажем работы менее 10 лет 
 

Переменная 
Факторная 
нагрузка 

1. Агрессивность и профессиональное выгорание  
(объясненная дисперсия 16,093 %) 

Напористость 0,865 

Мстительность 0,860 

Позитивная агрессивность 0,848 

Негативная агрессивность 0,746 

Деперсонализация 0,610 

Эмоциональное истощение 0,554 

2. Самоорганизация деятельности  
(объясненная дисперсия 14,726 %) 

Общий показатель самоорганизации 0,896 

Настойчивость 0,881 

Целеустремленность 0,814 

Фиксация 0,757 

Планомерность 0,474 

3. Конфликтность и стрессоустойчивость  
(объясненная дисперсия 14,586 %) 

Конфликтность 0,923 

Вспыльчивость 0,920 

Обидчивость 0,854 

Стрессоустойчивость 0,686 

4. Агрессивность и ориентация на настоящее  
(объясненная дисперсия 11,160 %) 

Подозрительность 0,837 

Ориентация на настоящее 0,822 

Нетерпимость к мнению других 0,707 

Негативная агрессивность 0,492 

5. Бескомпромиссность и профессиональное выгорание 
(объясненная дисперсия 9,679 %) 

Бескомпромиссность 0,901 

Редукция личных достижений 0,766 

Эмоциональное истощение -0,589 

6. Планомерность, неуступчивость и стрессоустойчивость 
(объясненная дисперсия 7,789 %) 

Планомерность 0,744 

Неуступчивость 0,628 

Стрессоустойчивость -0,406 

 
1-й фактор «Агрессивность и профессиональное 

выгорание». Объединяет показатели позитивной и 
негативной агрессивности, а также деперсонализа-



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  Личность и профессия 

157 

ции и эмоционального истощения. Чем чаще педаго-
ги со стажем работы менее 10 лет проявляют пове-
дение, цель которого добиться желаемого как вы-
звав, так и не причинив серьезного дискомфорта дру-
гим, тем чаще возникает черствое, формальное от-
ношение к воспитанникам, угнетенность, апатия, вы-
сокое утомление, эмоциональная опустошенность. 

2-й фактор «Самоорганизация деятельности». 
Объединяет показатели самоорганизации, что мо-
жет свидетельствовать о способности педагогов 
выборки со стажем работы менее 10 лет сочетать 
структурированный подход к организации времени 
своей жизни со спонтанностью и гибкостью, ценить 
все составляющие психологического времени и 
извлекать для себя ценный опыт из многопланово-
сти своей жизни. 

3-й фактор «Конфликтность и стрессоустойчи-
вость». У вспыльчивых, обидчивых воспитателей 
проявляется склонность к конфликту и большая 
подверженность стрессу. 

4-й фактор «Агрессивность и ориентация на 
настоящее». Недоверчивые педагоги выборки, жи-
вущие одним днем «здесь и сейчас», не способны 
учитывать мнение окружающих и поэтому испыты-
вают фрустрацию, которая вызывает агрессию. 

5-й фактор «Бескомпромиссность и профессио-
нальное выгорание».  Педагоги со стажем работы 
менее 10 лет, не стремящиеся урегулировать раз-
ногласия, уступая в чем-то в обмен на уступки дру-
гого, с низкой мотивацией к избеганию напряжен-
ности в отношениях, не верят в свои силы и в спо-
собность решать возникающие проблемы, ощуща-
ют угнетенность, апатию, высокое утомление, эмо-
циональную опустошенность. 

6-й фактор «Планомерность, неуступчивость и 
стрессоустойчивость».  Педагоги, испытывающие 
потребность в постоянном осознанном планирова-
нии деятельности, склонные категорично настаи-
вать на собственной точке зрения, имеют слабую 
устойчивость к стрессу. 

Факторный анализ показателей профессиональ-
ного выгорания, конфликтности и агрессивности, са-
моорганизации деятельности и стрессоустойчивости 
педагогов дошкольного образования со стажем бо-
лее 10 лет позволил выделить 6 факторов (табл. 3), 
которые объясняют 70,502 % дисперсии. 

1-й фактор «Самоорганизация деятельности и 
профессиональное выгорание». Педагог со стажем 
работы более 10 лет, умеющий планировать свою 
деятельность, стремящийся всеми возможными 
способами завершить начатое дело, склонный при 
самоорганизации и планировании прибегать к 
вспомогательным средствам (ежедневники, бюд-

жетирование времени), отличается оптимизмом, 
верит в свои силы и в способность решать возни-
кающие проблемы, позитивно относится к работе и 
сотрудникам. 

Таблица 3 
Факторный анализ показателей  

профессионального выгорания, конфликтности  
и агрессивности, самоорганизации деятельности  

и стрессоустойчивости по результатам  
исследования педагогов дошкольного  
образования со стажем более 10 лет 

 

Переменная 
Факторная 
нагрузка 

1. Самоорганизация деятельности и профессиональное 
выгорание (объясненная дисперсия 15,772 %) 

Общий показатель самоорганизации 0,904 

Планомерность 0,851 

Целеустремленность 0,843 

Фиксация 0,772 

Редукция личных достижений 0,709 

2. Профессиональное выгорание,  
стрессоустойчивость и негативная агрессивность 

(объясненная дисперсия 13,273 %) 

Деперсонализация 0,830 

Эмоциональное истощение 0,745 

Стрессоустойчивость 0,741 

Нетерпимость к мнению других 0,644 

Негативная агрессивность 0,589 

3. Конфликтность  
(объясненная дисперсия 12,405 %) 

Конфликтность 0,945 

Обидчивость 0,799 

Вспыльчивость 0,766 

4. Позитивная агрессивность  
(объясненная дисперсия 10,779 %) 

Позитивная агрессивность 0,915 

Неуступчивость 0,777 

Напористость 0,707 

5. Самоорганизация деятельности и бескомпромиссность 
(объясненная дисперсия 9,280 %) 

Самоорганизация 0,853 

Бескомпромиссность -0,673 

6. Негативная агрессивность  
(объясненная дисперсия 8,993 %) 

Подозрительность 0,790 

Негативная агрессивность 0,625 

Мстительность 0,615 

Нетерпимость к мнению других 0,512 

 

2-й фактор «Профессиональное выгорание, стрес-
соустойчивость и негативная агрессивность». Чем 
выше склонность игнорировать мнение других лю-
дей, вызывать своим поведением психологический 
дискомфорт у других людей, тем чаще возникает 
подверженность стрессам, черствое, формальное 
отношение к воспитанникам, угнетенность, апатия, 
высокое утомление, эмоциональная опустошенность. 
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3-й фактор «Конфликтность». Фактор объединя-
ет такие показатели конфликтности, как обидчи-
вость и вспыльчивость, что может свидетельство-
вать о том, что конфликтность является характер-
ной чертой выборки педагогов со стажем работы 
более 10 лет. 

4-й фактор «Позитивная агрессивность». Фактор 
объединяет все показатели позитивной агрессив-
ности: неуступчивость и напористость. Это может 
свидетельствовать о том, что поведение, которое 
помогает человеку добиться желаемой цели, но 
при этом наносит незначительный дискомфорт 
другим, является характерной чертой выборки пе-
дагогов со стажем работы более 10 лет. 

5-й фактор «Самоорганизация деятельности и 
бескомпромиссность». Чем выше сформирован-
ность навыков тактического планирования и стра-
тегического целеполагания педагогов со стажем 
работы более 10 лет, тем более они стремятся уре-
гулировать разногласия, уступая в чем-то в обмен 
на уступки другого. 

6-й фактор «Негативная агрессивность». Фактор 
объединяет показатели негативной агрессивности, 
что может свидетельствовать о том, что поведение, 
которое вызывает психологический дискомфорт у 
других людей, является характерной чертой вы-
борки педагогов со стажем работы более 10 лет. 

Выводы 
Показатель «деперсонализация» выше у педа-

гогов со стажем работы более 10 лет, чем у педаго-
гов со стажем работы менее 10 лет. Воспитатели со 
стажем более 10 лет по сравнению с воспитателя-
ми со стажем до 10 лет менее эмоциональны, бо-
лее равнодушны к воспитанникам, родителям, 
коллегам, что показывает нарастание профессио-
нального выгорания. 

Факторный анализ позволил выделить различия 
в структуре связей показателей профессионального 
выгорания, конфликтности, агрессивности, самоор-
ганизации деятельности и стрессоустойчивости 
педагогов дошкольного образования с разным 
стажем профессиональной деятельности. 

У педагогов дошкольного образования со ста-
жем работы менее 10 лет в самом значимом пер-
вом факторе отражено большинство показателей 
агрессивности и профессионального выгорания, 
что позволяет предположить представленность в 
данной выборке агрессивного поведения, прямо 
связанного с негативным эмоциональным состоя-
нием в профессиональной деятельности. 

У педагогов дошкольного образования со ста-
жем работы более 10 лет в самом значимом пер-
вом факторе объединены показатели самооргани-

зации деятельности, противостоящие редукции 
личных достижений, что говорит о сформирован-
ности навыков тактического планирования и стра-
тегического целеполагания, снижающих професси-
ональное выгорание. 

Второй фактор, выявленный у педагогов до-
школьного образования со стажем работы менее 
10 лет, объединяет показатели самоорганизации, 
что свидетельствует о наличии у педагогов выбор-
ки умения видеть и ставить цели, планировать 
свою деятельность, в том числе с помощью внеш-
них средств. 

Второй фактор, выявленный у педагогов до-
школьного образования со стажем работы более 
10 лет, может говорить о том, что наличие негатив-
ной агрессивности, прямо связанной с профессио-
нальным выгоранием и низкой устойчивостью к 
стрессам, является характерной особенностью 
данной выборки. 

У педагогов дошкольного образования со стажем 
работы менее 10 лет выявлены факторы, отражаю-
щие связи некорректного использования самоорга-
низации деятельности с агрессивностью и подвер-
женностью стрессам, являющиеся четвертым и ше-
стым по значимости. Это может говорить о несфор-
мированности в целом навыков тактического пла-
нирования и стратегического целеполагания. 

У педагогов дошкольного образования со ста-
жем работы более 10 лет в пятом по значимости 
факторе отражены показатели самоорганизации 
деятельности, которые способствуют урегулирова-
нию разногласий, поиску решения спорных вопро-
сов, что может означать более высокую сформиро-
ванность в целом навыков тактического планиро-
вания и стратегического целеполагания. 

Выявлены аналогичные структуры связей пока-
зателей профессионального выгорания, конфликт-
ности и агрессивности, самоорганизации деятель-
ности и стрессоустойчивости педагогов дошкольно-
го образования с разным стажем работы. 

Самые значимые факторы обеих выборок педа-
гогов включают в себя показатели профессиональ-
ного выгорания, что указывает на его наличие у 
педагогов с различным стажем профессиональной 
деятельности. 

У всех педагогов выборки выявлено 5 из 6 факто-
ров, включающих характеристики агрессивности и 
конфликтности, при этом у педагогов дошкольного 
образования со стажем работы более 10 лет отме-
чаются три фактора, где присутствуют только пока-
затели агрессивности и конфликтности. Это может 
свидетельствовать как о значительной представлен-
ности в выборке педагогов данных личностных осо-
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бенностей, так и о нарастании агрессивности и кон-
фликтности вместе со стажем работы педагогов до-
школьного образования. Агрессивность и конфликт-
ность можно рассматривать как механизм компен-
сации неблагоприятных эмоциональных состояний 
и негативных установок по отношению к работе, что 
подтверждает данные исследований Н.Е. Водопья-
новой и Е.С. Старченковой [6]. 

Все характеристики самоорганизации деятель-
ности включены в значимые факторы с высокой 
объясненной дисперсией и связаны с показателя-
ми профессионального выгорания, агрессивности, 
конфликтности и стрессоустойчивости. При этом 
самоорганизация деятельности препятствует выго-
ранию и подверженности стрессу, а агрессивность 
и конфликтность способствуют выгоранию и под-
верженности стрессу у педагогов с различным ста-
жем профессиональной деятельности. 

Таким образом, можно полагать, что педагогам 
дошкольного образования со стажем работы менее 
10 лет присуще: наличие показателей профессио-
нального выгорания; агрессивное поведение, прямо 
связанное с негативным эмоциональным состоянием 
в профессиональной деятельности; наличие умения 
видеть и ставить цели, планировать свою деятель-
ность, в том числе с помощью внешних средств, но, 
тем не менее, несформированность в целом навыков 
тактического планирования и стратегического целе-
полагания; выраженные агрессивность и конфликт-
ность, снижающие стрессоустойчивость. 

Педагоги дошкольного образования со стажем 
работы более 10 лет отличаются: наличием показа-
телей профессионального выгорания; сформиро-
ванностью навыков тактического планирования и 
стратегического целеполагания, снижающих про-
фессиональное выгорание; нарастающими агрес-
сивностью и конфликтностью, снижающими стрес-
соустойчивость. 

Различия структуры связей показателей профес-
сионального выгорания, конфликтности и агрес-
сивности, самоорганизации деятельности и стрес-
соустойчивости педагогов дошкольного образова-
ния с разным стажем работы можно объяснить 
условиями профессиональной деятельности с её  
повышенной эмоциональной нагруженностью, ре-
акцией на рабочие стрессы, отсутствием коррекции 
отрицательных психоэмоциональных состояний, 
что способствует негативной динамике показате-
лей профессионального выгорания, агрессивности, 
конфликтности в процессе деятельности. Профес-
сиональное выгорание, агрессивность и конфликт-
ность педагогов дошкольного образования как 
профессионально обусловленные деформации 
нуждаются в психологической коррекции. 

Вместе с тем самоорганизация деятельности яв-
ляется универсальной компетенцией педагога до-
школьного образования, препятствующей профес-
сиональному выгоранию, и требует активного фор-
мирования как в процессе получения образования, 
так и в ходе профессиональной деятельности. 
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им разрабатывать более интерактивные и увлекательные методы. Это не только способствует профессиональному разви-
тию, но и возвращает чувство удовлетворения от преподавания. Профессиональная мотивация играет ключевую роль в 
эффективности работы и общем благосостоянии сотрудников образовательных организаций. В статье основное внимание 
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Профессия учителя во всем мире считается од-

ной из самых важных и почетных. Китай – не ис-
ключение. В данной статье представлены результа-
ты исследования, которое позволило выявить мо-
тивы выбора преподавательской профессии в Ки-
тае, а также уровень удовлетворенности работой.  

В последние годы Китай переживает стреми-
тельный экономический рост, который не только 
приносит новые возможности, но и ставит перед 
обществом множество вызовов. Одним из ключе-
вых элементов этого процесса является сфера об-
разования. Как основа для будущего развития 
страны, она подвергается глубоким преобразова-
ниям, отражая общественные изменения и требо-

вания стремительно развивающейся экономики [1]. 
В условиях такой динамики профессия преподава-
теля, традиционно считавшаяся стабильной, стал-
кивается с новыми реалиями и вызовами. 

Профессиональная мотивация преподавателей 
играет решающую роль в успешном реформирова-
нии системы образования. Именно от нее зависит 
энтузиазм, стремление к профессиональному росту 
и в конечном счете эффективность работы учите-
лей. Исследования, проведенные китайскими уче-
ными (Zhang L., Chen X., Guo S., Li J.), подтверждают, 
что профессиональная мотивация оказывает непо-
средственное влияние на результаты работы пре-
подавателей. Результаты исследований показыва-
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ют, что внутренняя мотивация, связанная с удовле-
творением от преподавания и желания развивать 
обучающихся, играет ключевую роль в поддержа-
нии интереса и эффективности работы. Однако 
внешние факторы, такие как финансовое возна-
граждение, карьерные перспективы и социальный 
статус, также остаются значимыми. 

Китайские ученые подчеркивают необходимость 
создания благоприятной среды для профессиональ-
ного роста, что может существенно повлиять на мо-
тивацию учителей и преподавателей. Важно не толь-
ко повышать их квалификацию, но и активно вовле-
кать в процесс административного управления 
учебными заведениями, что создаст условия для 
продуктивной работы и самореализации [2]. 

Кроме того, важным аспектом является куль-
турный контекст, в котором работают китайские 
преподаватели. Концепция «гусеничности», охва-
тывающая стремление к самосовершенствованию 
и преодолению трудностей, может стать мощным 
источником внутренней мотивации. Понимание и 
уважение культурных традиций, таких как конфу-
цианские идеалы о наставничестве и учебе, могут 
улучшить взаимодействие между учителями и уче-
никами, создавая положительную атмосферу в 
группе обучающихся. 

Однако, несмотря на важность темы, исследова-
ния профессиональной мотивации китайских пре-
подавателей пока недостаточно глубоки. Большая 
часть исследований фокусируется на отдельных ас-
пектах, таких как исследования в области образова-
тельной политики, управление образованием и тре-
бования к работе. Отсутствуют комплексные и си-
стематические исследования, которые изучали бы 
карьерную мотивацию преподавателей в целом, 
особенно в контексте институтов и колледжей.  

Для того чтобы получить более полное понима-
ние профессиональных мотивов преподавателей в 
Китае, необходимо провести исследования, кото-
рые охватили бы следующие аспекты. 

Внешние факторы мотивации, которые включают: 
– экономические условия (Как изменяющиеся 

экономические реалии влияют на выбор профес-
сии преподавателя? Влияют ли зарплаты и соци-
альные гарантии на мотивацию к работе?);  

– социальный статус (Какое место в обществе за-
нимает профессия преподавателя в современном 
Китае? Как социальные представления о статусе про-
фессии влияют на мотивацию преподавателей?);  

– политика государства (Какие правительствен-
ные программы и инициативы направлены на по-
вышение престижа профессии преподавателя и 
стимулирование их мотивации?). 

2. Внутренние факторы мотивации, включающие: 
– личные ценности (Какие ценности и стремле-

ния мотивируют преподавателей к работе? Играет 
ли роль стремление к самореализации и ощущение 
смысла своей работы?); 

– профессиональный рост (Как возможности для 
профессионального развития и повышения квали-
фикации влияют на мотивацию преподавателей?); 

– личные достижения (Какую роль играют лич-
ное признание и ощущение собственного успеха в 
мотивации преподавателей?). 

3. Факторы, влияющие на карьерную мотивацию:  
– возможности профессионального роста (Какие 

карьерные траектории доступны преподавателям в 
Китае? Как это влияет на их мотивацию к работе?); 

– стимулирование инноваций (Как система об-
разования поддерживает инициативу и креатив-
ность преподавателей?); 

– взаимодействие с коллегами (Как культура 
взаимодействия в коллективе влияет на мотива-
цию преподавателей? Есть ли у них возможность 
для обмена опытом и поддержки?) и др. 

Подобные исследования позволят не только 
глубже понять мотивацию преподавателей в Китае, 
но и разработать эффективные стратегии для по-
вышения их профессиональной мотивации, а также 
улучшить систему образования в целом.  

Повышение мотивации преподавателей в Китае 
является важной задачей, которая требует ком-
плексного подхода и согласованных усилий со сто-
роны государства, учебных заведений и самих пре-
подавателей. 

Профессиональная мотивация – это действие 
конкретных побуждений, которые обусловливают 
выбор профессии и продолжительное выполнение 
обязанностей, связанных с этой профессией. По-
добно другим видам, она подвержена влиянию как 
внутренних, так и внешних факторов, которые мо-
гут проявляться как в устойчивой, так и в изменчи-
вой форме. В зависимости от индивидуальных пси-
хологических особенностей и обстоятельств моти-
вация одного человека может сохранять свою силу 
на протяжении десятилетий, в то время как у дру-
гого она может претерпеть кардинальные измене-
ния в значительно более короткие сроки. 

По мнению Н.В. Самоукиной, профессиональная 
мотивация играет ключевую роль в эффективности 
деятельности. Существенным элементом здесь яв-
ляется сила актуальных мотивов, влияющая на ка-
чество выполнения работы: оптимальные резуль-
таты достигаются при среднем уровне мотивации, 
в то время как крайности, – как низкие, так и высо-
кие, – могут ухудшить результаты [3]. Важно также 
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учитывать, что успешность зависит от сложности 
задач: в легко решаемых случаях высокая мотива-
ция способствует успеху, тогда как в сложных – оп-
тимальные результаты достигаются при низком 
или среднем уровне мотивации с учетом соответ-
ствия мотивационной сферы сотрудника условиям 
профессиональной деятельности. 

На эффективность профессиональной деятель-
ности существенное влияние оказывают особенно-
сти мотивационной сферы личности сотрудника. 
Так, например, люди с преобладающим мотивом 
аффилиации достигают более высоких результатов 
в работе в тех случаях, когда они трудятся не в 
одиночку, а в составе группы, с членами которой у 
них установились дружеские взаимоотношения [4]. 
В данном примере в мотивационной сфере лично-
сти доминирует мотив аффилиации, а условия 
профессиональной деятельности позволяют удо-
влетворять аффилиативную потребность, т.е. 
наблюдается соответствие особенностей мотива-
ционной сферы личности условиям профессио-
нальной деятельности, что ведет к росту результа-
тивности труда.  

Наиболее важным и сложным фактором эффек-
тивности деятельности со стороны профессиональ-
ной мотивации, как отмечает В.Д. Шадриков, вы-
ступает удовлетворенность человека своим тру-
дом: чувство выполненной работы и удовлетво-
ренность от этого способствуют повышению ре-
зультативности труда [5]. Следовательно, не только 
удовлетворенность трудом повышает эффектив-
ность деятельности, но и эффективность деятель-
ности увеличивает степень удовлетворенности 
трудом, т.е. существует взаимозависимость между 
перечисленными переменными. 

Кроме того, профессиональная мотивация часто 
зависит от внешних факторов, как-то: условия тру-
да, уровень заработной платы, социальное при-
знание и возможности для карьерного роста. Эти 
факторы могут существенно влиять на общее удо-
влетворение работника и его желание достигать 
результатов [6]. Как показывает практика, компа-
нии, которые инвестируют в создание комфортной 
рабочей среды и предоставляют своим сотрудни-
кам возможности для развития, имеют значитель-
но более высокие показатели производительности 
и низкую текучесть кадров. 

Не менее важным является и аспект личных це-
лей, которые ставит перед собой работник. Люди, 
имеющие четкие профессиональные амбиции и 
стремления, как правило, демонстрируют высокий 
уровень мотивации, что непосредственно сказыва-
ется на их рабочем процессе. Осознание своего ме-

ста в компании и понимание значимости выполне-
ния своих обязанностей способствуют укреплению 
чувства ответственности и приверженности к делу. 

Таким образом, профессиональная мотивация – 
это многофакторное явление, которое требует по-
стоянного внимания как со стороны работников, 
так и со стороны руководства. Только в условиях 
гармоничного сочетания внутренних и внешних 
факторов возможно достичь наилучших результа-
тов и обеспечить долгосрочную эффективность 
профессиональной деятельности. 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на 
профессиональную мотивацию китайских препода-
вателей.  

I. Внешние факторы. Профессиональная среда 
оказывает влияние на поведение и отношение лю-
дей к своей работе. В контексте профессиональной 
деятельности китайских преподавателей такими 
факторами являются образовательная культура, 
управленческий стиль вуза и социальный капитал 
сотрудников образовательной организации. Эти 
элементы тесно связаны с профессиональной мо-
тивацией педагогов, и их воздействие зависит как 
от личных характеристик преподавателей, так и от 
внешних условий. 

Образовательная культура охватывает такие ас-
пекты, как атмосфера на рабочем месте, стиль 
управления, межличностные связи и институцио-
нальные нормы. Она существенно влияет на про-
фессиональную мотивацию, способствуя формиро-
ванию чувства принадлежности и адаптации у пре-
подавателей. Гармоничные отношения между пе-
дагогами и образовательными организациями со-
здают условия для положительного восприятия 
работы и жизни в целом.  

Согласно Ян Ин и др., гармонические взаимоот-
ношения между преподавателями колледжей, ин-
ститутов и образовательным сообществом – это сво-
его рода совершенная «образовательная культура», 
которая «принуждает учителей и учащихся испыты-
вать некоторую близость, благоденствие и удоволь-
ствие в своей собственной работе и жизни». Хоро-
шая образовательная культура способствует про-
фессиональному развитию преподавателей, а также 
улучшает их чувства и отношение к работе [7].  

По мнению Хуан Джа Ли и др., гармоничная и 
добросердечная культурная атмосфера в образова-
тельном учреждении может эффективно способ-
ствовать гармоничным отношениям между препо-
давателями и студентами, а также стимулировать 
такие профессиональные мотивы, как любовь к 
профессии, удовлетворение и стремление к само-
реализации среди преподавателей и студентов [2]. 
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На карьерную мотивацию преподавателей в 
высшем образовании влияют образовательная 
культура, организационная структура, стиль управ-
ления и другие факторы. Под образовательной 
культурой понимаются общие ценности, системы 
убеждений, ценностей, поведенческие нормы и 
стили деятельности, которые существуют в органи-
зациях высшего образования с определенной со-
циокультурной природой. Образовательная куль-
тура оказывает важное влияние на профессио-
нальную мотивацию преподавателей [4]:  

– во-первых, образовательная культура может 
способствовать формированию у преподавателей 
положительной мотивации к работе;  

– во-вторых, образовательная культура может 
способствовать осознанию преподавателями важ-
ности своей профессии;  

– в-третьих, образовательная культура может 
стимулировать у преподавателей чувство призна-
ния и самоуважения в их работе;  

– в-четвертых, образовательная культура может 
улучшить чувство профессиональных достижений 
преподавателей. 

Структура университетской организации, вклю-
чая взаимодействие между различными департа-
ментами, играет важную роль в достижении общих 
целей. По словам Сунь Даньянг, менеджеры и со-
трудники образовательной организации взаимоза-
висимы: управление и поддержка необходимы для 
полноценного функционирования. Менеджеры 
нуждаются в сотрудниках для предоставления 
услуг, а сотрудники нуждаются в менеджерах, что-
бы те помогали им выполнять свои задачи. С одной 
стороны, предоставляя услуги, менеджеры могут 
удовлетворить потребности персонала в уважении, 
признании, безопасности; с другой стороны, 
предоставляя услуги, персонал может удовлетво-
рить потребности менеджеров во власти, статусе 
и т.д. [8]. Эти отношения не только способствуют 
формированию профессиональной мотивации ки-
тайских преподавателей, но и могут вдохновить их 
на более глубокую самоотдачу в преподаватель-
ской и исследовательской деятельности. 

Таким образом, правильная организационная 
культура может способствовать повышению про-
фессиональной мотивации и удовлетворенности 
работников. 

II. Внутренние факторы. 
1. Личная мотивация и уверенность в себе. Уро-

вень самоэффективности, который отражает веру 
человека в свои способности выполнять задачи, 
зависит от предыдущих успехов и формирует карь-
ерную мотивацию. Исследования показывают, что 

существует заметная связь между производитель-
ностью и уровнем личной эффективности: чем вы-
ше самоэффективность, тем лучше результаты. 
Также выявлена значительная связь между моти-
вацией достижения, межличностными отношени-
ями и уровнем компетентности. Существует и от-
рицательная корреляция, указывающая на то, что 
по мере роста самоэффективности преподавателей 
снижается их активность в учебных и исследова-
тельских заданиях [4]. 

2. Возраст. Известно, что потребности людей в 
самоактуализации возрастают по мере взросления. 
Статистика демонстрирует, что преподаватели при-
мерно в возрасте 35 лет проявляют наибольший 
энтузиазм и инициативу, с возрастом это стремле-
ние возрастает. Первоначальная профессиональная 
мотивация, формируемая в начале карьеры, значи-
тельно влияет на будущую мотивацию.  

3. Гендерный фактор. Разница в количестве муж-
чин и женщин преподавателей не является индика-
тором большей конкурентоспособности мужчин. 
Исследования показывают, что мужчины менее 
преданы педагогической деятельности. Женщины, 
обладая большей эмоциональной отзывчивостью и 
вовлеченностью, иногда показывают более высокие 
результаты в достижении целей [6]. Образователь-
ные организации должны обратить внимание на 
различия этнической принадлежности и гендерных 
ролей среди преподавателей, создавая уважитель-
ную и поддерживающую атмосферу. 

4. Экономический доход – один из важных фак-
торов, влияющих на карьерную мотивацию препо-
давателей колледжей и университетов, который 
напрямую воздействует на их потребности в само-
реализации. В процессе формирования карьерной 
мотивации влияние экономического дохода играет 
наибольшую роль. В то же время существуют разли-
чия в экономическом доходе среди преподавателей 
колледжей разного возраста. Так, преподавателей 
колледжей в возрасте около 30 лет отличает более 
выраженная потребность в высокой заработной 
плате и материальном вознаграждении, а также 
потребность в достижении успехов в работе (карь-
ерный рост). В то время как преподаватели в воз-
расте от 40 лет и старше преимущественно уделяют 
внимание саморазвитию и самореализации, они 
постоянно работают над собой, ставят перед собой 
новые цели и стремятся к их достижению. 

5. Изменения в потребности в самореализации. 
В более молодой группе китайских преподавателей 
потребность в самоактуализации относительно 
низкая, в то время как чувство удовлетворения и 
достижений, которые они могут получить на рабо-
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те, относительно высокие. Это изменение потреб-
ности в самореализации может проявляться двоя-
ко: во-первых, расширяется сфера получения чув-
ства достижения и самореализации на работе; во-
вторых, достижения и самореализация, полученные 
на работе, имеют более сильную непрерывность. 
Было обнаружено, что у молодых преподавателей 
более высокие требования к достижениям и удо-
влетворению. В этой возрастной группе требования 
преподавателей образовательных учреждений к 
достижениям и удовлетворенности растут.  

6. Фактор звания. Звание – это важный показа-
тель карьерного роста и важная мера индивиду-
альных способностей и уровня преподавателей. 
Звание связано с преподавательскими и исследо-
вательскими способностями, но не с доходом и 
профессиональной самореализацией. Система по-
вышения звания преподавателей в колледжах и 
университетах Китая в основном включает две 
формы: повышение звания и назначение на долж-
ность. Система повышения звания подразумевает 
повышение звания и зарплаты, назначение на 
должность тесно интегрировано, эти два фактора 
имеют взаимное влияние и взаимные ограниче-
ния [6]. В системе повышения званий преподавате-
лей, помимо влияния званий на уровень дохода и 
назначения на должность, существует множество 
других факторов, которые также влияют на профес-
сиональную мотивацию преподавателей. 

Таким образом, для понимания динамики про-
фессиональной мотивации китайских преподава-
телей необходимо учитывать её многогранность. 
Внутренние факторы, такие как личные ценности, 
интересы и убеждения, могут существенно повли-
ять на уровень мотивации. Преподаватели, стре-
мящиеся к самореализации и личностному росту, 
как правило, проявляют более высокую мотивацию 
к педагогической профессии, которая позволяет им 
развиваться и реализовывать свои таланты.  

С другой стороны, внешние факторы, такие как 
социальное окружение, рынок труда и система воз-
награждений, также играют свою роль. Поддержка 
со стороны коллег и руководства, возможности для 
карьерного роста и адекватная материальная ком-
пенсация могут значительно повысить уровень про-
фессиональной мотивации. Однако важно помнить 
о том, что мотивация не является статичным состоя-
нием, она может меняться в зависимости от изме-
нений в среде и личных обстоятельствах.  

В конечном итоге эффективное управление про-
фессиональной мотивацией требует осознания и 
учета как внутренних, так и внешних факторов. Об-
разовательные организации, которые инвестируют в 

понимание мотивационных потребностей своих со-
трудников, могут значительно повысить продуктив-
ность труда и уровень удовлетворенности препода-
вателей, создавая атмосферу, способствующую 
творческому и профессиональному развитию. 

Исследование особенностей профессиональной 
мотивации преподавателей высшей школы КНР 
было проведено на базе университета в городе 
Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян). В исследовании 
приняли участие 28 преподавателей. Было выдви-
нуто предположение о том, что для большей части 
китайских преподавателей образовательного 
учреждения характерна внутренняя мотивация, а 
предопределяющими факторами профессиональ-
ной деятельности являются мотивационные. Для 
достижения целей и решения задач исследования 
испытуемым была предложена разработанная 
нами анкета закрытого типа. Проанализируем по-
лученные результаты. 

Почему китайские преподаватели выбирают 
свою профессию? Исследование показало, что 
главным мотивом выбора профессии преподавате-
ля является любовь к процессу обучения (36 %). 
Респонденты отмечали, что им нравится объяснять 
студентам новый материал, делиться своими зна-
ниями и наблюдать, как ученики усваивают ин-
формацию. «Мне нравится работать и общаться со 
студентами», – делится один из респондентов. 
Другой добавляет: «Я люблю сама изучать языки, 
но очень важно для меня, чтобы люди говорили 
грамотно. И я хочу и готова делиться своими зна-
ниями, делать их речь правильной и красивой». 

Вторым по значимости мотивом (27 %) является 
престиж педагогической профессии в Китае. «Учи-
тель в Китае пользуется уважением и признанием. 
Это человек с большой буквы», – говорит один из 
респондентов. «Учитель – это тот, с которым инте-
ресно и приятно общаться, мастер своего дела, кто 
умеет учить, разделить радости и печали», – делит-
ся другой.  

Престиж профессии в Китае означает, что обще-
ство ценит и уважает учителей, признавая их вклад 
в развитие будущих поколений. Это не только ав-
торитет и репутация, но и определенное положе-
ние в иерархии профессий.  

Финансовые факторы также играют свою роль. 
21 % опрошенных преподавателей отметили, что 
хорошая оплата труда стала одним из ключевых 
мотивов выбора профессии. 16 % респондентов 
выбрали профессию учителя, ценя хорошие усло-
вия труда в институтах. 

Второй блок анкеты был посвящен определе-
нию удовлетворенности респондентов преподава-
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тельской работой в институте. Важно отметить, что 
все опрошенные китайские преподаватели заяви-
ли, что они не хотели бы сменить профессию и им 
нравится работа в институте. Исследование также 
показало, что большинство преподавателей (27 %) 
больше всего любят проводить учебные занятия. 
«Считаю, что у меня есть дар объяснять что-то лю-
дям и видеть, как они понимают и запоминают. 
Работа приносит мне огромное удовлетворение», – 
поделился один из респондентов. 

Для 24 % преподавателей привлекательным в 
педагогической профессии является «работа со 
студентами» («…нравится общаться с теми студен-
тами, которые действительно заинтересованы в 
науке и в исследованиях»). 

Работа по самообразованию нравится 23 % ки-
тайских преподавателей («Я всегда изучаю норма-
тивные правовые документы и научно-
методическую литературу», «Я стараюсь получать 
новые знания, как общие, так и узкопрофессио-
нальные, по собственной инициативе»). 

Общественная деятельность привлекает 10 % 
преподавателей («Я вхожу в Коммунистический 
союз молодёжи Китая»), некоторые испытуемые 
указали на то, что они являются членами граждан-
ских непроизводственных объединений. 

Методическая работа привлекает 9 % препода-
вателей («…изучаю эффективный педагогический 
опыт преподавателей», «…мне нравится посещать 
различные методические мероприятия»). 

Ответы на вопрос о трудностях в работе препо-
давателей распределились следующим образом. 
Наибольшую трудность в работе опрошенных ки-
тайских преподавателей представляет подготовка к 
занятиям (19 %) («Это трудный творческий и необ-
ходимый процесс, требующий затрат времени», 
«…трудно определять цели и задачи учебно-
го занятия»). 

Ведение документации вызывает затруднения у 
18 % опрошенных преподавателей. Самоорганиза-
ция и организация образовательного процесса вы-
зывают сложность у 16 % испытуемых. На затруд-
нения в анализе своей деятельности указали 15 % 
опрошенных. Возможно, это связано с недостаточ-
ностью личных знаний, опыта, неумением пра-
вильно организовать свою жизнь, окружение, ра-
боту, отдых, для того чтобы чувствовать себя нор-
мальным человеком. Только 7 % опрошенных от-
метили, что им сложно общаться с окружающими – 
студентами, руководством и другими людьми. 

На вопрос: «Как Вы оцениваете свою подготовку 
к педагогической работе?» – большая часть опро-
шенных преподавателей (65 %) ответили, что «в 

общем удовлетворены», остальные 35 % испытуе-
мых дали ответ «удовлетворены целиком». 

На вопрос: «Как Вы относитесь к избранной 
профессии?» – было получено два варианта отве-
тов – «удовлетворен целиком» (64 %) и «больше 
нравится, чем не нравится» (36 %). 

В заключение опроса все испытуемые дали от-
рицательный ответ на вопрос: «Изменили бы Вы 
сегодня свою профессию?».  

Итак, анализ полученных результатов анкетиро-
вания показал, что профессия преподавателя в Ки-
тае не только престижна, но и привлекательна для 
тех, кто любит учиться и делиться знаниями. Лю-
бовь к обучению, престиж профессии, хорошая 
оплата и условия труда – основные мотивы выбора 
преподавательской профессии в Китае. Удовлетво-
ренность работой, связанная с любовью к обуче-
нию, объясняет, почему китайские преподаватели 
не хотят менять профессию. 

Далее опишем полученные результаты с помо-
щью методики Ф. Герцберга. На основе получен-
ных результатов были определены факторы: мате-
риальные, т.е. финансовые мотивы; признание со 
стороны общества и руководства; наложение от-
ветственности; взаимоотношения с руководитель-
ским составом, продвижение по карьерной лест-
нице; успешность; смысл работы; взаимодействие 
с коллегами. 

Анализ полученных результатов показал, что в 
общей выборке приоритетными являются следую-
щие факторы: «Содержание работы» (35 %), «Фи-
нансовые мотивы» (20 %) и «Общественное призна-
ние» (20 %). На последнем месте факторы «Сотруд-
ничество» и «Ответственность». Вероятно, это свя-
зано с тем, что китайским преподавателям важно 
само содержание работы, то, наскольку качественно 
они её выполнят, и то, как им за нее заплатят. А то, 
что происходит в коллективе и чем занимается ру-
ководство образовательной организации, им не 
столь важно, главное, чтобы была интересная рабо-
та и чтобы они выполняли свое любимое дело. Это 
можно связать со специфическими особенностями 
педагогической деятельности. Далее отметим, что 
следующая по убыванию шкала ‒ это шкала «При-
знание и вознаграждение» (20 %). Возможно, это 
связано с тем, что китайским преподавателям важно 
выполнить работу «хорошо» больше для себя, чем 
для окружающих, что подтверждается шкалой «Со-
держание работы» (35 %). Шкалы: «Карьера», «От-
ношение с руководством» и «Ответственность» рас-
положились в середине списка, объясняется это тем, 
что, возможно, некоторым преподавателям не обя-
зательно было общаться с руководством и подни-
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маться вверх по карьерной лестнице, тем самым 
брать на себя больше ответственности, для них это 
меньше всего важно.  

На основании полученных результатов исследо-
вания можно сделать вывод о том, что (внутрен-
ние) мотивационные факторы (Д+Е+Ж+З) в сумме 
составили 55 % и преобладают над (внешними) 
гигиеническими (А+Б+В+Г), равными 45 %. Подоб-
ные результаты свидетельствуют об удовлетворен-
ности китайских преподавателей своим трудом. 

Рассмотрим результаты исследования мотива-
ции профессиональной деятельности, полученные 
в результате применения методики К. Замфир. 
Стоит отметить, что для китайских преподавателей 
(исходя из полученных данных) действует формула 
ВМ > ВПМ > ВОМ. Как видим, первостепенную роль 
играет внутренняя мотивация – направленность на 
результат, который является интересным самой 
личности. Это может быть как непосредственно 
результат педагогического труда, получаемый опыт 
и навык, так и фактическое достижение поставлен-
ных целей и задач в процессе обучения студентов.  

Высоко мотивированными оказались 55 % ис-
пытуемых. Это указывает на то, что для данной 
группы китайских преподавателей имеет значение 
удовлетворение от самого процесса обучения и 
результата работы, а также и возможность наибо-
лее полной самореализации именно в данной пе-
дагогической деятельности. 

Внешняя положительная мотивация (средний 
уровень) была обнаружена у 40 % опрошенных ки-
тайских преподавателей. Возможно, это объясняет-
ся тем, что для данных испытуемых ведущими яв-
ляются потребности в достижении социального пре-
стижа и уважения со стороны других, стремление к 
продвижению по службе, денежный заработок. 

Внешняя отрицательная мотивация (низкий 
уровень) была выявлена у небольшой части опро-
шенных китайских преподавателей (5 %). Подоб-
ный вид мотивации свидетельствует о стремлении 
испытуемых избежать критики со стороны руково-
дителя или коллег, а также возможных наказаний 
или неприятностей.  

Наилучший оптимальный мотивационный комплекс 
личности: ВМ > ВПМ > ВОМ или ВМ = ВПМ > ВОМ 
был выявлен у 55 % китайских преподавателей. 
Такой мотивационный комплекс свойствен тем ре-
спондентам, у которых преобладает внутренняя 
мотивация. Преобладание внутренней мотивации 
свидетельствует о том, что китайские преподавате-
ли осуществляют свою профессиональную дея-
тельность в соответствии со своими установками, 
потребностями, интересами, желаниями. Их актив-

ность мотивирована самим содержанием трудовой 
деятельности, стремлением достичь в ней опреде-
ленных позитивных результатов, у них снижена 
эмоциональная нестабильность, они занимаются 
творческой деятельностью ради нее самой, а не для 
достижения каких-либо внешних наград. Такая дея-
тельность является самоцелью, а не средством для 
достижения некой другой цели. На основе внутрен-
ней мотивации китайские преподаватели действуют 
спокойнее. Они добросовестнее выполняют работу, 
затрачивают меньше сил. У данной группы испыту-
емых доминирующими мотивами выступают: соци-
альный престиж и уважение, удовлетворенность от 
труда и возможность полной реализации.  

Промежуточный мотивационный комплекс  
личности: ВОМ = ВМ > ВПМ, ВПМ > ВМ > ВОМ, 
ВМ > ВОМ > ВПМ был выявлен у 40 % респонден-
тов. Это преподаватели, у которых преобладает 
внешняя положительная мотивация. В основе 
внешней мотивации профессиональной деятель-
ности лежит стремление к удовлетворению по-
требностей внешних по отношению к самой дея-
тельности, т.е. их поведение обусловлено поощре-
ниями, наградами, похвалами, одобрением. Для 
преподавателей с доминирующей внешней моти-
вацией труд становится лишь средством достиже-
ния личных интересов.  

У этой группы преобладают такие мотивы, как 
мотивы социального престижа, заработной платы. 
Внешние положительные мотивы, несомненно, 
более эффективны и более желательны со всех то-
чек зрения, чем внешние отрицательные мотивы. 
Для данных китайских преподавателей преимуще-
ственное значение имеют внешние положитель-
ные мотивы: заработок, избегание критики со сто-
роны руководства, стремление к продвижению по 
службе, высокий уровень удовлетворенности тру-
дом, т.е. им важно, чтобы работа хорошо оплачи-
валась, а их успехи признавались и отмечались ру-
ководством и коллегами, студентами, родителями. 

Наихудший мотивационный комплекс был об-
наружен у 5 % опрошенных китайских преподава-
телей. Им соответствует мотивационный комплекс 
личности: ВОМ > ВМ = ВПМ, ВОМ > ВПМ > ВМ. Это 
респонденты, у которых преобладает внешняя от-
рицательная мотивация. Стоит отметить, что таких 
немного, но они есть и требуют повышенного вни-
мания со стороны руководства образовательной 
организации. Возможно, в деятельности этих китай-
ских преподавателей превалируют мотивы избега-
ния неудач, порицания над мотивами, связанными с 
ценностью самой деятельности. У них также повы-
шен уровень эмоциональной нестабильности.  
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Деятельность китайских преподавателей с та-
ким типом мотивации характеризуется следующи-
ми признаками: работой без удовольствия от дея-
тельности или без интереса к преподаваемому 
предмету; работой по необходимости, мотивом к 
деятельности для них является наказание, осужде-
ние. Это разрушительно для личности и порождает 
пассивность, ограниченность, конформизм, безот-
ветственность. Судя по всему, это связано с про-

фессиональным выгоранием преподавателей, по-
вышенной нагрузкой.  

Итак, исследование показало, что первостепен-
ную роль для китайских преподавателей играет 
внутренняя мотивация, направленность на резуль-
тат, интересный самому человеку, что указывает на 
высокую эффективность труда и положительное 
отношение китайских преподавателей к выполня-
емой профессиональной деятельности.  
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Сложность и противоречивость процессов раз-
вития нашего общества в целом порождает ряд 
проблем педагогической деятельности, о которых в 
последние годы написано достаточно много пуб-
ликаций. В частности, к ним относят такие пробле-
мы, как саморазвитие педагога и возможности 
преодоления им педагогических стереотипов, вос-
приимчивость педагога к инновационным процес-
сам. На этом фоне отличительной особенностью 
социокультурных процессов, происходящих в 
нашем обществе, является переоценка и осмысле-
ние ценностей. То, что совсем недавно восприни-
малось в качестве незыблемых постулатов, сейчас 
либо полностью отвергается, либо вызывает со-
мнение в его «полезности», значимости. Утрачивая 
веру в старые ценности, человек теряет объекты 
для своей проекции вовне. Это приводит к тому, 
что он замыкается в себе, а окружающий мир для 
него становится чуждым и даже враждебным. 

Кризис смыслообразующих жизненных и про-
фессиональных ценностей ведет к кризису иден-
тичности, который, в свою очередь, нередко со-
провождается духовным вакуумом. И как результат 
этого – деформация самосознания человека, от-
чуждение личности от собственной истории, утрата 
смысла бытия, профессиональной деятельности, 
т.е. перспектив будущего и ответственности. 

В результате профессиональные качества педа-
гога вынуждают его постоянно выбирать между 
естественным стремлением личности к стабильно-
сти и необходимостью ломки старых представле-
ний, смены системы ценностей, что приводит к 
объективной неопределенности. Как следствие, 
преодолеть объективную неопределенность воз-
можно посредством самоорганизации человека 
либо группы людей, т.е. посредством выбора форм 
и способов поведения, отношений, деятельности, 
способствующих формированию у ребенка соб-
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ственной картины мира, собственного образа бу-
дущего и своего способа существования в нем [10].  

Разнообразие мнений относительно понятия 
«самоорганизация» объясняется, на наш взгляд, 
сложностью этого процесса, его индивидуально-
личностной направленностью и вариативностью, 
тем, что данная категория изучается в различных 
аспектах: психологическом, педагогическом и др. 
К анализу самоорганизации учеными применяются 
различные подходы. Проблема самоорганизации 
рассматривалась выдающимися отечественными и 
зарубежными педагогами и психологами: В.М. Бех-
теревым, Л.И. Божович, Л.С. Выготским, В.Н. Дон-
цовым, Н.М. Пейсаховым, Н.К. Тутышкиным, А.А. Ух-
томским и др. Наиболее близкой нам позицией для 
анализа состава и структуры процесса самооргани-
зации является системный структурно-функцио-
нальный подход, который позволяет выявить внут-
ренний механизм процесса (способ преобразова-
ния содержания) и отражает его наиболее устой-
чивые, инвариантные элементы. В обозначенном 
аспекте выделим следующие модели самопроцес-
сов, построенные на базе структурно-функцио-
нального подхода: модель осознанной саморегу-
ляции произвольной деятельности О.А. Конопкина, 
целостную систему самоуправления Н.М. Пейсахо-
ва; функциональную структуру учебной самоорга-
низации Я.О. Устиновой и др.  

 В рассмотрении структурно-функционального 
подхода особую остроту для нашего исследования 
приобретают труды Н.М. Пейсахова, рассматрива-
ющего самоуправление как целостную модель са-
мопроцессов личности в контексте её способности 
прогнозирования будущих результатов своей дея-
тельности, определения дальних целей и планиро-
вания своих поступков и действий, выдвижения 
критериев оценки качества для извлечения ин-
формации о ходе процесса самоуправления и вне-
сения в него поправок, что, несомненно, носит 
творческий характер. Очевидно, что способность 
самоуправления представляет собой процесс, в 
котором субъект сам определяет проблему и вы-
рабатывает оптимальную тактику и стратегию сво-
ей активности по разрешению различных проблем 
в жизнедеятельности, реализуя творческий стиль в 
качестве своеобразной авторской позиции. В ре-
зультате происходит совмещение усилий препода-
вателя и обучающегося при организации способов 
преподавания, выбора содержания, оценивания, 
образовательных технологий, что предполагает 
системную перестройку всего процесса професси-
онального развития педагога, включая подготовку 
для получения необходимого результата образо-

вания в виде компетенций будущего специалиста. 
В этом смысле для обучения нового поколения в 
условиях межкультурного взаимодействия все ча-
ще возникает вопрос о поиске действенных форм и 
методов организации учебно-воспитательного 
процесса, способных раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся.  

Как следствие, возникновение противоречий в 
межэтнической сфере, которые имеют под собой 
не только социально-политические, экономиче-
ские, но и духовные основания, проявляющиеся в 
культурных и ценностных различиях. Одним из ме-
тодов предупреждения конфликтных ситуаций в 
регионе является формирование навыков меж-
культурного взаимодействия [1]. 

На этом фоне все в большой степени проявляет-
ся значимость учета региональной специфики в 
сфере образования, поскольку в повседневности 
активно задействованы альтернативные способы 
познания мира, такие как религия, искусство, ир-
рациональные представления [3]. Регионализация 
системы образования полиэтнического региона 
предусматривает проведение комплекса мер для 
усиления подготовки педагогических кадров, в том 
числе и повышение качества подготовки выпускни-
ков к педагогической деятельности в поликультур-
ной среде. Так, одним из приоритетных направле-
ний государственной программы «Развитие образо-
вания в Хабаровском крае» является повышение 
качества профессионального образования, развитие 
механизмов непрерывного педагогического образо-
вания, а также приведение структуры профессио-
нального образования в соответствие с потребно-
стями инновационного развития экономики края.  

 Параллельно на базе ФГБОУ ВПО «Дальнево-
сточный государственный гуманитарный универси-
тет» (переименован в «Тихоокеанский государ-
ственный университет») был создан Ресурсный 
центр «Поликультурное образование и этнокуль-
турное развитие личности», который реализует 
инновационное направление по сетевому взаимо-
действию образовательных организаций края в 
формате единого образовательного пространства 
педагогического кластера, построенного на прин-
ципах культуросообразности и личностно-ориенти-
рованного образования, социального партнерства 
и эффективного информационного взаимодействия 
всех участников кластера. 

С целью реализации механизмов и форм не-
прерывного педагогического образования в рамках 
требований профессионального стандарта «Педа-
гог» на базе Ресурсного центра университета с 
2016 г. по настоящее время реализуется краевой 
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инновационный комплекс «Интеграция» по про-
блеме развития межкультурной компетентности и 
языковой культуры личности в условиях полиэтни-
ческого региона. Модель реализации инновацион-
ной деятельности комплекса «Интеграция» по-
строена на принципах взаимодействия учреждений 
дошкольного, общего, среднего профессионально-
го и высшего образования, включающего сотруд-
ничество в культурно-образовательном простран-
стве полиэтнического региона.  

В проекте инновационной деятельности реали-
зуются два стратегических направления по форми-
рованию языковой культуры личности обучающих-
ся. Первое направление комплекса ориентировано 
на обучение русскому языку как государственному 
детей-инофонов, испытывающих трудности обуче-
ния в связи с адаптацией к иной культурной среде, 
где происходит сложное освоение русского языка, 
трудности коммуникации, возникающие в обще-
нии с детьми и педагогами. Второе направление 
комплекса ориентировано на сохранение и попу-
ляризацию родных языков, куда вошли образова-
тельные учреждения из сел муниципальных обра-
зований Николаевского-на-Амуре и Нанайского 
районов Хабаровского края (на примере ульчского и 
нанайского этноса). Ценным в указанном направле-
нии становится активность педагогов-исследова-
телей, которые выстраивают свою деятельность, 
основываясь на принципе высокой личной убеж-
денности о значимости популяризации родного 
языка и готовности создавать психолого-педаго-
гические условия в образовательном учреждении по 
внедрению конкретных технологий его сохранения. 

Важно отметить, что культурно-образовательное 
пространство полиэтнического макрорегиона – это 
часть единого культурно-образовательного про-
странства России, специфически организованная с 
учетом национально-регионального компонента 
социокультурная и педагогическая среда, способ-
ствующая развитию и саморазвитию индивида. 
В его рамках в пределах полиэтнического макроре-
гиона происходит взаимодействие и формирование 
навыков межэтнического, межкультурного диалога, 
представляющего собой процесс обмена между 
представителями различных этнических групп эле-
ментами материальной и духовной культуры. Мы 
солидарны с мнением И.С. Карабулатовой о том, что 
в условиях полиэтничных контактов приграничья 
индивид, обретая этническую идентичность, также 
обретает культурно-историческую память, глубокие 
исторические и культурные корни, связь с традици-
ей, ощущение исторической и межпоколенной пре-
емственности, непрерывности и устойчивости [6].  

На этом фоне в рамках культурно-образова-
тельного пространства полиэтнического региона 
формируются этнические особенности, ценностные 
ориентации, принципы и стереотипы поведения лю-
дей, представителей различных этнических общно-
стей. В этой связи культурно-образовательное про-
странство полиэтнического региона представляет со-
бой условие формирования и развития этноспецифи-
ческих черт и качеств человека как представителя кон-
кретной этнической группы. В его границах осуществ-
ляется процесс усвоения и трансляции субъектом эт-
нонациональных и других гуманистических ценно-
стей с учетом региональной специфики [1: с. 11].  

 Практика показала, что организация кластерно-
го взаимодействия в культурно-образовательном 
пространстве полиэтнического региона в первую 
очередь требует объединения усилий педагогов с 
развитой способностью самоуправления. Отметим, 
в переводе с английского языка слово «кластер» 
(cluster) означает «пучок», «гроздь», «группа», 
«расти пучками», «концентрация». От того, 
насколько будут объединены цели педагогов, де-
тей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, 
найдены аспекты личностного смысла, привлека-
тельные для всех субъектов, зависит успешность 
выработанной стратегии. Под кластером в образо-
вательной системе нами понимается совокупность 
её свойств, отвечающих за эффективность и каче-
ство решения определенного круга задач на кон-
кретном этапе деятельности субъектов [5: c. 17–18].  

 Начало обучения в профессиональном учебном 
заведении – наиболее значимый период. Принятие 
учеником школы новой социальной роли – роли 
студента существенно влияет на возможности лич-
ной самореализации, профессионального само-
определения и построения карьеры. Результаты 
проведенного диагностического исследования по 
выявлению уровня развития способности само-
управления (ССУ) у будущих педагогов обращают 
нас к вопросу о возможности развития их способ-
ности самоуправления.  

В нашем случае структура модели развития са-
моуправления будущих педагогов в этнорегио-
нальной подготовке состоит из двух уровней: уров-
ня довузовского профессионального образования и 
уровня послевузовского рефлексивно-оценочного 
профессионального образования. Под моделиро-
ванием как одним из методов научного познания 
(С.И. Архангельский, В.В. Давыдов, Ю.А. Конаржев-
ский, Н.В. Кузьмина и др.). нами понимается вос-
произведение характеристик некоторого объекта 
на другом объекте, специально созданном для его 
изучения, который называется при этом моде-
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лью [9]. Модель рассматривается как искусственно 
созданный объект, который, будучи подобен ис-
следуемому объекту (или явлению), отображает и 
воспроизводит в более простом и обобщенном 
виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта [4].  

Обратимся к результатам эмпирического иссле-
дования, учитывая, что сформированность аналити-
ческих умений будущих педагогов – один из крите-
риев профессиональной компетентности, с помощью 
которых извлекаются знания из практики, что состав-
ляет основу педагогического мышления. При этом 
основу для целеполагания и последующего перебора 
вариантов возможных путей решения педагогиче-
ской задачи дает анализ педагогической ситуации, 
успех которой зависит не только от результатов ана-
литической деятельности, но и во многом предопре-
деляется способностью к антиципации, т.е. к предви-
дению появления результата действий еще до того, 
как они будут реально осуществлены. 

 Выборка состояла из 150 студентов (будущих 
педагогов) в возрасте от 17 до 25 лет, обучающихся 
в полиэтническом образовательном пространстве и 
проживающих в г. Хабаровске и г. Николаевске-на-
Амуре Хабаровского края. Обратимся к результа-
там диагностического исследования по мето-
дике «Способность самоуправления личности» 
Н.М. Пейсахова (табл. 1).  

При анализе полученных показателей способ-
ности самоуправления личности мы выявили, что 
среди студентов промышленно-гуманитарного 
колледжа менее всего развит такой показатель, как 
анализ противоречий или ориентировка в ситуации. 
Это может свидетельствовать о том, что данным 
студентам сложно обнаруживать противоречия во 
внешних условиях и создавать субъективную мо-
дель сложившейся ситуации. Среди студентов, 
обучающихся в педагогическом колледже, мы вы-
явили низкую способность к целеполаганию, что 
может свидетельствовать о слабой способности к 
формированию моделей желаемого будущего и це-

лей (стратегических, тактических и оперативных). 
Иностранные студенты высшего учебного заведения, 
для которых поликультурное образовательное про-
странство не является стресс-фактором, показали ре-
зультаты, находящиеся в пределах средних значений. 

Можно предположить, что для современного 
молодого человека педагогического профиля клю-
чевым навыком становится умение эффективно 
работать и взаимодействовать с полиэтническим 
контингентом. Соответственно ключевой компе-
тенцией, которая развивается в процессе самоиз-
менений, становится межкультурная компетент-
ность, которая имеет связь с развитием культурно-
го интеллекта. Культурный интеллект как новое 
направление исследований находится в прямой 
связи с различными сферами жизнедеятельности 
человека, что дает ему возможность понимать дру-
гих и реагировать на поведенческие модели. В оте-
чественной психологии изучением феномена куль-
турного интеллекта занимается Г.У. Солдатова. Она 
считает, что культурный интеллект является видом 
социального интеллекта, который направлен на 
специфический социальный контекст, определяе-
мый некоторыми культурными особенностями 
личности. Иными словами, культурный интеллект 
можно определить как способность человека адап-
тироваться в новой культурной среде [8].  

Наблюдения показывают, что люди с низким 
уровнем культурного интеллекта не способны 
управлять собой и конструктивно общаться с дру-
гими, и наоборот, люди с высоким уровнем куль-
турного интеллекта способны управлять собой и 
конструктивно общаться с другими. Важно отме-
тить, что культурный интеллект включает в себя 
когнитивный, метакогнитивный, мотивационный и 
поведенческий компоненты, охватывая основные 
уровни межличностного взаимодействия и обеспе-
чивая интегративный подход к решению кросс-
культурных ситуаций, характеризующихся сложно-
стью, неопределенностью, разнообразием куль-
турных измерений, и адаптацию к ним.  

 

Таблица 1  
Средние показатели способности самоуправления студентов 

Показатель 
Пром.-гум. колледж Пед. колледж Вуз (ин. студенты) 

Кол-во выборов % Кол-во выборов % Кол-во выборов % 

Анализ противоречий 2 0,8 29 16 25 11,1 

Прогнозирование 24 10,6 25 13,8 22 9,7 

Целеполагание 32 14,2 2 1,1 34 15,1 

Планирование 30 13,3 23 12,7 23 10,2 

Критерий оценки качества 24 10,6 18 9,9 26 11,5 

Принятие решений 26 11,5 16 8,8 17 7,5 

Самоконтроль 32 14,2 28 15,4 26 11,5 

Коррекция 27 12 24 13,2 28 12,4 

Общая ССУ 28 12,4 16 8,8 24 10,6 
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Обратимся к результатам диагностического ис-
следования по методике «Расширенная шкала 
культурного интеллекта» Г.У. Солдатовой (табл. 2).  

При анализе полученных показателей мы 
установили, что у студентов педагогического кол-
леджа метакогнитивный показатель культурного 
интеллекта в среднем диапазоне значений не 
выявлен, что может свидетельствовать о недоста-
точной способности студентов рефлексировать по 
поводу собственной этнической и культурной 
принадлежности, а также о невозможности про-
гнозирования поведения в ситуации межкультур-
ного взаимодействия. У студентов промышленно-
гуманитарного колледжа был выявлен низкий 
уровень мотивационного показателя культурного 
интеллекта, что может свидетельствовать об их 
слабой готовности к познанию новой культуры. 
У иностранных студентов было определено отсут-
ствие когнитивного и поведенческого компонента 
культурного интеллекта. Можно предположить, 
что у них отсутствуют знания об обычаях, ценно-
стях, нормах и человеческой деятельности в различ-
ных культурах, а также представления о вербальных 
и невербальных формах поведения, которые бы под-
ходили для контакта с носителями других культур. 

Мы считаем, что характер базисных убеждений 
личности является значительным показателем в 
изучении психологических особенностей взаимо-
связи культурного интеллекта с самоуправлением 
личности в полиэтническом образовательном про-
странстве. Известно, что постоянно меняющаяся 
реальность заставляет людей истолковывать про-
исходящие события так, чтобы поддерживать ста-
бильность окружающей картины мира и обеспечи-
вать необходимую опору для достижения чувства 
безопасности. Жизненный опыт таких людей бази-

руется на внутренней структуре, которая состоит из 
убеждений о доброжелательности–враждебности 
окружающего мира, его справедливости, а также 
представления о собственном «Я». Данный фено-
мен отражает представления об окружающем ми-
ре и собственном «Я» индивида. Для исследования 
доминирующих базисных убеждений личности мы 
использовали методику в адаптации М.А. Падун и 
А.В. Котельниковой «Шкала базисных убеждений». 

В целом базисные убеждения можно определить 
как устойчивые представления индивида о мире и о 
себе, оказывающие влияние на мышление, эмоцио-
нальные состояния и поведение человека. Такая 
структура находит отражение в пяти субшкалах и со-
стоит из внутренних идей индивида об окружающем 
мире, собственном «Я», а также способах взаимодей-
ствия между «Я» и миром. Базисное убеждение о 
доброжелательности–враждебности окружающего 
мира отражает представления индивида о безопас-
ной возможности доверять окружающему миру и 
представлено субшкалой «доброжелательность окру-
жающего мира». Базисное убеждение о справедли-
вости окружающего мира представляет убеждения 
индивида о принципах распределения удач и несча-
стий и содержит две категории: «справедливость» и 
«убеждения о контроле». Базисное убеждение о 
ценности и значимости собственного «Я» характери-
зуется также показателями двух субшкал опросника: 
«образ Я» и «удача». Благодаря указанным измере-
ниям мы обнаруживаем общие точки соприкоснове-
ния этнокультурных традиций с глобальными обще-
культурными ценностями, основанными на устой-
чивой духовной традиции [2: с. 90]. Результаты диа-
гностического исследования по методике «Шкала 
базисных убеждений» в адаптации М.А. Падун и 
А.В. Котельниковой представлены в табл. 3. 

 

Таблица 2 
Средние показатели культурного интеллекта студентов 

Культурный  
интеллект 

Пром.-гум. колледж Пед. колледж Вуз (ин. студенты) 

Кол-во выборов % Кол-во выборов % Кол-во выборов % 
Мотивационный  1 10 3 21,4 1 20 

Когнитивный 4 40 3 21,4 – – 

Метакогнитивный 2 20 – – 2 40 

Поведенческий 2 20 7 50 – – 

Общий 1 10 1 7,1 2 40 
 

Таблица 3 
Средние показатели базисных убеждений студентов 

Показатель 
Пром.-гум. колледж Пед. колледж Вуз (ин. студенты) 

Кол-во выборов % Кол-во выборов % Кол-во выборов % 

Образ Я 33 22,2 27 14,4 41 24,7 

Доброжелательность окружающего мира 22 14,9 31 16,6 30 18 
Справедливость 33 22,2 28 15 32 19,3 

Удача 31 20,9 72 38,5 32 19,3 

Убеждение о контроле 29 19,6 29 15,5 31 18,7 
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При анализе полученных показателей установ-
лено, что у студентов педагогического колледжа 
преобладают два типа базисных убеждений. Пер-
вый – это базисное убеждение «образ Я», второй 
тип базисных убеждений – это «справедливость». У 
студентов промышленно-гуманитарного колледжа 
преобладает базисное убеждение «доброжелатель-
ность окружающего мира»; у иностранных студен-
тов преобладает базисное убеждение «образ Я». 

Для определения наличия взаимосвязи между 
изучаемыми показателями мы провели корреля-
ционный анализ с помощью коэффициента Пирсо-
на. Результаты корреляционного анализа показали, 
что иностранные студенты вуза характеризуются 
высоким уровнем взаимосвязи между метакогни-
тивным показателем культурного интеллекта, спо-
собностью самоуправления личности и базисными 
убеждениями «доброжелательность окружающего 
мира», «образ Я» и «удача» (при r = 0,70). Это мо-
жет свидетельствовать о высоком уровне осведом-
ленности и умении формировать модели взаимо-
действия с представителями других национально-
стей, а также может указывать на то, что при нали-
чии противоречий между своей культурой и дру-
гими культурами студенты предпочитают быть 
убежденными в превосходстве своей культуры, 
при том что они не готовы на радикальные дей-
ствия во имя своих этнических интересов. 

Среди студентов педагогического колледжа мы 
выявили взаимосвязь между самоуправлением 
личности и мотивационным культурным интеллек-
том с такими базисными убеждениями, как «доб-
рожелательность окружающего мира» и «справед-
ливость» (при r = 0,60). Это может свидетельство-
вать о готовности студентов при обнаружении про-
тиворечий во внешней поликультурной среде со-
здавать модель сложившейся ситуации и полагать-
ся при её разрешении на благосклонность от окру-
жающего мира. Кроме того, это может свидетель-
ствовать о наличии у студентов способности 
направлять своё внимание на изменение системы 
самоуправления личности в условиях поликультур-
ной образовательной среды в целях предотвраще-
ния формирования дискриминационных форм ме-
жэтнических отношений в образовательном про-
странстве. У студентов промышленно-гуманитар-
ного колледжа выявлен средний уровень показа-
телей взаимосвязи между самоуправлением лич-
ности, шкалами культурного интеллекта и базис-
ными убеждениями «убеждение о контроле», 
«доброжелательность окружающего мира», «уда-
ча» (при r = 0, 55).  

Таким образом, результаты теоретического и 
эмпирического анализа особенностей взаимосвязи 
культурного интеллекта с самоуправлением буду-
щих педагогов позволили определить, что суще-
ствуют особенности во взаимосвязи самоуправле-
ния личности с их культурным интеллектом, прояв-
ление которых будет зависеть от различного со-
держания убеждений в культурно-образователь-
ном пространстве полиэтнического региона. Эти 
особенности могут проявляться в отношении к 
представителям своей и других этнических групп, в 
наличии социальной дистанции и с разным уров-
нем готовности к взаимодействию с людьми раз-
ных национальностей. На основе этого можно за-
ключить, что в развитии профессионального обра-
зования требуется поиск новых подходов к учеб-
ному процессу с целью развития творческого по-
тенциала и социокультурной адаптивности студен-
тов, являющихся представителями разных культур 
внутри профессиональных учебных заведений с 
полиэтнической образовательной средой. 

Таким образом, в свете политики регионализа-
ции системы образования Хабаровского края нами 
определено, что управление процессом профессио-
нального саморазвития, включающего самооргани-
зацию педагога, эффективно, если он представлен 
как единство четырех этапов в системе взаимодей-
ствия субъектов образовательной деятельности: 

– самопознания, которое предполагает изуче-
ние требований, предъявляемых к педагогу, ре-
флексию собственной профессиональной деятель-
ности, её самооценку; 

– планирования, состоящего из определения 
цели и задач, разработки программы саморазви-
тия, выбора личных правил поведения, форм, 
средств, методов и приемов решения задач в рабо-
те над собой; 

– реализации, предполагающей непосредствен-
ную практическую деятельность; 

– самоконтроля и самокоррекции, включающих 
в себя рефлексию деятельности. 

Кроме того, полученные характеристики эмпири-
ческого исследования позволяют заключить о зна-
чимости психолого-педагогического сопровождения 
будущих педагогов по развитию межкультурной 
коммуникации в полиэтнической образовательной 
среде учебного заведения. Последующая работа 
направлена на реализацию курса теоретико-
тренинговых занятий, включающего блок тренинго-
вых упражнений по развитию межкультурной ком-
муникации, что позволит студентам осознать новое 
качество своей социальной позиции; осознать необ-
ходимые профессиональные и личностные качества, 
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скорректировать собственные планы на период 
обучения в профессиональном учреждении [7]. До-
полнительный эффект может проявляться в запуске 
механизмов группообразования, создания благо-
приятного психологического климата и развития 
межкультурного обмена опытом в различных 

учебных группах с полиэтническим контингентом 
обучающихся. В результате представленная педа-
гогическая система будет способствовать созда-
нию условий для развития самоорганизации педа-
гогов на этапах довузовского и послевузовского 
образования. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема личностных ресурсов противодействия профессиональному выгоранию. 

Авторы кратко описывают основные рассматриваемые категории: личностные ресурсы, профессиональное выгорание, спе-
цифику профессиональной деятельности. Авторы подробно описывают результаты эмпирического исследования личност-
ных ресурсов противостояния профессиональному выгоранию сотрудников наркоконтроля. Подводя итоги, авторы указы-
вают основные личностные ресурсы противодействия профессиональному выгоранию: конструктивную коммуникацию, 
осознанную саморегуляцию, способность к прогнозированию своих действий, социальный интеллект; высказывают пред-
положение, что указанные личностные ресурсы могут являться ресурсами противостояния профессиональному выгоранию 
представителей профессиональной деятельности типа «человек-человек».  

Ключевые слова: личностные ресурсы, профессиональное выгорание, профессиональная деятельность 
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Abstract. The article deals with the issue of personal resources to counteract professional burnout. The authors briefly describe 

the main categories under consideration: personal resources, professional burnout, specific professional activity. They provide a 
detailed account of the results of an empirical study on personal resources of counteracting the professional burnout of drug con-
trol officers. In conclusion, the authors identify the main personal resources that help resist professional burnout: constructive 
communication, conscious self-regulation, the ability to anticipate actions and social intelligence. They suggest that the personal 
resources may serve as tools to counteract the professional burnout of professionals involved in people-oriented activity.  
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Большое число специалистов различных про-

фессий, могут испытывать состояние интеллек-
туального, физического и эмоционального истоще-
ния вследствие рабочих перегрузок и стрессов, что 
приводит к профессиональному выгоранию. Соот-
ветственно необходимо формировать внутреннюю 
готовность к решению профессиональных задач. 
По мнению С. Хобфолла, В.А. Бодрова, А.Г. Макла-
кова и др., условием противостояния профессио-
нальному выгоранию является система ресурсов 
личности.  

Бодров В.А. рассматривал ресурсы как физиче-
ские и духовные возможности человека, мобили-
зация которых приводит к предотвращению или 

купированию стресса. Личностные ресурсы – навы-
ки и способности, позволяющие адаптироваться в 
сложных жизненных ситуациях [1].  

Хобфолл С. писал, что именно потеря личност-
ных ресурсов приводит к потере субъективного 
благополучия, к переживанию психологического 
стресса, что сказывается на психологическом здо-
ровье профессионала [2].  

Столкнувшись с жизненными проблемами, чело-
век может предпринять действия, направленные на 
предотвращение эмоционального истощения и, как 
следствие, профессионального выгорания посред-
ством личностных ресурсов. Проблема профессио-
нального выгорания сегодня активно изучается, од-
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нако ресурсы, способствующие противодействию 
профессиональному выгоранию, изучены недоста-
точно. В целях изучения системы ресурсов личности, 
способствующих предотвращению профессиональ-
ного выгорания, было проведено исследование. 

Анализ литературы показал, что первоначально 
термин «выгорание» применялся в медицине, 
позднее появляются понятия «психологическое 
выгорание», «профессиональное выгорание» и 
«эмоциональное выгорание». 

Впервые понятие «выгорание» отмечено в рабо-
тах американского психиатра Х. Дж. Фрейденбергер-
га. Он ввел новый термин для характеристики психо-
логического состояния здоровых людей, находящих-
ся в интенсивном и тесном общении с клиентами, 
пациентами в эмоционально нагруженной атмосфе-
ре при оказании профессиональной помощи [3]. 

Российские же психологи начали изучать син-
дром выгорания позже, в конце ХХ в. Отечествен-
ные и зарубежные ученые начали изучать данную 
проблему в сфере труда, выявив зависимость ре-
зультатов труда от здоровья и эмоционального со-
стояния работника. Отечественные психологи, за-
нимавшиеся исследованием профессионального 
выгорания (Н.Е. Водопьянова, Т.И. Форманюк, 
В.Е. Орел, Е.С. Старченкова, Т.В. Решетова и др.), 
связывают данное явление с психологическим со-
стоянием и эмоциями человека. Они считают, что 
текущая экономическо-политическая обстановка, 
условия труда и отдыха могут способствовать раз-
витию профессионального выгорания у работни-
ков, особенно у служащих [4]. 

Существуют различные подходы к определению 
понятия «профессиональное выгорание», остановим-
ся на определении, предложенном Н.Е. Водопьяно-
вой, которая детерминирует профессиональное вы-
горание как «совокупность психических процессов, 
состояний, отношений, профессиональных установок 
и ценностей, способов преодоления трудных и кри-
зисных профессиональных ситуаций, профессио-
нально важных качеств субъектов, которые вовлека-
ются в трудовую деятельность и претерпевают де-
структивные изменения под влиянием противоречий 
между возможностями субъекта и организационно-
профессиональными требованиями к нему» [5]. 
Н.Е. Водопьянова указывает на то, что профессио-
нальное выгорание проявляется в изменениях лич-
ностных характеристик, следовательно, противостоя-
ние профессиональному выгоранию возможно имен-
но посредством работы с личностными ресурсами.  

Проблема ресурсов поднималась в работах 
В.А. Бодрова, В.И. Моросановой, Л.Г. Дикой, Д.А. Ле-
онтьева, Л.А. Китаева-Смыкина, Т.Л. Крюковой, 
А.К. Осницкого, А.Б. Леоновой, О.А. Конопкиной и др. 

Моросанова В.И. писала, что в структуру ресур-
сов входят компетентности человека, которые мо-
гут осознанно использоваться как средство реше-
ния задач различной степени конкретности. Они 
могут накапливаться, расходоваться и восстанавли-
ваться [6]. Водопьянова Н.Е. уточняла, что ресур-
сы – это внутренние и внешние переменные, спо-
собствующие психологической устойчивости в 
стрессогенных ситуациях [7]. Таким образом, мож-
но продолжить, что ресурсы – это средства само-
контроля: контроля над эмоциями, контроля над 
активностью, вовлеченностью в процесс. Иными 
словами, если человек осознанно подходит к про-
цессу использования собственных ресурсов, он 
контролирует ситуацию: противостоит эмоцио-
нальным переживаниям, перегрузкам, стрессам, 
профессиональному выгоранию [8]. 

Изучая проблему противодействия профессио-
нальному стрессу посредством личностных ресур-
сов, мы обратили внимание на сотрудников нарко-
контроля.  

Специфика профессиональной деятельности со-
трудников наркоконтроля требует от специалистов 
не только хорошей физической подготовки и про-
фессиональных навыков, но также и высокой пси-
хологической устойчивости, и специфических ка-
честв личности. Сотруднику наркоконтроля по роду 
деятельности приходится иметь дело с наиболее 
трудным в социальном отношении контингентом, 
для которого характерно наличие асоциальных 
установок, непредсказуемость, скрытный характер 
преступной деятельности, противоборство и враж-
дебное отношение к представителям власти. 

Оперативно-служебную деятельность сотрудни-
ков органов наркоконтроля следует отнести к слож-
ным видам профессиональной деятельности, кото-
рая характеризуется многообразием и сложностью 
служебных задач, наличием ситуаций, при которых 
выполнение служебных задач связано с риском и 
опасностью для жизни, высоким уровнем психиче-
ской напряженности труда, жесткими временными 
ограничениями для достижения требуемого про-
фессионального уровня, повышенной социальной 
ответственностью за профессиональные ошибки. 

Одной из основных особенностей работы со-
трудников наркоконтроля является постоянный 
стресс, связанный с возможностью столкнуться с 
опасными и насильственными ситуациями, угроза-
ми для собственной безопасности и для здоровья 
других людей. Это требует от них способности эф-
фективно контролировать свои эмоции, принимать 
решения в сложных и быстро изменяющихся ситу-
ациях, оставаясь спокойными и решительными. 
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Другим важным аспектом является моральная 
составляющая работы сотрудников наркоконтроля. 
Они сталкиваются с различными этическими ди-
леммами, такими как баланс между соблюдением 
законов и прав человека, необходимость примене-
ния принудительных мер и т.д. Это может вызы-
вать внутренние конфликты и сомнения, которыми 
также необходимо уметь управлять. 

С учетом специфики профессиональной деятель-
ности сотрудников наркоконтроля именно специа-
листы указанной профессиональной деятельности 
выступили респондентами исследования, цель со-
стояла в изучении личностных ресурсов противосто-
яния профессиональному выгоранию. 

На первом этапе эмпирического исследования 
проводилась диагностика уровня сформированно-
сти профессионального выгорания сотрудников 
наркоконтроля посредством методики «Диагно-
стика профессионального выгорания» К. Маслач и 
С. Джексон (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты исследования профессионального  

выгорания респондентов, % 
 

Как наглядно показано на рис. 1, у большей ча-
сти респондентов (60 %) выявлен высокий уровень 
профессионального выгорания: присутствует чув-
ство эмоционального истощения и нехватка энер-
гии, повышенная психическая дистанцированность 
от работы, чувство негативизма или цинизма, низ-
кая профессиональная эффективность, общее нега-
тивное состояние людей, которое может проявить-
ся из-за хронического стресса, проблем в коллек-
тиве, плохих условий труда. Установленный факт 
может быть связан с тем, что деятельность сотруд-
ников протекает в ситуациях с непредсказуемым 
исходом, сопряжена с высокой ответственностью 
за свои действия, вынужденным общением с раз-
личными категориями граждан, постоянными фи-
зическими и психическими перегрузками, с риском 
собственной безопасности.  

У 7 % респондентов был выявлен средний уро-
вень профессионального выгорания, следовательно, 
у них происходит повышение эмоционального ис-
тощения, снижение профессиональной эффективно-
сти, снижение профессиональной мотивации, 
нарастание негативизма в отношении служебных 
обязанностей. Это свидетельствует о том, что ре-
спонденты чувствуют усталость на работе, но это 
ощущение не приводит к серьезному падению эф-

фективности, также в целом они удовлетворены 
условиями своей работы, однако находятся обстоя-
тельства, которые немного снижают эффективность. 

У 33 % респондентов был выявлен низкий уро-
вень профессионального выгорания, это выражает-
ся в вовлеченности в работу, эмоциональной ак-
тивности, внимательном выполнении профессио-
нальных обязанностей. Следовательно, респонден-
ты не чувствуют усталости на работе, условия труда 
их устраивают, проблем в коллективе не возникает. 
Указанный результат зафиксирован у «новых» со-
трудников, которые вовлечены в работу и заинте-
ресованы в новой деятельности, стремятся достичь 
высоких результатов. 

В результате исследования было установлено, 
что респонденты со средним уровнем профессио-
нального выгорания имеют пороговый уровень 
профессионального выгорания, следовательно, их 
можно отнести к группе с низким уровнем профес-
сионального выгорания. 

На основании полученных результатов респон-
денты были разделены на 2 группы: 

 группа 1 – респонденты, имеющие высокую 
степень профессионального выгорания; 

 группа 2 – респонденты, имеющие низкую 
степень профессионального выгорания. 

На втором этапе исследования проводилась диа-
гностика личностных ресурсов противостояния про-
фессиональному выгоранию посредством примене-
ния следующих методик: опросника «Оценка потерь 
и приобретений персональных ресурсов» (Н.Е. Во-
допьянова, 2005; 2013); опросника «Стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций – SACS», (Н.Е. Водо-
пьянова, 2009), CERQ (Д.А. Носова, Н.Е. Водо-
пьянова); методики «Шкала удовлетворенности ка-
чеством жизни» (Н.Е. Водопьянова, 2005); анкеты 
«Профессиональное самосознание» (Е.В. Конев). 

Рассмотрим данные, полученные посредством 
опросника «Оценка потерь и приобретений персо-
нальных ресурсов» (Н.Е. Водопьянова, 2005; 2013) 
для определения субъективной оценки ресурсо-
обеспеченности (рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты применения методики  
«Оценка потерь и приобретений персональных ресурсов» 
(Н.Е. Водопьянова, 2005; 2013):  – группа 1;  – группа 2 
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По шкале «Оценка потерь» у всех респондентов 
был выявлен высокий уровень выраженности 
(100 %), который свидетельствует о низкой удовле-
творенности «качеством» жизни, т.е. можно кон-
статировать, что у всех респондентов присутствуют 
показатели психологического выгорания.  

Данные, полученные по шкале «Оценка приоб-
ретений», показывают, что у респондентов груп-
пы 2 в большей степени присутствуют адаптацион-
ные, приспособительные возможности. Данные 
шкалы «Индекс ресурсности» свидетельствуют о 
том, что у 80 % респондентов группы 2 сбалансиро-
ваны жизненные разочарования и достижения, что 
свидетельствует о низкой стрессовой уязвимости.  

Обобщая данные всех шкал методики, необхо-
димо отметить, что стрессовое состояние зафикси-
ровано у всех респондентов, что может быть связа-
но с трудностями профессиональной деятельности. 
Однако у респондентов с высоким уровнем про-
фессионального выгорания отмечена психологиче-
ская травмированность, тогда как у респондентов с 
низким уровнем профессионального выгорания 
установлена возможность ценить себя, свой труд, 
они в профессиональной деятельности используют 
конструктивные модели поведения, актуализиру-
ющие их способности быть более адаптивными и 
стрессоустойчивыми. Таким образом, можно кон-
статировать наличие у респондентов группы 2 ре-
гуляторного ресурса – осознанной саморегуляции. 

Рассмотрим данные, полученные посредством 
опросника «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций – SACS» Н.Е. Водопьяновой, 2009, CERQ 
Д.А. Носовой, Н.Е. Водопьяновой (рис. 3).  

Как видно из рис. 3, респондентам с высоким 
уровнем профессионального выгорания свойствен-
но стремление открыто заявлять о своих целях и 
намерениях, не уважая при этом интересы окружа-
ющих, респонденты самостоятельно решают свои 
проблемы, им не нужна поддержка со стороны 
окружающих, они могут действовать стихийно, ре-
шения принимают легко, быстро и необдуманно. 

Респонденты с низким уровнем профессио-
нального выгорания активно вступают в социаль-
ные контакты, открыто заявляют о своих целях и 
намерениях, уважая при этом интересы окружаю-
щих. Респонденты стремятся поделиться своими 
переживаниями с другими людьми, обсудить с ни-
ми ситуацию, им присуще длительное обдумыва-
ние и тщательное взвешивание всех возможных 
вариантов решений, стремятся найти компромисс.  

Данные, полученные посредством методики 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций – 
SACS» Н.Е. Водопьяновой, показывают взаимосвязь 

психологических ресурсов личности и уровня про-
фессионального выгорания [10]. Профессиональ-
ная деятельность сотрудников наркоконтроля 
предполагает системное, специфическое взаимо-
действие с окружающими людьми, что само по се-
бе является фактором стресса. Наличие таких ре-
сурсов, как способность к конструктивной комму-
никации, прогнозирование собственных действий, 
социальная направленность, позволяют респон-
дентам снижать эмоциональное напряжение, свя-
занное с профессиональной деятельностью. 
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Рис. 3. Данные, полученные посредством опросника  
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций – SACS»  

Н.Е. Водопьяновой:  – группа 1;  – группа 2 

 
Рассмотрим данные, полученные посредством 

опросника «Шкала удовлетворенности качеством 
жизни» Н.Е. Водопьяновой (рис. 4).  

Как показано на рис. 4, у респондентов группы 1 
установлен низкий уровень выраженности таких 
шкал, как «Работа» (100 %), «Личные достижения» 
(96 %), «Здоровье» (100 %), «Общение с близкими 
людьми» (92 %), «Поддержка» (92 %), «Оптими-
стичность» (96 %), «Напряженность» (80 %), «Нега-
тивные эмоции» (62 %), это свидетельствует о том, 
что по указанным областям у сотрудников с высо-
ким уровнем сформированности профессиональ-
ного выгорания присутствует психическая напря-
женность, т.е. они не удовлетворены состоянием 
рабочего места, графиком работы; у них возникают 
проблемы со здоровьем; отсутствует оптимистич-
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ный настрой в разрешении критических ситуаций; 
может возникать чувство вины и стыда, многие ве-
щи воспринимаются тяжело и с раздражением. 
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Рис. 4. Данные, полученные посредством опросника  
«Шкала удовлетворенности качеством жизни»  
Н.Е. Водопьяновой:  – группа 1;  – группа 2 

 
У респондентов группы 2 установлен низкий 

уровень выраженности таких шкал, как «Личные 
достижения» (87 %), «Общение с близкими людь-
ми» (87 %), «Напряженность» (100 %), «Негативные 
эмоции» (100 %). Полученный результат подтвер-
ждает, что у респондентов присутствуют признаки 
профессионального выгорания, но результаты обра-
ботки данных шкал «Поддержка», «Оптимистич-
ность», «Самоконтроль» свидетельствуют о том, что 
удовлетворенность в различных сферах профессио-
нальной деятельности может меняться, респонден-
ты осознают ответственность за свои действия, легко 
приспосабливаются к новой ситуации [10].  

Результаты обработки данных, полученных с 
использованием методики «Шкала удовлетворен-
ности качеством жизни» Н.Е. Водопьяновой, под-
тверждают высказанное ранее предположение, о 
том, что способность к конструктивной коммуника-
ции, осознанность в собственных действиях снижа-
ет эмоциональное напряжение и позволяют проти-
востоять профессиональному выгоранию. 

Перейдем к анализу данных, полученных по-
средством анкеты «Профессиональное самосозна-
ние» Е.В. Конева. 

Анализ полученных ответов показал наличие 
когнитивной компетентности относительно про-
фессиональной деятельности у респондентов обе-
их групп. В частности установлено, что все респон-

денты, участвующие в исследовании, уведомлены о 
нормах, правилах и требованиях к своей должности.  

Описывая эталонное поведение специалиста 
наркоконтроля, респонденты обеих групп указы-
вают на необходимость таких качеств, как ум, ком-
муникабельность, пунктуальность, сила, упорство, 
грамотная речь, тактичность, усидчивость, стрессо-
устойчивость, знание законов, целеустремлен-
ность, лидерство, исполнительность, но необходи-
мо отметить, что респонденты группы 2 выделили 
в качестве эталонного поведения ответственность. 
Указанное уточнение, отмеченное в ответах ре-
спондентов группы 2, подтверждает более лич-
ностное отношение к выполнению профессиональ-
ных обязанностей респондентов с низким уровнем 
профессионального выгорания.  

Рассуждая о качествах личности, необходимых 
для эффективной деятельности сотрудника нарко-
контроля, респонденты обеих групп отметили упор-
ство, коммуникабельность, пунктуальность, стрессо-
устойчивость, ответственность. Нужно отметить, что 
респонденты группы 1 добавили такое качество, как 
терпеливость, а респонденты группы 2 – тактич-
ность, усидчивость и целеустремленность.  

Большая часть респондентов высоко оценили 
свой уровень профессионализма: 75 % респонден-
тов группы 1 и 90 % группы 2. Полученный резуль-
тат подтверждает, что респонденты положительно 
оценивают себя, им свойственно стремление к 
развитию своих профессиональных навыков.  

Интересный результат получен и при анализе 
ответов на вопрос об удовлетворенности деятель-
ностью. Удовлетворены профессиональной дея-
тельностью 92 % респондентов с высоким уровнем 
профессионального выгорания и 60 % респонден-
тов с низким уровнем профессионального выгора-
ния. Можно предположить, что респонденты груп-
пы 1, не включаясь активно в процесс профессио-
нальной деятельности, выполняют обязанности, их 
удовлетворяет материальное вознаграждение и 
они «плывут по течению» профессиональной жиз-
ни, тогда как респонденты с низким уровнем про-
фессионального выгорания осознанно относятся к 
работе, понимая её преимущества и недостатки.  

На третьем этапе исследования все полученные 
данные были подвергнуты процедуре математиче-
ского анализа посредством U-критерия Манна-
Уитни, r-критерия Пирсона.  

Полученные статистически значимые различия 
показали, что для респондентов с низким уровнем 
профессионального выгорания свойственны: 

– конструктивная коммуникация: способность 
решать конфликты, выражать свои мысли и чувства 
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без агрессии и находить компромиссы в сложных 
ситуациях; 

– осознанная саморегуляция: выражение соб-
ственных мыслей, чувств, потребностей при сохра-
нении уважения к другим; понимание своих границ 
и способности четко выражать свои потребности и 
чувства, что помогает не перегружаться работой, 
устанавливать здоровые пределы в общении с кол-
легами и начальством, что уменьшает риск негатив-
ных последствий, связанных с переработкой; 

– способность к прогнозированию своих дей-
ствий: осторожность, разумные подходы к работе; 

– социальный интеллект: общение с коллегами 
в сложных ситуациях как источник поддержки и 
понимания; общение с коллегами, друзьями, близ-
кими людьми как условие снижения уровня стрес-
са; обмен информацией, опытом, лучшими практи-
ками как фактор создания комфортной атмосферы. 

Результаты корреляционного анализа подтвер-
дили наличие взаимосвязей между уровнем сфор-
мированности профессионального выгорания и 
личностными ресурсами. Установлено, что оценка 
потерь и приобретений, импульсивные действия, 

социальный контакт, непрямые действия, ассоци-
альные действия, агрессивные действия, напряжен-
ность, негативные эмоции взаимосвязаны с процес-
сами формирования профессионального выгорания. 

Итак, проведенное исследование подтвердило: 
профессиональное выгорание сотрудников нарко-
контроля формируется при снижении ресурсообес-
печения субъекта профессиональной деятельности. 
Личностными ресурсами противостояния професси-
ональному выгоранию являются способности к кон-
структивной коммуникации, осознанной саморегу-
ляции, прогнозированию и социальный интеллект.  

Респондентами исследования выступали специ-
алисты наркоконтроля. Как было указано, их про-
фессиональная деятельность имеет ряд специфи-
ческих особенностей, однако основная её часть 
базируется на взаимодействии с человеком. Сле-
довательно, можно предположить, что указанные 
выше личностные ресурсы могут способствовать 
противостоянию профессиональному выгоранию 
широкого круга специалистов профессии типа «че-
ловек-человек».  
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Изучение влияния выбранной профессии на че-

ловека – это ключевая задача, стоящая перед ис-
следователями. Различия в восприятии профессии 
как подходящей или неподходящей могут значи-
тельно повлиять на результаты трудовой деятель-
ности. Кроме того, важно учитывать, что человече-
ские потребности могут быть разнообразны, и их 
удовлетворение через профессиональную дея-
тельность играет важную роль. 

Многие исследования показывают, что уровень 
субъективного благополучия в профессиональной 
сфере имеет прямое влияние на эмоциональное 
состояние и общее самочувствие человека. Уровень 
удовлетворенности работой может повлиять на мо-
тивацию, продуктивность труда и даже здоровье. 

Благополучие в профессиональной сфере тесно 
связано не только с самооценкой, но и с внешним 

восприятием окружающих. Важно учитывать не толь-
ко внутренние факторы, но и взаимодействие с кол-
легами, руководством и общими условиями работы. 
Только гармоничное сочетание внутренних и внеш-
них факторов обеспечит полноценное субъективное 
благополучие в профессиональной деятельности. 

В современном мире интерес к проблеме субъ-
ективного благополучия растет с каждым годом. 
Это явление нашло свое отражение в работах вы-
дающихся зарубежных психологов. Среди них 
можно выделить таких исследователей, как 
Н. Брэдбурн, Э. Динер, М. Селигман, М. Аргайл, а 
также Эндрюс и Уайтни. Эти ученые сделали значи-
тельный вклад в изучение данной проблемы и 
привнесли новые подходы к пониманию субъек-
тивного благополучия. 
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В отечественной психологии проблема субъек-
тивного благополучия остается малоисследован-
ной, однако есть авторы, которые активно трудятся 
над этим вопросом. Среди них нельзя не упомянуть 
Р.М. Шамионову, Л.М. Куликова, М.В. Соколову, 
Г.Л. Пучкову и других ученых, чьи работы вносят 
важный вклад в изучение данной темы. 

В последние десятилетия проблема удовлетво-
ренности трудом как фактор субъективного благо-
получия стала предметом все более тщательного 
исследования. Работы таких авторов, как Л.В. Кули-
ков, И. Гурвич, М. Аргайл, А.И. Дука, Р.М. Шамиов, 
Г.Е. Гудим-Левкович, позволяют нам лучше понять 
влияние трудовой деятельности на чувство счастья 
и удовлетворения людей. 

Субъективное благополучие олицетворяет в се-
бе множество аспектов, которые влияют на каче-
ство жизни человека. Полагаясь на слова Б.Ф. Ло-
мова, можно сказать, что субъективность социаль-
ной психологии открывается через анализ личности 
и личностных отношений к социальным явлениям. 
Необходимо рассматривать это явление как ре-
зультат воздействия внешних и внутренних факто-
ров, включая: семейные отношения и поддержку 
близких, уровень социальной поддержки и взаи-
модействия с окружающими, самооценку и само-
признание в обществе [6]. 

Целью социально-психологического анализа 
субъективного благополучия является не только 
понимание проявлений благополучия или неудо-
влетворения, но и выявление процессов, которые 
влияют на уровень благополучия. Они включают в 
себя комплекс факторов, оказывающих влияние на 
качество жизни личности. Таким образом, субъек-
тивное благополучие формируется в результате 
взаимодействия: 

– личных внутренних убеждений и ценностей; 
– окружения и восприятия общественного мнения; 
– внешних обстоятельств и социокультурной 

среды.  
Исследование влияния субъективно пережива-

емого благополучия позволяет понять, какие ас-
пекты личности и общества оказывают наибольшее 
влияние на уровень благополучия и как можно 
улучшить качество жизни в целом. 

Отношения человека с окружающим миром – 
это сложный механизм, в котором субъективные 
переживания играют важную роль. Как отмечал 
В.Н. Мясищев, эти отношения представляют собой 
сознательную и избирательную психологическую 
связь с различными аспектами реальности. Они 
проявляются в действиях, реакциях и переживани-
ях человека. Это подтверждает, что наше поведе-

ние и профессиональная деятельность во многом 
определяются взаимодействием с внешней средой 
и другими людьми [1]. 

Важно понимать, что субъективное воздейству-
ет не только на нас самих, но и на наше окружение. 
Наши эмоции, убеждения и ценности формируют 
наше восприятие мира и влияют на наши отноше-
ния с другими людьми. Эта взаимосвязь между 
внутренним и внешним миром является ключом к 
пониманию сложности человеческого поведения и 
взаимодействия. 

Каждый человек вступает в различные отноше-
ния – семейные, профессиональные, социальные и 
т.д. В каждой из этих сфер влияние субъективных 
факторов на поведение и взаимодействие неиз-
бежно. Понимание этого взаимодействия позволя-
ет лучше ориентироваться в мире и улучшать свои 
взаимоотношения. 

Для многих людей уровень удовлетворенности 
от их собственной деятельности или отношений 
является ключевым фактором, способствующим 
активности. Неудовлетворенность также может 
стать толчком для изменений и новых действий. 
Стремление к удовлетворенности или же избега-
ние неудовлетворенности может возникнуть как 
результат накопленного опыта и переживаний. 

Человек как личность постоянно стремится 
улучшить свое положение, найти способы дости-
жения благополучия и удовлетворения. Стремле-
ние к счастью и удовлетворенности является важ-
ным двигателем для развития личности. Мотива-
ция к действию может быть разной и зависеть от 
личностных особенностей каждого индивида. 

Различные мотивы, побуждающие к действию, 
могут порождать разнообразные результаты. Важ-
но осознавать, что наши действия и стремления не 
всегда приводят к однозначным и одинаковым по-
следствиям. Каждый человек воспринимает и реа-
гирует на удовлетворенность и неудовлетворен-
ность по-своему, что формирует уникальную кар-
тину мира и способы реагирования на него. 

Понимание психологического благополучия в 
профессиональной сфере находится в центре вни-
мания как в индивидуальном, так и в коллектив-
ном плане. Это концепция, которая охватывает не 
только личность и её отношения, но также влияние 
на объект труда.  

Важное понятие применительно к данной теме – 
удовлетворенность трудом. Оно определяется как 
эмоциональное и оценочное отношение к выполня-
емой работе и условиям её осуществления. Этот ас-
пект можно также рассматривать как эмоциональное 
настроение и психическое состояние субъекта [5].  
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Интегративный показатель удовлетворенности 
трудом имеет существенное значение для оценки 
благополучия личности в профессиональной дея-
тельности. Этот аспект выражает важность удовле-
творения от занятия определенной работой и влияние 
этого на самочувствие и результативность труда [8].  

В психологии существует широкий спектр под-
ходов к изучению удовлетворенности трудом, 
включая анализ мотивации, уровня вовлеченности 
в работу и взаимосвязи с другими аспектами пси-
хологического благополучия. 

Исследования показывают, что уровень удовле-
творенности работой считается важным компонен-
том профессиональной идентичности. Помимо са-
мореализации это также влияет на общее состоя-
ние личности профессионала. 

О.Н. Родина отмечает, что удовлетворенность 
работой – это субъективная оценка успехов в тру-
де, которая связана с осознанием достижений. Со-
гласно Ю.П. Поваренкову, профессиональное сча-
стье является вершиной профессиональной иден-
тичности личности [8]. 

Профессиональная идентичность является клю-
чевым элементом в развитии карьеры и само-
утверждении в профессии. Важно научиться нахо-
дить равновесие между удовлетворенностью рабо-
той и стремлением к самореализации. 

В процессе реализации труда на уровень субъ-
ективного благополучия влияет не только сам труд, 
но и система отношений, а также различные пси-
хологические и социально-психологические факто-
ры. Важную роль играют развитие социальных 
навыков и умение строить удовлетворительные 
социальные отношения.  

Индивиды, обладающие разносторонне развиты-
ми социальными навыками, часто ощущают бо́льшую 
удовлетворенность от своего труда, поскольку легче 
находят общий язык с коллегами и клиентами.  

Особое значение имеют социальные навыки в 
профессиональных сферах, где взаимодействие с 
людьми играет ключевую роль. Например, в рабо-
те «человек-человек» не менее важными являются 
способности устанавливать контакты, проявлять 
эмпатию и эффективно взаимодействовать с окру-
жающими. Важно уметь создавать и поддерживать 
позитивные отношения для успешной профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональная удовлетворенность играет 
ключевую роль в повышении стрессоустойчивости 
сотрудников, как выявил М.В. Демин в своем иссле-
довании. Анализ Л.В. Куликова показывает, что субъ-
ективное благополучие влияет на различные аспекты 
психического состояния, успешность работы и эффек-

тивность общения между людьми [26: с. 135]. Значи-
тельное внимание в работе Е.А. Углановой уделено 
влиянию субъективного экономического благопо-
лучия на общую оценку качества жизни. 

Несомненно, уровень удовлетворенности рабо-
чей деятельностью напрямую связан с эмоцио-
нальным комфортом работников и, как следствие, 
их способностью эффективно управлять стрессом. 
Поддержание позитивного внутреннего состояния 
благоприятно сказывается на качестве профессио-
нальной жизни сотрудников. С другой стороны, 
обеспечение материальной стабильности также 
играет важную роль в общем уровне удовлетво-
ренности жизнью.  

Итак, стремление к достижению баланса между 
профессиональным и экономическим благополу-
чием является важным фактором для обеспечения 
качества жизни и улучшения психического состоя-
ния человека в современном мире. 

Вопрос о взаимосвязи субъективного благопо-
лучия с трудовыми процессами не перестает при-
влекать внимание исследователей. Имена таких 
ученых, как Захаров, Гурвич И., Хакман Дж., 
Лоулер Е., Поваренков Ю.П. и многие другие, ассо-
циируются с углубленным изучением влияния раз-
личных аспектов труда на общее благополучие и 
удовлетворенность жизнью. К сожалению, все 
неоднозначно: некоторые ученые выделяют нали-
чие труда и содержание труда, другие обращают 
внимание на взаимоотношения в процессе труда, в 
то время как третьи акцентируют внимание на пси-
хологических и социально-психологических осо-
бенностях трудовой деятельности [4].  

М. Аргайл, проводя анализ эмпирических дан-
ных, делает вывод о тесной связи между удовлетво-
ренностью трудом и удовлетворенностью жизнью в 
целом. Наблюдения показывают, что сферы жизни, 
включая рабочую, имеют общие черты, что влияет 
на общее чувство удовлетворенности. Подобно то-
му, как общая удовлетворенность жизнью может 
отражаться на отношении к работе, так и удовлетво-
ренность работой может оказывать воздействие на 
общее благополучие и самочувствие [3].  

Изучение взаимосвязи между уровнем удовле-
творенности работой и жизнью открывает перед 
исследователями множество аспектов, подлежа-
щих дальнейшему изучению и анализу. Каждый 
отдельный случай может представлять интерес для 
изучения влияния различных факторов на общее 
благополучие и индивидуальное чувство счастья. 

Исследование американских психологов Р. Лу-
каса и Э. Динера сосредоточивается на значимости 
субъективного благополучия и уровне удовлетво-
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рённости сотрудников для эффективности компа-
нии. Прежде чем говорить о влиянии счастья на 
производительность, необходимо разобраться, что 
подразумевается под счастливым и довольным 
работником. Важнейшим аспектом здесь является 
эмоциональное состояние человека [4].  

Кроме того, Р. Лукас и Э. Динер отмечают, что 
счастливые сотрудники получают большее соци-
альное вознаграждение, чем их несчастные колле-
ги. Исходя из современных исследований об эмо-
циональном состоянии и настроениях, они утвер-
ждают, что связь между счастьем и эффективно-
стью не обусловлена только поведенческими фак-
торами и социальными нормами. 

Важно учитывать, что эмоциональное состояние 
работника может существенно повлиять на его 
способность к концентрации, принятию решений, а 
также на общую мотивацию и вовлеченность в ра-
боту. Следовательно, поддержание психологиче-
ского комфорта и благополучия персонала может 
быть ключевым фактором для повышения резуль-
тативности организации. 

Глубже погружаясь в тему субъективного благо-
получия в сфере профессиональной деятельности, 
следует отметить, что А.И. Дука также изучал дан-
ную проблему. Он определяет субъективное бла-
гополучие как ключевой фактор, оказывающий 
влияние на уровень удовлетворенности работника 
своей деятельностью и его общее психоэмоцио-
нальное и физическое состояние. 

Г.Е. Гудим-Левкович, в свою очередь, подчерки-
вает важность анализа субъективного благополу-
чия и профессиональной успешности в контексте 
жизненного успеха личности. Он рассматривает их 
как важные составляющие личного и социального 
развития человека [2]. 

Исследования в области психологии труда и 
профессиональной деятельности также указывают 
на влияние субъективного благополучия на моти-
вацию, продуктивность и общую удовлетворен-
ность сотрудников. Какие факторы способствуют 
формированию и поддержанию позитивного вос-
приятия своей профессиональной деятельности? 

Изучение данной темы подразумевает не толь-
ко выявление сфер влияния субъективного благо-
получия, но и поиск способов оптимизации про-
цессов, направленных на улучшение психологиче-
ского состояния работников. Какие методики и 
практики могут способствовать улучшению субъек-
тивного благополучия в профессиональной сфере? 

Высокий уровень личностной зрелости, согласно 
мнению автора, является одним из показателей 

личностного успеха, который характеризуется ощу-
щением субъективного и семейного благополучия. 

Этот аспект успеха тесно связан с профессио-
нальным развитием и творческим своеобразием в 
достигнутом результирующем продукте или дея-
тельности.  

Однако, по мнению экспертов, жизненный 
успех может быть достигнут не только путем гипер-
компенсации в одной из областей, но и через иде-
альное сочетание личностных и профессиональных 
компонентов.  

Этот комплексный подход формирует основу 
для устойчивого развития и достижения жизненно-
го успеха, который охватывает различные сферы 
жизни человека и способствует гармонии в личном 
и профессиональном росте. 

Общение играет ключевую роль в формирова-
нии субъективного благополучия личности. Наша 
профессиональная деятельность также оказывает 
огромное влияние на наше самочувствие и уровень 
удовлетворенности жизнью. Не следует забывать, 
что наше благополучие зависит не только от про-
фессиональной сферы, но и от ценностей, которых 
мы придерживаемся.  

Исходя из представленной информации, стано-
вится очевидным, что необходимо стремиться к ба-
лансу между социальными связями и профессио-
нальной деятельностью для достижения гармонии в 
жизни. Умение находить компромисс и распреде-
лять время между работой и личной жизнью стано-
вится важным аспектом нашего благополучия.  

Безусловно, каждый человек уникален, и для 
каждого определение счастья и благополучия мо-
жет быть разным. Однако осознание влияния заня-
тости и социальных отношений на общее самочув-
ствие поможет нам строить более осознанные и 
удовлетворительные жизненные пути. 

В несомненном факте, что система детерминант 
находится в сложных отношениях, кроется ключ к 
пониманию её функционирования. Важно выявить 
механизмы этих отношений, а также учесть влия-
ние третьих факторов, обилие и разнообразие ко-
торых могут оказаться весьма значительными [7]. 

Понимание уровня удовлетворенности работой 
представляет собой важный аспект в корректной 
оценке рабочей среды. Это приятное положитель-
ное эмоциональное состояние проистекает из са-
мооценки собственного труда и опыта, а его ре-
зультатом является оценка сотрудниками того, 
насколько их работа удовлетворяет важные для 
них потребности [5]. 

В большинстве случаев выявление факторов, 
влияющих на уровень удовлетворенности трудом, 
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позволяет улучшить рабочие процессы и сделать их 
более продуктивными. Разнообразие подходов и 
методов анализа этого вопроса открывает широкие 
перспективы для улучшения организационной 
культуры и мотивации персонала. 

Цель исследования 
Цель настоящего исследования заключается в 

анализе влияния уровня удовлетворенности тру-
дом на субъективное благополучие менеджеров в 
современной рабочей среде. Для достижения этой 
цели необходимо рассмотреть различные аспекты, 
оказывающие влияние на формирование позитив-
ных представлений о себе в профессиональной 
сфере. Важными факторами, влияющими на субъ-
ективное благополучие, являются: 

1) работа над улучшением профессиональных 
навыков и знаний; 

2) построение конструктивных отношений с 
коллегами и руководством; 

3) соответствие заработной платы трудовым 
усилиям и результатам; 

4) комфортные условия труда и возможность 
для саморазвития; 

5) поддержка и признание со стороны руко-
водства. 

Исходя из указанных факторов, можно сделать 
вывод о том, что уровень удовлетворенности рабо-
той напрямую влияет на общее благополучие лич-
ности в рабочей среде. Таким образом, изучение и 
понимание этой взаимосвязи является неотъемле-
мой частью управления персоналом и создания 
здоровой организационной культуры. 

Гипотеза исследования: удовлетворенность 
трудом выступает детерминантой субъективного 
благополучия менеджеров. 

Процедура и методики исследования 
В рамках исследования были использованы та-

кие методики, как: 
– «Шкала субъективного благополучия» в адап-

тации А.А. Рукавишникова; 
– методика определения удовлетворенности 

трудом А.В. Батрашева. 
Базой исследования выступил Дальневосточный 

банк Сбербанка России в городе Благовещенске. 
Анализ проводился с участием 36 человек, среди 
которых было двое мужчин и 34 женщины. Основ-
ной категорией испытуемых были менеджеры по 
продажам финансовых продуктов в возрасте от 24 
до 37 лет, имеющие стаж работы более трех лет.  

Должностные обязанности и стресс современно-
го менеджера оказывают значительное влияние на 
качество его жизни. Важным аспектом здесь являет-
ся субъективное благополучие, которое отражает не 

только профессиональную успешность, но и уровень 
адаптации к социально-бытовым условиям. 

Результаты исследования уровня субъективного 
благополучия менеджеров, проведенного при по-
мощи методики «Шкала субъективного благополу-
чия» А.А. Рукавишникова, представлены на рис. 1. 
Этот инструмент позволяет оценить не только внеш-
ний успех и достижения, но и внутреннее состояние 
человека в профессиональной и личной сфере. 
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Рис. 1. Уровень субъективного благополучия  
менеджеров, % 

 

На рисунке отображены различные аспекты, 
влияющие на субъективное благополучие менедже-
ров: от уровня удовлетворенности своей работой до 
качества отношений в семье и обществе. Это 
наглядно демонстрирует, что понятие благополучия 
охватывает разнообразные сферы жизни человека и 
требует комплексного подхода к его измерению. 

При анализе результатов исследования стало яс-
но, что среди опрошенных преобладают субъектив-
но благополучные и уравновешенные люди. Так, 
38,9 % менеджеров оценивают свое состояние ско-
рее как субъективно благополучное. Им характерно 
умеренное эмоциональное состояние, отсутствие 
серьезных проблем, уверенность в себе, активность 
и успешное взаимодействие с окружающими. 

Однако значительная часть группы, а именно 
30,6 % испытуемых, имеют крайне низкие значения 
по показателю субъективного благополучия. Такие 
данные указывают на полное отрицание серьезных 
психологических проблем и полное эмоциональ-
ное благополучие у этой части исследуемых. Они 
могут столкнуться с проблемой в управлении сво-
им поведением и эмоциями. 

Важно осознать, что отклонения в оценках,  
указывающие на субъективное неблагополучие  
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(8–9 баллов), обнаружены у 11,1 % менеджеров. 
Эти показатели свидетельствуют о том, что у этих 
людей часто возникают проблемы с депрессией, 
тревогами и стрессом. Характеристики таких людей 
включают пессимистичное мышление, замкну-
тость, зависимость и плохую адаптацию к стрессо-
вым ситуациям. 

Чтобы более детально проанализировать состо-
яние субъективного благополучия менеджеров, 
необходимо обратиться к результатам исследова-
ния по отдельным компонентам. Уровни выражен-
ности каждого компонента субъективного благопо-
лучия в процентах показаны в табл. 1. 

Из результатов исследования видно, что у ме-
неджеров с уровнем субъективного благополучия 
8–9 стенов наблюдаются различия в оценках по 
отдельным компонентам. Это позволяет выявить те 
аспекты, которые требуют наибольшего внимания 
и поддержки для улучшения общего благополучия 
и профессиональной успешности. 

Таблица 1 
Результаты исследования выраженности  
отдельных компонентов субъективного  

благополучия менеджеров, % 
 

Показатель 
Уровни 

высокий средний низкий 

Признаки, сопровождаю-
щие основную психоэмоци-
ональную симптоматику 

22,2 58,4 19,4 

Изменения настроения 0 13,9 86,1 

Напряженность и чувстви-
тельность 

13,9 11,1 75 

Значимость социального 
окружения 

0 13,9 86,1 

Самооценка здоровья 0 0 100 

Степень удовлетворенности 
повседневной деятельностью 

19,4 11,1 69,5 

 
Таблица показывает, что в представленной 

группе наиболее выраженными компонентами 
субъективного благополучия являются признаки, 
сопровождающие основную психоэмоциональную 
симптоматику и степень удовлетворенности повсе-
дневной деятельностью. Однако стоит отметить, 
что степень напряженности, испытываемой в про-
фессиональной деятельности, имеет тенденцию к 
увеличению. Это негативно сказывается как на 
удовлетворенности повседневной деятельностью, 
так и в целом на уровне субъективного благополу-
чия. Важно уметь распознавать и адекватно реаги-
ровать на эти факторы для поддержания психоло-
гического комфорта и эмоционального равновесия. 

Данные методики определения удовлетворен-
ности трудом А.В. Батрашева проливают свет на 

важный аспект оценки профессиональной дея-
тельности. Важно помнить, что удовлетворенность 
работой напрямую влияет на результативность со-
трудников и общий успех компании. 

Результаты исследования общего уровня удо-
влетворенности трудом менеджеров, представ-
ленные на рис. 2, подчеркивают ключевые тенден-
ции. Большинство менеджеров отмечают высокий 
уровень удовлетворенности трудом, что свиде-
тельствует о позитивном отношении к своей работе 
и радости от профессионального роста. 
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Рис. 2. Результаты исследования общего уровня  
удовлетворенности трудом менеджеров, % 

 
Следует обратить внимание и на тех, кто испы-

тывает низкую удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью. Группа менеджеров (8,3 %), 
уровень удовлетворенности которых оказался низ-
ким, страдает от неудовлетворенности важными 
аспектами работы, что может привести к снижению 
их эффективности и благополучия. 

Уровень удовлетворенности работой – это мно-
гогранный аспект, который можно анализировать 
через различные компоненты и показатели. При 
рассмотрении результатов диагностики по отдель-
ным компонентам труда у менеджеров (табл. 2) 
можно выделить несколько ключевых точек. 

В целом удовлетворенных трудом в структуре 
опрошенных значительно больше, чем неудовле-
творенных. Высокий уровень удовлетворенности 
работой характеризуется преобладанием позитив-
ного, конструктивного отношения к работе со сто-
роны сотрудников, которое проявляется в исполни-
тельности, высокой степени ответственности за 
выполняемую работу, стремлении сделать её как 
можно лучше, соблюдении норм поведения и тре-
бований организации, сотрудничестве, взаимопо-
мощи, желании повышать свой профессиональный 
уровень. Неудовлетворенность работой проявляет-
ся в низких результатах труда, высокой текучести 
персонала, его нестабильности, высоком уровне 
заболеваемости, нарушении норм поведения, в 
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том числе правил техники безопасности, снижении 
трудовой активности. Из всех компонентов, входя-
щих в структуру удовлетворенности трудом, боль-
ше всего менеджеры неудовлетворены достиже-
ниями в работе (30,6 %) и взаимоотношениями с 
руководством (27,8 %). 

Таблица 2 
Результаты исследования выраженности  

отдельных компонентов удовлетворенности  
трудом менеджеров, % 

 

Показатель 
Уровни 

высокий средний низкий 

Интерес к работе 27,8 44,4 27,8 

Достижения в работе 33,3 36,6 30,6 

Взаимоотношения  
с коллегами 

38,9 47,2 13,9 

Взаимоотношения  
с руководством 

11,1 61,1 27,8 

Притязания в профессио-
нальной деятельности 

22,2 61,1 16,7 

Предпочтение выполня-
емой работы более  
высокому заработку 

2,8 50 47,2 

Условия труда 44,4 55,6 0 

Профессиональная  
ответственность 

38,9 41,7 19,4 

 
Отметим также, что 47,2 % менеджеров готовы 

предпочесть свою настоящую работу более высо-
кооплачиваемой. При достаточно высоком процен-
те менеджеров, удовлетворенных своим трудом, 
такой процент сотрудников, готовых обменять ра-
боту на более высокооплачиваемую, характеризует 
их мотивационный аспект труда, их карьерную 
ориентированность не только на саму деятель-
ность, но и на её материальную составляющую.  

Корреляционный анализ с применением непара-
метрического коэффициента корреляции (r) Спирме-
на позволил установить наличие взаимосвязей меж-
ду показателями субъективного благополучия и пока-
зателями удовлетворенности трудом.  

Между показателями удовлетворенности тру-
дом и показателями субъективного благополучия 
выявлена тесная обратная корреляционная связь 

(rs = -0.811). Высокие значения по шкале субъек-
тивного благополучия свидетельствуют о низком 
уровне благополучия. Высокий уровень удовлетво-
ренности трудом связан с высоким уровнем субъ-
ективного благополучия. 

Для более детального анализа исследователи 
также провели корреляционный анализ показате-
лей по отдельным шкалам методики «Определе-
ние удовлетворенности трудом» и кластерам ме-
тодики «Шкала субъективного благополучия». Это 
помогло более точно определить взаимосвязи и 
выделить основные факторы, влияющие на общее 
благополучие человека. 

Подробный анализ отношений между компонен-
тами удовлетворенности трудом и субъективного 
благополучия менеджеров привел к любоппытным 
выводам. Интерес к работе оказался одним из клю-
чевых факторов субъективного благополучия, имея 
4 взаимосвязи высокой степени тесноты с компо-
нентами благополучия. Это свидетельствует о важ-
ности внутренней мотивации и признания важности 
самой работы для менеджеров.  

Кроме того, результаты выявили, что эмоцио-
нальное состояние менеджеров, выраженное в 
компоненте «Изменения настроения», имеет тес-
ные связи с уровнем удовлетворенности трудом. 
Это подчеркивает влияние психологического бла-
гополучия на общее удовлетворение от работы. 

Интересным фактом является то, что удовлетво-
ренность достижениями в работе также оказала 
значительное влияние на субъективное благополу-
чие менеджеров, имея 6 взаимосвязей высокой 
степени тесноты с компонентами благополучия. 
Это говорит о том, что чувство удовлетворения 
своими результатами играет ключевую роль в об-
щем самочувствии профессионалов в управлении. 

Следовательно, важно стремиться к созданию 
условий, способствующих удовлетворенности ра-
ботой, чтобы обеспечить более полное и гармо-
ничное развитие как индивидуальной, так и про-
фессиональной жизни руководителей и специали-
стов в сфере управления. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме социально-экономических аспектов раннего предупреждения социальной 
напряжённости на Дальнем Востоке на примере Хабаровского края. Проблема анализируется в ракурсе рассмотрения дея-
тельности региональной власти по регулированию рынка труда и занятости. Авторы приходят к заключению о том, что эф-
фективность раннего предупреждения социальной напряжённости определяется созданием дополнительных социально-
экономических условий для улучшения социального благополучия населения дальневосточных территорий. 
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С 3 по 6 сентября 2024 г. во Владивостоке про-

шел IX Восточный экономический форум. Меро-
приятие собрало представителей государственных 
структур, ведущих экономистов, российских и за-
рубежных бизнесменов. Основная тема форума в 
этом году – «Дальний Восток – 2030. Объединим 
усилия, создавая возможности» [3: с. 1]. В работе 
ВЭФ-2024 участвовали свыше семи тысяч человек 
(включая более 1500 представителей СМИ) из 
75 стран и регионов. Самые многочисленные деле-
гации – из Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама и 

Мьянмы. Сообщается, что подписано 313 соглаше-
ний на общую сумму 5,57 трлн руб., включая не-
публичные соглашения Минвостокразвития России 
и АО «КРДВ» на 3,8 трлн. Среди крупных соглаше-
ний Хабаровский край и ООО «Компания Рем-
сталь» – морской терминал по перевалке СУГ с ин-
вестициями 95 млрд руб. [1: с. 7].  

Несомненно, что социально-экономические 
условия и факторы занимают важное место в про-
странственном региональном развитии. Их содер-
жание отражает реалии разделения труда, занято-
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сти, инфраструктуры производства и распределе-
ния, обусловливают характер и направленность 
развития региона. При этом социально-экономи-
ческая составляющая регионального развития яв-
ляется одной из важных сфер, в рамках которой 
протекают процессы социально-группового взаи-
модействия и межкультурной коммуникации. Кри-
зисные же социально-экономические состояния и 
процессы являются одними из основных условий 
зарождения конфликтных ситуаций, нередко – на 
этнической и религиозной почве. Социальная 
напряжённость как социальный феномен является 
определенным состоянием общественного созна-
ния и поведения, обусловленных конфликтоген-
ным восприятием и оценками социальной реаль-
ности. Такое состояние свойственно предкон-
фликтной или конфликтной ситуации, а также соб-
ственно конфликту. Масштабы социальной напря-
женности, как правило, сопоставимы с масштабами 
конфликтогенности (предпосылок конфликта) или 
самого конфликта и обусловлены ими. Социально-
экономические аспекты социальной напряженно-
сти связаны с формированием и развертыванием 
следующих конфликтогенных обстоятельств:  

– прогрессированием при кризисных явлениях в 
экономике (безработица, конфликты распределе-
ния) страха перед конкуренцией, приводящего к 
усилению архаизации общественного сознания 
(обращение к прошлому), этнической и религиоз-
ной мобилизации определённых групп населения; 

– резким и критическим падением уровня жиз-
ни определенной социальной группы, понижением 
её социального статуса и связанных с ним реаль-
ных прав и свобод;  

– отсутствием у группы реальных социально-
экономических возможностей обеспечить в пер-
спективе свое социальное самосохранение или 
качественно улучшить свое положение;  

– перераспределением собственности и дохо-
дов в интересах одних социальных групп за счет 
других; 

– внешней трудовой миграцией как социально-
экономическим процессом, нередко приводящим к 
нарастающему совпадению разделения труда, 
сфер занятости с этническими и религиозными 
различиями. 

В контексте раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций необходима управленческая 
деятельность, ориентированная на минимизацию 
(редукцию) социально-экономических условий, 
связанных с нарастанием социальной напряжённо-
сти. Так, по мнению Президента РФ, следует не 
только сосредоточиться на строительстве заводов и 

фабрик, но и обеспечить достойные условия жизни 
для людей, на них работающих. Необходимо пом-
нить о таких социальных аспектах развития, как 
строительство школ, больниц и других объектов 
инфраструктуры [3: с. 1]. Следует отметить, что Ха-
баровский край заключил на IX Восточном эконо-
мическом форуме в сентябре 2024 г. соглашения на 
сумму 124 млрд руб. На пленарной сессии с уча-
стием Президента России был обозначен ряд важ-
ных инициатив. Например, в их числе: 

1) фиксация ставки по дальневосточной ипотеке 
на уровне 2 % годовых (в условиях, когда ключевая 
ставка держится Центробанком (ЦБ РФ) на уровне 
18 %, данное решение позволит привлечь в Даль-
невосточный федеральный округ новых резиден-
тов и представителей бизнеса); 

2) выделение дополнительных 100 млрд руб. на 
реализацию мастер-планов для дальневосточных 
городов (включая Хабаровск). 

Президент упомянул о том, что на развитие 
дальневосточных территорий уже привлечено бо-
лее 120 млрд руб. и построено около двух тысяч 
социальных и инфраструктурных объектов [3: с. 1]. 

По данным Фонда Росконгресс, Хабаровский 
край занял третье место среди дальневосточных 
субъектов по объему и сумме подписанных согла-
шений на IX Восточном экономическом форуме 
(17 договоренностей на 124 млрд руб.). В их числе:  

1) соглашение о строительстве морского терми-
нала по перевалке сжиженных углеводородных 
газов (предприятие планируется запустить в 2025 г., 
для реализации проекта потребуются инвестиции в 
размере 95 млрд руб., в результате чего появятся 
около 10 тысяч новых рабочих мест); 

2) соглашение о комплексной реконструкции 
систем водоснабжения в Комсомольске-на-Амуре 
(как отметил глава Хабаровского края Д. Демешин, 
53 % водоснабжающих сетей в Комсомольске – 
ветхие); 

3) договорённость между главой Хабаровского 
края Д. Демешиным и основательницей одного из 
крупнейших российских маркетплейсов Т. Бакаль-
чук о строительстве распределительного комплек-
са в Хабаровском крае (реализация проекта нач-
нется в 2025 г., что обеспечит 7 тыс. рабочих мест, а 
также посредством новых цифровых сервисов жи-
тели региона теперь смогут не только быстрее за-
бирать заказы, но и покупать через электронную 
площадку продукцию местного производства);  

4) соглашение с генеральным директором од-
ной из ведущих российских золотодобывающих 
компаний А. Востоковым о расширении социально-
экономического сотрудничества (компания в 2025 г. 
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начнет строительство инфраструктуры на место-
рождении Чульбаткан) [3: с. 1].  

Масштабный процесс постсоветской миграции, 
включающий в себя различные составляющие, 
протекает и в Дальневосточном регионе России. 
Необходимо отметить, что ещё с дореволюцион-
ных времен значимость миграции и жизнедеятель-
ности на Дальнем Востоке состояла в его освоении 
как российской, а позднее советской территории. 
Данное обстоятельство являлось объединяющей 
основой дальневосточного сообщества, в котором 
ассимилировались представители различных этни-
ческих групп и где мирно уживались вместе с пере-
селенцами представители коренных малочислен-
ных народов Дальнего Востока. Увеличение мас-
штабов трудовой миграции на региональном 
уровне, субъекты которой резко отличаются от ста-
рожильческого населения фенотипическими осо-
бенностями, культурной и языковой спецификой, 
приводит к ситуациям потенциального риска, спо-
собствующим этнической мобилизации, институ-
ционализации этничности и формированию кон-
фликтных ситуаций в сфере этноконфессиональных 
отношений. Однако риски не равнозначны угро-
зам, поскольку конфликтным или бесконфликтным 
межэтническое взаимодействие становится в зави-
симости от того, какой характер и направленность 
имеет на определенной территории регулирование 
миграционных процессов.  

По мнению губернатора Хабаровского края 
Д. Демешина, государство должно усиливать «за-
градительную» политику, поскольку вызовы, свя-
занные с миграцией, требуют серьезных ответных 
мер. Однако в этом деле крайне важно соблюдать 
баланс. С одной стороны, необходимо избежать 
дефицита рабочей силы, а с другой – обеспечить 
социальную защиту населения региона. Здесь очень 
тонкая грань. При этом к тем, кто нарушает закон и 
не проявляет уважения к местным жителям, необ-
ходимо принимать жёсткие меры. Действенным 
методом борьбы с нелегальной миграцией и её де-
структивными последствиями глава региона считает 
четырехэтапную стратегию, которую он ранее рас-
крывал в своем Telegram-канале. Она заключается: 
1) в ужесточении карательных мер не для самих 
нелегалов, а для тех, кто пускает их в Россию; 
2) упрощении процедуры выдворения; 3) поднятии 
престижа работы в России путем введения квот на 
количество рабочих мест для иностранцев; 4) про-
ведении скоординированной межведомственной 
профилактики преступности [2: с. 7]. 

Вместе с тем само по себе ужесточение мигра-
ционной политики в части административно-

правового регулирования миграции даже в сочета-
нии с усилением социальной защиты местного 
населения не даст должного эффекта, если не бу-
дет сопровождаться соответствующими мерами по 
конструктивному воздействию на рынок труда и 
процессы занятости. Такая деятельность осуществ-
ляется в Хабаровском крае. В 2024 г. более 100 ре-
гиональных организаций поучаствовали во Всерос-
сийской ярмарке вакансий, которая прошла в Ха-
баровске. Соискателям рабочих мест предлагали 
более 25 тыс. вакансий с зарплатами от 30 до 
200 тыс. руб. В 2023 г. в процессе регионального 
этапа Всероссийской ярмарки в Хабаровском крае 
удалось трудоустроить более 600 чел. Между тем 
спрос на трудовые резервы сейчас в регионе пре-
вышает предложение. Так, в среднем на одного 
безработного в крае приходится порядка шести 
вакансий. По данным комитета по труду и занято-
сти населения края, на сегодняшний день в реги-
оне официально числится менее четырех тысяч 
безработных. При этом в региональном банке ва-
кансий предложений в несколько раз больше. Так, 
в Хабаровске работодатели, среди которых круп-
нейшие региональные предприятия, социальные 
службы, рестораны, магазины, предлагают жите-
лям города более двух тысяч вакансий по самым 
разным профессиям. А всего по региону свободно 
около 25 тыс. вакансий [5: с. 2].  

С точки зрения раннего предупреждения соци-
альной напряжённости в сфере занятости следует 
уделить внимание сокращению дисбаланса пред-
ложения и спроса на рынке труда. По сведениям 
центра КГКУ «Центр занятости населения Хабаров-
ского края», жители региона ищут работу экономи-
стов, юристов и менеджеров, в то время как рабо-
тодатели преимущественно ждут строителей, ин-
женеров, продавцов, врачей и учителей. Нехватка 
кадров сегодня особенно ощутима в строительстве 
и обрабатывающей промышленности. Эти отрасли 
нуждаются в самых разнообразных работниках – от 
высококвалифицированных специалистов до 
обычных разнорабочих. Причина такого дисбалан-
са, по мнению Е. Даниленко, директора КГКУ 
«Центр занятости населения Хабаровского края», 
прежде всего, демографическая. Она заключается в 
том, что сейчас на рынок труда вышли люди, рож-
денные в 1990-е гг., когда в стране наблюдалась 
демографическая «яма». Именно поэтому низкая 
рождаемость того периода сказывается на рынке 
современного трудоустройства, что ощущается в 
нехватке трудовых ресурсов почти во всех отрас-
лях. В числе новых вакансий, которые предлагают-
ся в Хабаровске, – кораблестроители, газоспасате-
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ли и варщики безалкогольной продукции с зара-
ботной платой от 35 до 200 тыс. руб. [5: с. 2].  

Как отметила Е. Даниленко, весьма остро тре-
буются сотрудники в сфере обслуживания, особен-
но в торговле и общепите. Так, нехватка работни-
ков ощущается почти во всех крупных супермарке-
тах города (от кассиров до грузчиков). При этом 
зарплаты, которые предлагаются в торговой отрас-
ли, в среднем составляют от 35 до 60 тыс. Следует 
отметить, что по данным краевого комитета по 
труду, почти все крупные предприятия готовы обу-
чать для себя сотрудников. В то время как несколь-
ко лет назад работодатели предпочитали прини-
мать уже подготовленных специалистов. По сведе-
ниям комитета по труду и занятости населения Ха-
баровского края, на сегодняшний день соискатель 
вакансий имеет возможность выбрать искомую 
профессию из предложенного списка на сайте «Ра-
бота России», а также обратиться в центр занятости 
населения и пройти обучение с последующей по-
мощью по дальнейшему трудоустройству [5: с. 2]. 

Диспропорции на рынке труда являются объек-
тивной предпосылкой, которая при определённом 
наборе условий сможет способствовать формиро-
ванию причин социальной напряжённости и кон-
фликтности. С одной стороны, нехватка работников 
в сферах обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, строительства, сельского хо-
зяйства порождает необходимость привлечения 
трудовых мигрантов. С этой точки зрения дефицит 
кадров в стране может обостриться после начала 
массового оттока трудовых мигрантов из страны. 
С другой стороны, для работников-россиян отток 
мигрантов – это скорее благоприятное обстоятель-
ство, так как работодатели будут вынуждены по-
вышать зарплаты, чтобы на места, освобождённые 
мигрантами, пришли граждане России. 

Влияние дисбаланса спроса и предложения, по-
рождённого воздействием на рынок труда различ-
ных факторов, в том числе и внешней трудовой 
миграции, следует учитывать при оценке обще-
ственных настроений. Так, наиболее низкая доля 
людей, опасающихся потери работы, на Урале 
(21 %) и Северном Кавказе (24 %). Опасения же по-
тери работы выше на Дальнем Востоке (38 %) и в 
Сибири (36 %). Самый низкий уровень тревожно-
сти, связанной с риском не найти соответствующую 
работу в своем регионе, на Урале (22 %) и Дальнем 
Востоке (28 %) [5: с. 5]. 

Вероятно, ситуация действительно может ухуд-
шиться в случае значительного оттока трудовых 
мигрантов из страны, в частности, вследствие тер-
акта в Крокус Сити Холле в марте 2024 г. Однако 

ряд экспертов полагают, что отток мигрантов из 
России будет временным и не окажет значимого 
влияния на национальную экономику. Так, 
омбудсмен по вопросам соблюдения прав пред-
принимателей при осуществлении надзора в сфере 
соблюдения трудового законодательства Д. Пороч-
кин полагает, что отток мигрантов будет не столь 
продолжительным и его почувствуют только рабо-
тодатели в сферах, привлекающих мигрантов. При 
этом он считает, что освободившиеся рабочие ме-
ста могут занять мигранты из других стран [5: с. 5].  

По информации пресс-службы Министерства 
труда РФ, для снижения напряжённости на рынке 
труда ведомством предложено в 2024 г. назначить 
госкомпанию «Работа в России» государственным 
оператором, который будет осуществлять органи-
зованный набор трудовых мигрантов. Создание 
такого механизма является составляющей ком-
плекса решений по совершенствованию вопросов 
регулирования трудовой миграции. Данный опера-
тор станет государственным кадровым агентством 
для российских компаний, которое будет заклю-
чать соглашения с работодателями, осуществляю-
щими организованный набор мигрантов, зани-
маться формированием и ведением реестра таких 
работодателей, проводить адресный подбор со-
трудников с учётом потребностей российских ком-
паний и предприятий [5: с. 5]. 

С учётом вышеизложенного целесообразно по-
лагать, что эффективность деятельности по ранне-
му предупреждению социальной напряжённости 
на региональном уровне должна достигаться соче-
танием мер по регулированию рынка труда и заня-
тости населения со следующими направлениями 
экономической и социальной политики: 

1) созданием дополнительных социально-эко-
номических условий для улучшения социального 
благополучия граждан, прежде всего в районах с 
высокой внешней миграционной активностью, 
сложным этническим и религиозным составом 
населения, а также в приграничных районах Даль-
него Востока; 

2) формированием гибкой системы расселения, 
учитывающей многообразие региональных и мест-
ных укладов жизни населения; 

3) обеспечением доступа граждан к социально-
му и иным видам обслуживания в отдаленных и 
труднодоступных районах; 

4) созданием условий для устойчивого развития 
экономики традиционных отраслей хозяйствова-
ния коренных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания и повышением уровня 
адаптации их традиционной хозяйственной дея-
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тельности к современным экономическим услови-
ям наряду с обеспечением защиты их исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни; 

5) формированием в регионе миграционной си-
туации, направленной на решение задач его соци-
ально-экономического, пространственного и демо-
графического развития, повышения качества жизни 
населения, защиты регионального рынка труда; 

6) использованием механизмов приграничного 

сотрудничества в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития приграничных 
районов и создания условий для свободного меж-
дународного культурного и гуманитарного сотруд-
ничества;  

7) мониторингом состояния межэтнических от-
ношений на региональном и муниципальном 
уровнях с целью раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций [1]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема кадрового дефицита в Дальневосточном федеральном округе. Описы-

ваются истоки сложившейся ситуации. Авторы предполагают, что решить проблему кадрового дефицита поможет систем-
ная работа с молодёжью. Посредством анализа психологических особенностей людей возрастных периодов юности и ран-
ней взрослости доказывается возможность привлечения молодёжи на новое место жительства. В статье приводятся резуль-
таты эмпирической работы с респондентами – коренными жителями Дальнего Востока, объясняются стремления к переез-
ду в центральные регионы России; приводятся данные, полученные при работе с молодёжью центральных регионов нашей 
страны, и описываются факторы, определяющие готовность переезда в ДФО. 
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Abstract. The article considers the problem of staff shortage in the Far Eastern Federal District. It describes the origins of the 

current situation. The authors suggest that systemic work to attract and retain young people in the Far East will help solve the 
problem of personnel shortage. By analyzing the psychological characteristics of people in the age periods of youth and early adult-
hood, it is proven that it is possible to attract young people to a new place of residence. The article presents the results of empirical 
work with respondents – indigenous residents of the Far East. It explains the desire to move to central regions of Russia, includes 
data obtained from working with youth in the central regions of our country and describes the factors, determining the readiness 
to move to the Far Eastern Federal District. 

Keywords: youth, age characteristics of personality, retention factors, attraction factors, youth, early adulthood 

 
Дальневосточный федеральный округ – круп-

нейший по размерам территории. Его активное 
освоение первопроходцами началось в XIX в. 

На протяжении долгого времени на территории 
активно развивалась промышленность, благодаря 
чему имелось большое количество рабочих мест. 
Впоследствии заводы и фабрики стали закрывать-
ся, что привело к сокращению потребности в рабо-
чих руках, к миграционному оттоку с Дальнего Во-
стока. Стабильный миграционный отток зафикси-
рован с 1991 г. 

Современная геополитическая обстановка и 
развитие экономики Российской Федерации по-
требовали переосмысления роли и значения Даль-
него Востока для страны. Дальний Восток с его гео-
графией, природными ресурсами, прямым выхо-
дом на самые перспективные мировые рынки – это 
новые возможности для приложения предприни-
мательской инициативы и развития экономики 
страны. Средний прирост промышленного произ-
водства в современной России составляет 7 %, то-
гда как ДФО развивается опережающими темпами, 
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имея показатель на уровне 15 % в год. В макрореги-
оне реализуются проекты, связанные с разработкой 
нефтегазовых месторождений, строятся газоперера-
батывающие заводы, горно-обогатительные комби-
наты, строится Байкало-Амурская магистраль. 

Выполнение задач развития региона невозмож-
но без трудовых ресурсов. На Дальнем Востоке 
проживает 7 млн 904 тыс. чел., что составляет 4,5 % 
населения страны. Система расселения имеет оча-
говый характер. Бо́льшая часть населения (76 %) 
проживает в южной его части – Республике Буря-
тии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской и Еврейской автономной областях. 
В настоящее время территории Дальнего Востока 
имеют низкую плотность населения (менее 1 чел./км²). 
Указанное значение почти в 8 раз меньше, чем в 
других регионах России. Дальний Восток занимает 
41,1 % территории страны, однако проживает на 
ней лишь 5,56 % населения РФ. 

Заявленная работодателями в ключевых отрас-
лях экономики Дальнего Востока кадровая потреб-
ность до 2026 г. составляет 102 098 чел. Наиболь-
шая кадровая потребность наблюдается в таких 
отраслях, как: строительство и производство строи-
тельных материалов; добыча угля, металлических 
руд и алмазов; транспорт и логистика; рыболовство 
и аквакультура, машиностроение. Сложные клима-
тические условия, удаленность от центра России, 
низкая плотность заселения отдельных территорий 
Дальневосточного региона приводят к возникнове-
нию дефицита трудовых ресурсов. Соответственно 
проблема закрепления молодёжи на Дальнем Во-
стоке России максимально актуальна [1]. 

Анализ литературы показывает, что молодёжь 
сегодня рассматривается как особая социально-
возрастная группа, отличающаяся возрастными 
рамками и своим статусом в обществе: переход от 
детства и юности к социальной ответственности. 
Социальная группа «Молодёжь» находится на 
наиболее активной стадии социализации и являет-
ся главным резервом развития страны [2]. 

Современная молодёжь является одной из 
наиболее активных и динамичных групп общества. 
Понимание мотивов её территориального закреп-
ления позволит разрабатывать эффективные стра-
тегии работы с молодёжью и создавать условия 
для её успешного развития. 

С точки зрения возрастной психологии к моло-
дёжи относятся две возрастные группы: юность и 
ранний период взрослости. 

Для периода юности характерно изменение са-
мосознания, в этом возрасте эволюционизируют и 
перестраиваются психические процессы и свойства 

личности, меняется эмоционально-волевой строй 
жизни [3]. 

Юность – период, когда человек проходит путь 
от неуверенного, непоследовательного юноши или 
девушки, притязающего на взрослость, до действи-
тельного повзросления. 

В юности молодой человек сталкивается с про-
блемой выбора жизненных ценностей, формиро-
вания жизненных целей [4]. Важное новообразо-
вание юности – появление жизненных планов, 
установка на сознательное построение собствен-
ной жизни как проявление начала поиска её смыс-
ла. Особенностью современных молодых людей 
является то, что они не имеют жесткой привязан-
ности к конкретному месту проживания. Молодёжь 
готова к переездам на новое место жительства, 
если новые условия позволят им максимально рас-
крыть свой потенциал, удовлетворить потребности. 

Желание самостоятельности и независимости – 
еще одна характерная черта молодых людей. Стре-
мясь к самостоятельности, они часто предпочитают 
жить в таких местах, где смогут сами принимать ре-
шения и обретут большую свободу действий [5]. 

Люди периода ранней взрослости характеризу-
ются изменением мотивационной сферы жизни. 
Изменения мотивов поведения человека лишь в 
незначительной степени обусловлены специфиче-
скими возрастными изменениями, происходящими 
в организме. Прежде всего они определяются лич-
ными, социальными и культурными событиями и 
факторами: решаются конфликты юношеского пе-
риода, происходит поиск своего места, связывание 
себя обязательствами, предполагающими стабиль-
ное предсказуемое будущее. 

Молодой человек, вступающий во взрослую 
жизнь, стоит перед необходимостью выбора про-
фессии и решения многих проблем, причем выбор 
профессионального пути остается в приоритете [6]. 

На этапе вхождения в возрастную группу 
«взрослость» молодые люди уже могут иметь от-
рицательный опыт самореализации в месте основ-
ного проживания, у них сформирована готовность к 
смене места жительства с целью пробы себя в но-
вых условиях. Понимание перспектив профессио-
нальной самореализации на новом месте, в част-
ности на Дальнем Востоке России, может помочь в 
принятии решения, значимого для демографиче-
ской ситуации ДФО. 

Наиболее значимыми мотивами принятия ре-
шения о переезде в другой регион страны являются 
практические соображения: стремление к увеличе-
нию дохода, желание реализовать свои способно-
сти, интерес к карьерному росту [7; 8]. 
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Сегодня Дальний Восток воспринимается как 
регион для реализации возможностей. Положи-
тельное представление о Дальнем Востоке России 
складывается благодаря его географическому рас-
положению: близость к морю, граница с КНР; де-
фицит кадров дает возможность занять руководя-
щие должности с высоким уровнем заработной 
платы; множественные федеральные программы 
позволяют преодолеть трудности покупки соб-
ственного жилья [9]. 

Однако ситуация сегодняшнего дня показывает, 
что имеющихся мер для привлечения молодёжи и 
закрепления её на Дальнем Востоке недостаточно. 
По данным статистики, около 20 % молодых людей, 
которые получают высшее образование в Хабаров-
ском крае, планируют после окончания обучения 
переезд из региона. 

Для того чтобы у молодых специалистов был 
интерес к проживанию и работе на территории 
Дальневосточного федерального округа, необхо-
димо мотивировать дальневосточную молодёжь 
через надбавки к заработной плате, более ранний 
выход на пенсию, предоставление беспроцентной 
ипотеки, отсрочку от армии и т.д. При таком под-
ходе у людей будет не только стимул ехать на за-
работки на Дальний Восток, но и закрепиться. 

В целях уточнения факторов привлечения мо-
лодёжи и удержания её на Дальнем Востоке Рос-
сии был проведен ряд исследований. Рассмотрим 
результаты некоторых из них. 

Остановимся на результатах исследования, кото-
рое проводилось с привлечением респондентов – 
жителей Хабаровского края в возрасте от 20 до 30 лет. 

Эмпирическая работа проводилась посредством 
тестовых методик, направленных на диагностику 
потребностей и мотивов молодёжи, посредством 
анкетирования, направленного на выявление фак-
торов привлечения (удержания) молодёжи в ДФО, 
ассоциативного эксперимента, используемого в 
целях получения представления об отношении мо-
лодёжи Хабаровского края к родному региону. 

Данные, полученные посредством методики 
«Иерархия потребностей» в модификации 
И.А. Акиндиновой, показали, что наибольшую вы-
раженность у респондентской группы имеют мате-
риальные потребности (значимы для 25 % респон-
дентов), потребности в самовыражении (значимы 
для 24 % респондентов), потребности в признании 
(значимы для 20 % респондентов). 

Период молодости характеризуется активным 
самоопределением, стремлением к самостоятель-
ности и независимости. Важность самореализации 
и социального статуса оказывает сильное влияние 

на формирование ценностей и потребностей. Цен-
ности материального благополучия и карьерных 
достижений становятся доминирующими у моло-
дёжи. Нестабильность социально-экономической 
ситуации, трудности с трудоустройством в начале 
профессионального пути стимулируют установки на 
материальную обеспеченность, дополнительно 
сложности в самореализации обостряют потреб-
ность в самовыражении, в признании. 

Потребности в прочных социальных связях (зна-
чима для 19 %) хотя и важны, но могут отходить на 
второй план по сравнению с прагматическими це-
лями (материальными потребностями). Молодые 
люди нередко сталкиваются с прессингом обще-
ства в плане достижения материального благопо-
лучия и профессионального успеха. Это может не-
сколько «заслонять» потребность в принятии и 
межличностном взаимодействии. 

В наименьшей мере актуальна для респонден-
тов потребность в безопасности (значима для 
15 %). Можно предположить, что установленный 
факт связан с тем, что современная культура про-
пагандирует ценности индивидуализма и активно-
сти, а не статичной безопасности. 

По результатам описательного анализа выра-
женности актуальных базовых потребностей ре-
спонденты проявляют умеренный или высокий 
уровень удовлетворенности своими потребностя-
ми. Это говорит о том, что они осознают важность 
этих потребностей для достижения состояния бла-
гополучия и готовы уделять им внимание в своей 
повседневной жизни. 

В таблице представлены результаты оценки 
возможности удовлетворения потребностей у мо-
лодёжи, проживающей на Дальнем Востоке, полу-
ченные при проведении анкетирования. 

 

Таблица 
Оценка возможности удовлетворения  

потребностей у молодёжи, проживающей  
на Дальнем Востоке, баллы 

 

Показатель 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Профессиональный рост 4,1 0,8 

Материально обеспеченная жизнь 3,85 0,8 

Взаимная забота о близких людях 4,45 0,8 

Интересная работа 4,05 0,8 

Путешествия 3,65 1,3 

Получение желаемого образования 4 0,9 

Развлечения 3,85 0,9 

Получение новой информации 4,05 0,8 

Творчество 4,05 1,1 

Уважение другими людьми 4,2 0,7 
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Анализируя данные таблицы, обратим внима-
ние на то, что респонденты оценили возможность 
удовлетворения потребностей, связанных с соци-
альными контактами, выше остальных, а именно 
потребности во взаимной заботе о близких (4,45) и 
в уважении другими людьми (4,2). Причиной таких 
результатов могут выступать возрастные особенно-
сти респондентов, возраст 20–30 лет является пе-
риодом высокой социальной активности: обучение 
в университете, становление себя как профессио-
нала, создание собственной семьи. 

Ниже всего молодёжь Дальнего Востока оцени-
вает возможность удовлетворения потребности в 
путешествиях (3,65), в материально обеспеченной 
жизни (3,85) и в развлечениях (3,85). На представ-
ленные результаты может влиять геополитическая 
особенность дальневосточных регионов. Путеше-
ствия осложняются долгой дорогой, развлечения 
не так разнообразны, как в центральных регионах 
России. 

Для изучения мотивации молодёжи на прожи-
вание на Дальнем Востоке был использован ассо-
циативный эксперимент на слова-стимулы: Даль-
ний Восток; карьера на Дальнем Востоке; профес-
сии, востребованные на Дальнем Востоке; моя бу-
дущая семья. Остановимся на результатах. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
первое место по частоте упоминания в общем мас-
сиве качеств, отражающих представления о Даль-
нем Востоке, занимает категория «Географический 
аспект» (49 %). В эту категорию включены следую-
щие ассоциации: природа, далеко, море, Владиво-
сток, тайга, лес. Второе место по частоте встречае-
мости занимает категория «Социальный аспект» 
(26 %). Эта категория объединила такие ассоциа-
ции, как дом, родина, семья. Третье место по часто-
те упоминания занимает категория «Особенности 
региона» (20 %). Эта категория объединила такие от-
веты, как холодная зима, жаркое лето, морепродук-
ты, тигр, японские авто. 

Результаты ассоциативного эксперимента на 
слово-стимул «Дальний Восток» доказывают, что у 
коренных жителей Дальнего Востока сформирова-
но положительное отношение к своей родине, они 
осознают преимущества жизни в ДФО. 

Результаты, полученные на слово-стимул  
«карьера на ДВ», подтверждают высказанное ра-
нее предположение о наличии у молодёжи поло-
жительного отношения к жизни в родном регионе. 
Первое место по частоте упоминания в общем мас-
сиве ассоциаций занимает категория «Карьерные 
возможности» (65 %). Ассоциации, которые вклю-
чены в данную категорию, – это возможность реа-

лизовать себя, карьерный рост, небольшая конку-
ренция, разнообразие, перспективность, успеш-
ность, собственный бизнес, связи. Второе место по 
частоте встречаемости занимает категория «Карь-
ерный путь» (25 %). Эта категория объединила та-
кие ассоциации, как: потихоньку, развитие, само-
развитие, усердие, трудолюбие. Реже остальных 
встречается категория «Карьерные сложности» 
(10 %). В данную категорию включены следующие 
ассоциации: низкая зарплата, трудности. 

Анализ данных, полученных на слово-стимул 
«карьера на ДВ» показывает, что молодёжь видит 
перспективы жизни в ДФО, понимая и имеющиеся 
трудности. 

Анализ представления о востребованных про-
фессиях у молодёжи, проживающей на Дальнем 
Востоке, показал, что первое место по частоте упо-
минания в общем массиве ассоциаций принадле-
жит категориям «Промышленность» и «Медицина» 
(20 % в каждой категории). Реже упоминали как 
востребованные профессии такие категории, как 
«Образование и наука» и «Сфера IT» (12 %). 
С меньшей частотой были упомянуты профессии из 
категорий «Строительство» и «Юриспруденция» 
(8 %). Полученные данные свидетельсвуют о вклю-
ченности молодёжи в жизнь своего региона. Оцен-
ка востребованности специалистов указанных про-
фессий совпадает с реальными оценками рынка 
труда. Можно предположить, что молодые люди 
проявляют интерес к ДФО, видят возможности сво-
его будущего в ДФО. 

Анализ представлений о собственной будущей 
семье молодого дальневосточника показал, что 
наиболее распространены ассоциации из катего-
рий «Члены семьи» и «Положительные эмоции и 
состояния» (33 % в каждой из категорий). Второе 
место по распространенности занимают ассоциа-
ции из категории «Процесс и ориентация на буду-
щее» (21 %). Ассоциации, которые были объедине-
ны в данную категорию, – это крепость, стабиль-
ность, успешная, полная, цели, планы, семейные 
традиции, развитие. Категория «Материальная обес-
печенность» занимает третье место по распростра-
ненности у респондентов нашей выборки (13 %). 
К ней были отнесены следующие ассоциации: дом, 
машина, достаток. 

Проведя анализ полученных ассоциаций, мож-
но говорить о разнообразии представлений о 
Дальнем Востоке, о карьере на ДВ, о востребован-
ных профессиях на ДВ, о будущей семье у молодё-
жи, проживающей на Дальнем Востоке. 

Все полученные данные были подвергнуты 
процедуре корреляционного анализа. На основа-
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нии полученных статистически достоверных взаи-
мосвязей можно констатировать следующее: 

 при неудовлетворенной потребности в без-
опасности снижается возможность реализации не-
которых социальных потребностей. Ранее упомина-
лось, что потребность в безопасности не является 
ведущей у молодых людей, но полученная корреля-
ционная пара дает возможность предположить, что 
потребность в безопасности, являясь базовой, ухо-
дит на бессознательный уровень, т.е. эта потреб-
ность ясно не осознаваема, но первична, и только 
ощущение безопасности дает возможность даль-
нейшей реализации себя. Дальний Восток – родина 
респондентов, формирует ощущение безопасности; 

 чем больше человек желает самовыражаться, 
тем больше он желает получать новую информа-
цию. Полученная корреляционная пара характери-
зует возрастные особенности респондентов, для 
которых свойственно стремление к новому, инте-
ресному, выгодному. На такой результат может 
влиять то, что самовыражение может происходить 
как раз благодаря получению новой информации и 
передаче её окружающим. 

Итак, молодых людей на Дальнем Востоке удер-
живают родственные узы; они положительно отно-
сятся к региону в целом, понимая его преимуще-
ства; осознают возможности карьерного продвиже-
ния в ДФО; однако удаленность от центра России, 
низкий уровень заработной платы молодого специ-
алиста заставляют молодёжь задумываться о пере-
езде. Следовательно, для закрепления молодёжи на 
Дальнем Востоке России необходимо продолжать 
имеющиеся федеральные программы поддержки, 
расширить программу информирования о имею-
щихся возможностях для комфортной жизни моло-
дёжи в ДФО. Необходимо подчеркнуть отсутствие 
отрицательных оценок жизни в ДФО, т.е. молодёжь 
Дальнего Востока положительно относится к своему 
региону, при понимании процесса удовлетворения 
материальных потребностей, потребностей в само-
реализации молодые люди готовы оставаться в 
родном регионе. 

Перейдем к рассмотрению результатов иссле-
дования готовности молодёжи разных регионов 
России к переезду в ДФО. 

Исследование проводилось посредством тестиро-
вания с целью диагностики актуальных потребностей 
и мотивов молодёжи, анкетирования с целью опре-
деления факторов, способствующих переезду в ДФО. 

Представляемые результаты были получены 
при работе с респондентами Санкт-Петербур-
га (6 %); Москвы (10 %); Иркутска (6 %); Новосибир-
ска (6 %); Тосно (6 %); Сочи (6 %). 

Остановимся на результатах анкетирования. 
Полученные данные показали, что по результа-

там ответов на вопросы респонденты разделились 
на 2 группы: 56 % респондентов готовы к переезду 
на Дальний Восток России; 44 % респондентов не 
готовы к переезду из родного региона. 

Уточним, что средний возраст респондентов, го-
товых к смене места жительства, – 25 лет, средний 
возраст респондентов, не склонных к смене места 
жительства, – 20 лет. 

Возможно, сложность в принятии решения о 
переезде в другие регионы РФ обусловлена воз-
растными особенностями. У респондентов 25 лет 
более сформирована готовность к принятию ответ-
ственных решений, к изменениям в жизни, по-
скольку они уже знают, чего хотят и к чему стре-
мятся. Респонденты 20 лет в силу возрастных осо-
бенностей чаще не готовы к серьезным изменени-
ям в жизни. В 20 лет, как правило, еще получают 
образование, поэтому место обучения может за-
держивать в родном регионе. 

В качестве основных мотивов переезда респон-
денты назвали карьерные перспективы (44 %). Го-
товность к переезду выявлены у респондентов, уже 
имеющих высшее образование, поскольку для них 
важно найти работу, где они смогут подняться по 
карьерной лестнице до управленческих должно-
стей. Возможно, респонденты столкнулись с труд-
ностями трудоустройства в родном регионе и заин-
тересовались переездом в другой регион ради хо-
рошего трудоустройства. 

Интересно отметить, что высокая заработная 
плата менее важна при принятии решения о смене 
места жительства, только 28 % респондентов ука-
зали на необходимость определенной суммы. Так-
же 28 % респондентов написали о том, что готовы 
переехать ради смены обстановки. 

Установлен интересный факт, респонденты, в 
настоящее время отказывающиеся от идеи переез-
да, не категоричны в своем решении. 36 % готовы в 
будущем вернуться к рассмотрению предложения 
о переезде в целях смены обстановки, 21 % ре-
спондентов – в целях построения карьеры. Только 
7 % респондентов написали, что мотиваторов пе-
реезда для них нет. 

Основная причина, которая удерживает ре-
спондентов в родном регионе, – учеба (37 %). Воз-
можно, учеба является основным родом деятель-
ности для респондентов. Не менее важное место в 
жизни респондентов занимает семья (31 %), кото-
рую они не могут оставить и переехать в другой 
регион. Для респондентов, проживающих в Моск-
ве, важны перспективы мегаполиса (8 %). 



ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

201 

Важно отметить, что бо́льшая часть респонден-
тов описывают социально-экономическую ситуа-
цию в регионе проживания как среднюю. Возмож-
но, это связано с низкими зарплатами в некоторых 
регионах России. 

Установлено, что бо́льшая часть респондентов 
(67 %) не готовы к переезду именно на Дальний 
Восток. Возможно, Дальний Восток не актуален в 
связи со сформированными представлениями: су-
ровый климат, низкий уровень развития промыш-
ленности, свободное обитание диких животных, 
которые ходят по городам. 

Анализ ответов респондентов показал, что 50 %  
респондентов проинформированы о социальных 
программах, реализуемых на Дальнем Востоке. 
Наибольший интерес вызывают такие программы, как: 

1) Дальневосточная ипотека; 
2) Дальневосточный гектар; 
3) Земский доктор (учитель); 
4) Субсидированные билеты; 
5) Социально-экономическая программа разви-

тия Дальнего Востока. 
67 % респондентов готовы к переезду на Даль-

ний Восток за материальное вознаграждение (ра-
зовая выплата от 1 до 3 млн руб.), для 57 % ре-
спондентов интересна высокая заработная плата 
(были названы суммы от 45 000 до 230 000 руб.), 
8 % респондентов интересны карьерные перспек-
тивы (руководящие должности). 

Важно уточнить, что респонденты не рассмат-
ривают Дальний Восток как место будущего посто-
янного проживания, они готовы к переезду на пе-
риод от 3 до 5 лет (66 % респондентов). Возможно, 
это связано с тем, что респонденты могут быть не 
знакомы с жизнью на Дальнем Востоке и не готовы 
переезжать навсегда. Возможно, Дальний Восток 
рассматривается как место с благоприятными 
условиями для начала карьеры. 

Перейдем к рассмотрению результатов, полу-
ченных посредством методики «Самооценка» 
Дембо–Рубинштейн. 

По результатам методики можно заметить, что ре-
спонденты имеют уровень притязаний выше, чем 
имеющийся у них в данный момент уровень само-
оценки. Это может быть связано с тем, что респонден-
ты стремятся достичь поставленной цели той степени 
сложности, к которой они считают себя способными. 

У респондентов, готовых к переезду, такие каче-
ства, как здоровье, ум, внешность, уверенность в 
себе, находятся на очень высоком уровне, что сви-
детельствует о завышенной самооценке и является 
характерной чертой юношества, т.е. респонденты 
не совсем способны оценивать себя и свои способ-

ности реалистично. Высоко респонденты оценива-
ют и свой характер, авторитет, умелые руки. 

Таким образом, можно констатировать, что готов-
ность к переезду зафиксирована у людей, чувствую-
щих уверенность в себе, не склонных к тревожности, 
верящих в свои силы, чаще всего умеющих решать 
проблемы, справляться с жизненными коллизиями, 
не впадая в панику, отстаивать свою позицию. 

Перейдем к результатам, полученным посред-
ством методики «Иерархия мотивов труда» 
Г.В. Резапкина. 

В соответствии полученными данными можно 
констатировать, что у респондентов доминирует 
мотив «труд как деньги». Ранее уже было установ-
лено, что именно материальное благополучие мо-
жет стать основным фактором в принятии решения 
о переезде на Дальний Восток. 

Менее всего выражен мотив «труд как служе-
ние», что свидетельствует о том, что в настоящее 
время все меньше людей преданы своему делу. 
Респонденты ставят свои интересы выше, чем ин-
тересы других людей. 

Результаты корреляционного анализа показали, 
что готовность к смене места жительства взаимо-
связана со стремлением проявить себя, быть все-
гда в первых рядах. Полученные корреляционные 
пары доказывают, что респондентам важно ощу-
щение власти, они стремятся быть лучше других. 
Возможно, им кажется, что именно переезд в ре-
гионы с кадровым дефицитом поможет удовлетво-
рить их амбиции. 

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют сделать следующий вывод: молодёжь, 
готовая к переезду из центральных регионов Рос-
сии, в том числе и в ДФО, характеризуется стрем-
лением выстраивать жизненную перспективу, уве-
ренностью в своих способностях, жаждой карьер-
ных свершений. 

При анализе работы с респондентами-дальне-
восточниками и с респондентами, проживающими 
в центральных регионах России, мы видим схожие 
черты молодёжи: потребность в материальном 
благополучии, потребность в самореализации, по-
требность в признании. 

Следовательно, можно говорить о необходимо-
сти выстраивания единой стратегии работы с моло-
дёжью по привлечению и удержанию её на Даль-
нем Востоке России. Привлечение молодёжи на 
Дальний Восток позволит решить стратегические 
задачи развития страны, стать международным цен-
тром притяжения динамично развивающегося Ази-
атско-Тихоокеанского региона, деловой и инвести-
ционной активности, территорией, где есть возмож-
ности реализации молодёжи в полной мере. 
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Обществу необходимо высшее образование, ко-

торое удовлетворяет потребности выпускников и 
рынка труда, оперативно реагирует на перемены, 
региональные и национальные вызовы, в процессе 
которого можно получить эффективные и актуаль-
ные знания. В таком контексте миссия высшего 
учебного заведения – быть центром для обмена 
экспертизой между игроками рынка и академиче-
ским сообществом [1: с. 4]. 

Большинство университетов современной Рос-
сии находятся в стадии преобразований, многие 
формируют целевые модели и стратегии развития. 
Меняя свои целевые установки, модернизируя 
процессы, стремятся стать лидерами в определен-

ных областях знаний и науки. На пути своего разви-
тия на данном этапе университеты не должны за-
мыкаться только на своих собственных мощностях 
и ресурсах, как интеллектуальных, так и технико-
технологических. Партнерство должно играть 
неотъемлемую роль в развитии образования. 

Объективный разрыв в требованиях академиче-
ского образования, рынка труда и обучающихся, 
смещение акцента с обучения на создание образо-
вательной среды, позволяющей интегрировать 
знание в профессиональную деятельность, можно 
рассматривать как основания для определения 
специфических особенностей партнерства: разра-
ботки образовательной программы для решения 
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задач развития социального сектора; совместной 
разработки программы, содержание которой со-
гласовано с целями партнера; устойчивого харак-
тера партнерства (взаимодействие переросло из 
краткосрочного в постоянно действующее, актив-
ная включенность управленческого звена, неком-
мерческая организация интегрировала университет 
в стратегическую деятельность, а не ограничилась 
решением конкретной, локальной задачи); дли-
тельного периода согласования интересов и адапта-
ции к нетипичным ролям представителей универси-
тета; необходимости приобретения знания об орга-
низации-партнере; адаптации коммуникативных 
стратегий; готовности к участию в образовательной 
инициативе со стороны обучающихся [2; 3]. 

Мотивация для взаимодействия университетов 
между собой, с бизнесом и экономикой может 
быть весьма разнообразна – от исследовательских 
целей и поиска дополнительного финансирования 
до возможности повлиять на процессы в регионе, 
стране и даже за её пределами. Приведем некото-
рые мотивы для формирования партнерств между 
высшими учебными заведениями и индустрией: 

– влияние на развитие общества в целом (уни-
верситеты отлично справляются с задачей генера-
ции и трансляции фундаментальных знаний, а биз-
нес – с задачей прикладного использования этих 
знаний. Партнерство, направленное на совместный 
поиск новых знаний, в итоге приводит к открытиям, 
полезным для всего общества); 

– активное участие в формировании карьеры 
студентов и выпускников (задача любого вуза – 
подготовка студента к будущей карьере. Совмест-
ная работа с компанией-партнером поможет раз-
нообразить спектр активностей за пределами 
аудитории или лаборатории, организовать полез-
ные мастер-классы и лекции, программы наставни-
чества, научно-практические стажировки на пред-
приятии); 

– решение проблем финансирования (совмест-
ное финансирование проектов, спонсорская помощь 
компании-партнера решают многие вопросы до-
полнительного финансирования на закупку необхо-
димого вузу оборудования, расходных материалов, 
проведения научно-исследовательских работ); 

– вклад в экономическое развитие региона (со-
трудничество местных вузов с региональными 
компаниями ведет к непрерывному развитию во-
влеченного сообщества из студентов, выпускников, 
попечителей и предпринимателей); 

– вклад в развитие предпринимательской среды 
(вузы при поддержке бизнес-инициатив имеют все 
шансы стать центром формирования инновацион-

ного предпринимательского мышления, которое в 
долгосрочной перспективе приводит к ускоренным 
темпам роста экономического и социального бла-
госостояния). 

Взаимодействие бизнеса с вузами, которое 
приносит пользу обеим сторонам, может происхо-
дить в одном или нескольких направлениях – всё 
зависит от его целей и тех ресурсов, которые гото-
вы затратить участники процесса. Целесообразно 
говорить о следующих направлениях и форматах 
партнерств: 

– организации и проведении стажировок в ком-
пании, разработке реальных кейсов для практиче-
ской работы студентов, участии в ярмарках вакан-
сий, обращении к услугам университетских иссле-
довательских групп и лабораторий, поддержке 
студенческих стартапов; 

– создании учебных программ и отдельных мо-
дулей на основе экспертизы компании, привлече-
нии специалистов компании к преподаванию в ка-
честве приглашенных лекторов, проведении курсов 
повышения квалификации для преподавателей, 
организации бизнес-школ; 

– создании лабораторий на площадках вузов 
или организаций; 

– проведении совместных исследований; под-
держке лучших студентов и молодых преподавате-
лей-исследователей (именные стипендии); 

– участии в наблюдательных советах вузов; созда-
нии собственных исследовательских институтов и 
институтов профессиональной подготовки [1: с. 5, 7]. 

Переходя от общих теоретических размышле-
ний к конкретным примерам, стоит отметить, что 
университеты России одинаковы только в своих 
основных процессах и проблемах, в остальном до-
статочно разные. Поэтому важнейшим элементом 
развития, как известно, является качественное ака-
демическое и индустриальное партнерство [4; 5]. 

Сегодня есть механизмы и уже достаточно 
устойчивая нормативная и системная практика эф-
фективного взаимодействия нескольких образова-
тельных организаций на основе сетевого партнер-
ства. Причем организации могут быть разными по 
форме и уровню образования, но очень эффектив-
ны в «бесшовном» взаимодействии друг с другом. 
Рассматривая конкретные примеры Дальневосточ-
ного государственного университета путей сооб-
щения (ДВГУПС), стоит отметить, что взаимодей-
ствие с партнерскими организациями позволило 
сформировать программы подготовки с новым 
уровнем качества образовательных программ и 
профессиональных знаний, получаемых студента-
ми. Помимо интеграции с академическими органи-
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зациями ведется программная работа по совмест-
ной деятельности с индустриальными и отрасле-
выми компаниями. 

Вместе с тем еще одним фактором, усиливающим 
подготовку специалистов, являются образовательные 
проекты и программы получения знаний, где в базо-
вом и профессиональном «ядре» лежат исследова-
ния, научная практика и прикладные изыскания. 

Как пример стоит рассмотреть модели образо-
вательного цикла, сочетающие в себе несколько 
вариантов взаимодействия и, что также немало-
важно, отражающие методику данной образова-
тельной сборки. 

Первая схема (рис. 1) показывает концепцию 
формирования образовательных программ в раз-
резе четырех, пяти и шести лет обучения. В данном 
проекте в организации программы обучения и вы-

страивании технологии формирования компетен-
ций студентов участвуют индустриальные партне-
ры, формируя профессиональную сущность внут-
реннего наполнения компетенции в зависимости 
от запросов отрасли. Вместе с тем в образователь-
ную программу встраивается проектная и исследо-
вательская деятельность обучающихся. 

На рис. 2 показана система формирования об-
разовательного проекта, построенного на техноло-
гии «бесшовного перехода» от одного уровня об-
разования к другому. Такой процесс можно орга-
низовать с участием образовательных организаций 
разного уровня. Также подобную сборку можно 
осуществить в рамках одного университета, если в 
нем предполагается разноуровневая подготовка 
(СПО, ДПО, ВО). 

 

 
Рис. 1. Концепция формирования образовательной программы 

 

 
Рис. 2. Преемственный переход – многоуровневая программа 
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Синергия глобальных экономических систем и 
высокие темпы развития технологий ставят перед 
индустрией образования и науки задачу подготов-
ки высококвалифицированных и, самое главное, 
эффективных кадров. Не являются исключением и 
транспортные компании, разрабатывающие и 
внедряющие масштабные проекты, эксплуатирую-
щие новейшую технику и оказывающие широкий 
спектр сервисных услуг. Например, такими партне-
рами для нашего многопрофильного транспортно-
го университета являются холдинг ОАО «РЖД», ком-
пания «Трансмашхолдинг», группа компаний «Си-
нара» и ряд других крупных отраслевых игроков. 

За результатом деятельности любого производ-
ства стоит профессионализм людей, его создаю-
щих, который зависит от постоянного повышения 
уровня их компетенций, что в полной мере невоз-
можно без механизмов передачи запросов произ-
водства к образованию. 

Условия современного бизнеса таковы, что боль-
шинство компаний – заказчиков основного интеллек-
туального «продукта» университета – желают полу-
чить специалиста, способного без затрат на его до-
полнительную подготовку решать сложные задачи. 

Реальная практика показывает, что большин-
ство выпускников учебных заведений, приходя по-
сле обучения на производство, проходят длитель-
ный адаптационный период, пока их профессио-
нальные компетенции не достигнут требуемого 
компанией уровня. 

В этих условиях предприятия несут непрямые 
потери, складывающиеся из неумения нового спе-
циалиста самостоятельно решать сложные корпо-
ративные задачи. 

Времени, отведенного в университетских обра-
зовательных программах на приобретение студен-
тами практических навыков, катастрофически не 
хватает. Да это и невозможно в условиях высокой 
академической нагрузки обучаемого. От этого стра-
дают все три стороны рассматриваемого процесса: 

 студент, который теряет время на добор недо-
стающих профессиональных производственных 
знаний и, соответственно, определенный процент 
заработка; 

 производство, которое тратит время и сред-
ства на доведение специалиста до необходимого 
уровня соответствующих компетенций; 

 университет, у которого значительно падает 
имидж организации, осуществляющей качествен-
ную подготовку специалистов, и, как следствие, 
возможное отсутствие спроса со стороны потенци-
альных абитуриентов и партнеров на подготовку 
таких специалистов. 

В такой ситуации целью университета является 
разработка модели подготовки высококвалифици-
рованных кадров при условии вовлеченности всех 
заинтересованных сторон. 

Создание такого механизма обучения невоз-
можно без применения современных подходов в 
образовании, представляющих собой симбиоз ин-
формационных, технологических, социальных и 
личностных моделей. 

Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения, являясь кадровой опорой транс-
портной отрасли Востока России, обеспечивая 
учебный процесс современными методами и тех-
нологиями, основывается в образовательных нова-
циях не только на опыте, но и на реалиях совре-
менной действительности. 

Сегодня студенты, будучи частью высокотехно-
логичного общества, гораздо хуже воспринимают 
традиционную модель обучения по сравнению с 
предыдущими поколениями. На это влияют про-
цессы сверхвысоких темпов развития общества. 
Жизнь современной молодёжи характеризуется 
активной мобильностью, обязательным присут-
ствием в социальных медиа, потребностью в по-
стоянном использовании интернета. 

Сотрудниками ДВГУПС разработана информа-
ционная модель обучения, обладающая высокой 
степенью мобильности, практической ориентиро-
ванностью, высокой степенью актуальности обуча-
ющего контента с возможностью «открытого до-
ступа» к образовательным ресурсам. В данном 
контексте «открытый доступ» означает доступность 
обучающих и контролирующих механизмов всем 
участникам образовательного процесса. 

Наблюдая за студентами, можно сделать вывод, 
что в своем большинстве классическую модель 
обучения они не воспринимают эффективно, быст-
ро теряют интерес к изучаемым дисциплинам и 
нередко игнорируют желание преподавателя до-
нести до них знания. Но в то же время, как только в 
процесс обучения включаются современные ин-
формационно-обучающие технологии и реальная 
практика, у студентов происходит всплеск активно-
сти и понимания поставленных в изучаемой дис-
циплине задач. И это происходит потому, что тот 
же самый учебный материал конвертирован в со-
временную коммуникационную среду. 

На базе созданной модели обучения с приме-
нением технологий нелинейного проектирования 
информационно-управляющих систем разработана 
инфокоммуникационная платформенная модель 
профессиональной подготовки кадров в ДВГУПС. 
Сущность данной технологии заключается в воз-
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можности объединения интересов трех вышена-
званных сторон – студентов, производства и уни-
верситета. В дополнение к вышеназванному – не-
ограниченное число участников и открытость плат-
формы для интеграции с любыми информацион-
ными системами и курсами. 

Удовлетворение потребностей всех участников 
образовательного процесса потребовало модуль-
ных решений, объединенных общей структуриро-
ванной сетью. 

Модуль 1. Предназначен для коммуникации 
преподавателей и студентов. По существу, это об-
разовательная социальная сеть, позволяющая во 
всех режимах общения (on-line и off-line) осуществ-
лять обучение. Для удобства пользователей обра-
зовательной сети предусмотрены личные элек-
тронные кабинеты преподавателей, студентов и 
тьюторов. Технология функционирования системы 
проста и доступна для полного понимания, на её 
освоение требуется 1–2 часа. 

Основная роль преподавателя – наполнение и 
актуализация образовательного контента и форми-
рование электронных площадок обучения, как 
групповых, так и индивидуальных. Преподаватель 
является основным звеном в линии приобретения 
студентом квалифицированных знаний. 

Основная роль студента – качественная обра-
ботка, изучение образовательного контента, само-
подготовка, промежуточная и итоговая аттестация. 

Прогрессивной и важной задачей студента при 
работе с системой является его участие в реальном 
секторе производства, а это уже следующий уро-
вень обучения – обособленный, но в то же время 
выполняемый согласно основной образовательной 
программе. 

Модуль 2. Сущность данного модуля заключает-
ся в организации погружения студента в производ-
ственную проблематику таким образом, чтобы при 
освоении основной образовательной программы 
(ООП) он непрерывно решал задачи действующих 
компаний. 

Данный модуль – своего рода площадка для 
размещения заказов реальных предприятий, его 
можно назвать «проектный маркетплейс», направ-
ленный на выполнение различных проектных и 
предпроектных исследований, разработку техниче-
ских и технологических решений. Схема такова, что 
предприятия могут размещать специализированный 
пакет заказов-проектов, соответствующих разделам 
ООП, реализуемым в университете. Студент или 
группа студентов, подписываясь на проект или не-
сколько проектов, могут планомерно над ними ра-
ботать. Куратором и профессиональным наставни-

ком в этом случае может являться как академиче-
ский преподаватель, так и преподаватель-практик. 

Таким образом, обучающиеся выполнят не аб-
страктные теоретические курсовые и прочие виды 
самостоятельных работ, а будут вовлечены в реше-
ние конкретной производственной задачи. 

Открытая архитектура модели и логика инфор-
мационно-обучающей системы позволяет студен-
там консультироваться с представителями компа-
ний, а те, в свою очередь, смогут корректировать и 
оценивать выполняемую работу и в конечном ито-
ге оценить квалификацию студентов – своих буду-
щих кадров. 

На данном этапе имеет смысл в принципе пере-
смотреть конфигурацию и наполнение основных 
образовательных программ, особенно в практико-
ориентированном сегменте, с целью оптимизации 
учебных планов и реализации, например, произ-
водственной практики в основном профессиональ-
ном ядре программы. Это позволит концентриро-
вать студента на погружение в программу обуче-
ния, освобождая время на проекты. В свою оче-
редь предприятие уже на ранних стадиях может 
предложить трудоустройство студентам, а универ-
ситет сможет адаптировать программу под запро-
сы всех участников процесса. 

В рамках реализации второго модуля заложены 
категории проектов: неоплачиваемые и, наоборот, 
оплачиваемые (получаемые при определенных 
условиях). Студенты, проходя основные этапы обу-
чения и приобретая профессиональные компетен-
ции, по согласованию с курирующей компанией 
могут перейти к реализации оплачиваемых проек-
тов. Таким образом, студенты в процессе обучения 
смогут получать и заработную плату. 

Такая схема выгодна всем участникам: 
1) для компаний большое количество задач ре-

шится бесплатно, в дополнение можно получить 
готового конкурентоспособного профессионала 
после окончания университета; 

2) студент выигрывает в наборе квалифициро-
ванных знаний и заинтересован материально; 

3) у вуза повышается имидж и количество заин-
тересованных абитуриентов. Появляются дополни-
тельные финансовые средства за выполнение и 
разработку прямых заказов производства; 

4) преподаватель заинтересован в повышении 
компетенций студентов, которых он учит и сопро-
вождает, поскольку при этом повышается вероят-
ность работы над оплачиваемыми проектами, где 
он как куратор также получает финансовое возна-
граждение. 
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Модуль 3. Задача этого модуля – сквозное со-
провождение подготовленных кадров от момента 
их выпуска из университета и до окончания трудо-
вой деятельности. Вступив в открытую систему об-
разования, её участник не теряет права ею пользо-
ваться в течение всей жизни – это и есть образова-
тельная социальная сеть. 

Описываемый модуль функционирует как ди-
станционная система подготовки и повышения 
квалификации. Университет совместно с потенци-
альными заказчиками создает обучающие про-
граммы и сопровождает процесс обучения. Слуша-
тель курсов, повышающий свой профессиональный 
уровень, обучается в благоприятных для себя усло-
виях, т.е. в удобном месте и в удобное время. 

Если на курсы повышения слушателя направил 
работодатель, то последний может оценить уро-
вень подготовки своего сотрудника и качество об-
разовательных ресурсов. 

Модуль 4. Модуль, называемый «Портфолио», 
формируется при функциональном анализе трех 
предыдущих и, в свою очередь, состоит из двух частей: 

1) портфолио студента; 
2) портфолио преподавателя (профессора, до-

цента, руководителя и т.п.). 
Данная подсистема формирует показатели про-

фессионализма участников образовательного про-
цесса. Системное постоянное пополнение достиже-
ний обеих сторон – преподавателя и обучаемого – 
гарантирует повышение интереса к преподавателю 
как к профессионалу и трудоустройство выпускника. 

Стержнем международных партнерских отно-
шений является качественная коммуникативная 
среда. Информационная платформа позволяет ис-
пользовать единый инструментарий и единые пра-
вила работы и обучения для всех участников про-
екта независимо от государственной принадлеж-
ности и гражданства. 

Фундаментом для межгосударственных отно-
шений в образовании и бизнесе является концеп-
ция, лежащая в основе создания еще одного моду-
ля системы. Этот модуль можно назвать интерна-
циональным или применить популярное сегодня 
название «микшерный». 

Сущность данного модуля заключается в посто-
янном взаимодействии групп студентов, руководи-
телей обучения, корпораций и компаний, участву-
ющих в проекте. Отличительная способность раз-
рабатываемой системы интегрироваться не только 
в любую автоматизированную структуру, но и в 
любую социальную или организационную среду 
позволяет снять барьеры при обеспечении учебы и 
работы международных групп и объединений. 

Выделим основные цели данного направления. 
1. Создание международных групп обучения. 

Данное объединение позволяет студентам, участ-
вующим в программах международного обмена, 
приобрести межкультурные компетенции, позна-
комиться с особенностями культуры и менталитета 
стран-участников проекта. 

2. Решение студентами при выполнении курсо-
вых проектов, дипломных работ и коммерческих 
заказов реальных производственных задач для 
предприятий своей страны, а также для стран-
участников проекта. Такой подход к реализации 
учебного процесса позволяет студентам приобре-
сти не только профессиональные знания в иссле-
дуемой области, но и лучше понять культуру, орга-
низацию и принципы функционирования зарубеж-
ных компаний и производств. 

3. Взаимодействие на открытой образователь-
ной платформе обучающихся международных 
групп в реальном времени с преподавателями 
принимающей стороны, а также с учебными заве-
дениями, преподавателями и производственника-
ми на родине. Существует возможность консульти-
рования и более глубокого понимания процесса 
при освоении образовательной программы «без 
отрыва от своей страны». 

4. Решение студентами межгосударственных, 
межкультурных и межпроизводственных задач с 
использованием потенциала объединенных проект-
ных групп как в рамках учебного процесса, так и вне 
его при выполнении коммерческих и социальных 
проектов. Это формирует основу для создания ин-
тернациональных фирм и компаний, которые смогут 
в будущем эффективно взаимодействовать, выпол-
няя коммерческие и производственные задачи. 

5. Выполнение научных и производственных за-
дач, участие в проектах и исследованиях разных 
стран, позволяющих осуществить коммуникации 
между преподавателями, работодателями и про-
изводственниками партнерских государств, рост 
уровня профессионализма преподавателей и, со-
ответственно, повышение качества знаний, пере-
даваемых студентам. 

6. Обеспечение взаимодействия неограничен-
ного числа участников с использованием открытой 
архитектуры информационно-обучающей системы, 
создающей научный и межпроизводственный 
«мост» между странами-партнерами. Развитие 
площадки постоянного взаимодействия обеспечи-
вает стабильные межвузовские и межпроизвод-
ственные связи разных стран и, самое главное, рост 
качества подготовки специалистов. С использова-
нием описанной выше технологии присоединение 
участников происходит в любой момент времени. 
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В настоящей статье отражены основные задачи, 
которые можно решить с помощью нелинейной ин-
формационно-управляющей системы. Понимая 
важность и взаимную выгоду международных парт-
нерских отношений, нельзя не отметить неоспори-
мые преимущества использования описанных выше 
технологий в программе «Сетевой университет». 
Развитие данного направления с использованием 

инфокоммуникационной платформы профессио-
нальной подготовки кадров будет способствовать 
реализации современных подходов образования. 

Объединив усилия партнерских вузов и компа-
ний в развитии образовательных технологий, мож-
но создать основу для подготовки конкурентоспо-
собных профессиональных кадров для мирового 
транспортного рынка. 
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Национальный проект «Образование», направ-

ленный на повышение качества образования и 
подписанный В.В. Путиным еще в 2005 г., является 
одним из приоритетных векторов развития обще-
ства. Направления, предусмотренные этим проек-
том, обширны и взаимосвязаны. Они включают 
комплектование школ оборудованием, поставку 
школьных автобусов в сельскую местность, под-
ключение к сети Интернет, поощрение лучших учи-
телей и дотации за классное руководство, под-
держку инноваций в среде образования и талант-
ливой молодежи. Несомненно, многое за эти годы 

удалось осуществить в рамках проекта. Но пробле-
мы сельских школ, тем более отдаленных, во мно-
гом остаются нерешенными. Самая, пожалуй, 
большая образовательная проблема – это отток 
учителей как из городских, так и сельских школ. 
М.Я. Герман пишет, что учителя теряют смысл рабо-
ты: «…современный учитель оказался в глубочай-
шем нравственном кризисе – потерял прежние ори-
ентиры своей деятельности и не приобрел новые. 
Любая педагогика состоятельна только тогда, когда 
у нее есть нравственный смысл» [1]. Что же касает-
ся сельской школы, то это особый мир, центр вос-
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питания и культуры, где складываются «…порой 
семейные взаимоотношения между участниками 
воспитательного процесса). Сельский учитель – осо-
бая профессия, сочетающая в себе "просвещенца", 
воспитателя, семейного психолога и социального 
педагога» [2]. Задачей как современного общества в 
целом, так и глав местных поселений является по-
мощь учителям сельской школы в решении матери-
альных, организационных проблем в образователь-
ном учреждении. По мнению самих сотрудников 
сельских школ, отток учителей из села может быть 
объяснен разными причинами, в том числе: 

– недостаточным уровнем материально-техни-
ческой базы; 

– переработкой в часах (из-за нехватки кадров 
педагоги ведут почти 2 ставки); 

– привлечением педагогов к ведению непро-
фильных предметов (учитель географии – музыку, 
ИЗО; учитель биологии – историю и географию); 

– загруженностью отчетной документацией; 
– низкой мотивацией учащихся; 
– низкой активностью и вовлеченностью роди-

телей в учебный и воспитательный процесс своих 
детей из-за низкого социального уровня); 

– недостаточным уровнем дополнительного об-
разования в селе (кружковая работа, спортивные 
секции), связанного с досугом детей во внеурочное 
и каникулярное время. 

На наш взгляд, большой интерес представляет 
изучение такого деструктивного процесса, как про-
фессиональное эмоциональное выгорание и ощуще-
ние субъективного благополучия педагогов сельских 
школ. Педагоги испытывают физическое и умствен-
ное переутомление, длительный стресс, который 
влияет на здоровье. У них часто наблюдаются чувства 
опустошенности, дезадаптации. Эмоциональный 
компонент субъективного благополучия включает 
эмоциональные переживания человека, такие как 
бодрость, оптимизм, уверенность в себе, подавлен-
ность, ощущение одиночества. Субъективное небла-
гополучие может свидетельствовать о депрессии, 
чувстве тревоги и наличии стрессовой ситуации, 
проблемах с мотивацией. Потеря мотивации влияет 
на качество работы. Работоспособность снижается и 
одновременно формируется негативное отношение 
к работе. И в конечном итоге это может привести к 
оттоку кадров. Мы предполагаем, что между эмо-
циональным выгоранием и субъективным благопо-
лучием педагогов сельской школы существует слож-
ная взаимосвязь, характер которой требует изуче-
ния. Таким образом, актуальностью и социальной 
значимостью темы является изучение эмоциональ-
ного выгорания и субъективного благополучия пе-
дагогов сельских школ, а также сложный характер 

взаимосвязи эмоционального выгорания и субъек-
тивного благополучия. 

Методологической основой иследования явля-
ются работы Х. Фрейденбергера [3], К. Маслач [4], 
В.В. Бойко [5], И.В. Бухтиярова [6], Л.А. Костина [7], 
Т.И. Ронгинской [8], С. Чернис [9], А. Стодолска [10], 
З.С. Алкудски [11], Х. Пилэй [12]. Во второй половине 
XX в. Х. Фрейденбергер проанализировал межлич-
ностное взаимодействие сотрудников социальных 
профессий и ввел термин «эмоциональное выгора-
ние» [3]. Основными симптомами выгорания могут 
выступать проявления слабости, критика по отноше-
нию к себе, чувство неудовлетворенности результа-
тами труда и неуверенность. К. Маслач разработал 
методику оценивания уровня выгорания, включаю-
щую оценку трех компонентов: эмоционального 
истощения, деперсонализации и редукции профес-
сиональных достижений [4]. После доработки им 
опросника выгорания стало возможным определе-
ние системного индекса синдрома выгорания от 0 
(выгорание отсутствует) до 1 (максимальный уро-
вень выгорания). В.В. Бойко в своих исследованиях 
предлагает рассматривать эмоциональное выгора-
ние как механизм психологической защиты, в ре-
зультате которого может наблюдаться исключение 
эмоций [5]. По мнению исследователей, эмоцио-
нальное выгорание может являться причиной пси-
хосоматических заболеваний [5–8]. Профессиональ-
ный стресс, срыв адаптации проявились ярко во 
время пандемии ковида [9–11].  

Важным многофакторным конструктом харак-
теристики личности, ее отношений и объекта труда 
является субъективное благополучие. Он включает 
значимость социального окружения, степень удо-
влетворения повседневной деятельностью, пси-
хоэмоциональную симптоматику, напряженность и 
чувствительность, самооценку здоровья и измене-
ния настроения. Профессиональное выгорание как 
состояние эмоционального истощения и ответной 
реакции на стресс и субъективное неблагополучие 
могут являться возможными причинами замедле-
ния или прекращения профессионального разви-
тия, а иногда и прекращения трудовой деятельно-
сти. Несмотря на целый ряд исследований, посвя-
щенных проблеме эмоционального выгорания и 
субъективного благополучия, не изучена в полной 
мере проблема эмоционального выгорания и 
субъективного благополучия педагогов сельских 
школ, а также характер их взаимосвязи. 

Объектом исследования является профессио-
нально-эмоциональное выгорание. 



PROBLEMS OF THE FAR EAST 

212 

Предмет исследования – взаимосвязь профес-
сионально-эмоционального выгорания с субъек-
тивным благополучием педагогов сельских школ. 

Цель исследования: выявить характер взаимо-
связи профессионально-эмоционального выгорания 
с субъективным благополучием педагогов сельских 
школ. В процессе исследования ставились задачи 
определения эмоционального выгорания и субъек-
тивного благополучия педагогов и задача выявления 
взаимосвязи параметров эмоционального выгора-
ния, таких как эмоциональное истощение, деперсо-
нализация и редукция профессиональных достиже-
ний с такими составляющими субъективного благо-
получия, как значимость социального окружения, 
степень удовлетворения повседневной деятельно-
стью, психоэмоциональная симптоматика, напря-
женность и чувствительность, самооценка здоровья 
и изменение настроения. Дополнительно была по-
ставлена задача определить доминирующее состоя-
ние педагогов и проанализировать взаимосвязь его 
показателей с показателями эмоционального выго-
рания. Результаты исследования могут использовать-
ся для разработки программ коррекции эмоцио-
нального выгорания и субъективного благополучия. 

Выборку исследования составили педагоги 
МБОУ СОШ с. Мичуринское им. В.К. Арсеньева. 
В ходе исследования был определен демографиче-
ский статус педагогов: пол, возраст, семейный ста-
тус, наличие дипломов о высшем образовании, 
научных степеней и ученых званий, а также ин-
формация о последних повышениях квалификации 
и профессиональных достижениях. Педагоги указа-
ли занимаемую должность, недельную почасовую 
нагрузку и общий педагогический стаж. Было вы-
явлено отсутствие научных степеней и званий, воз-
раст определялся от 23 лет и выше, 66 % опрошен-
ных – со средним педагогическим стажем (6–20 лет) 
и 34 % опрошенных – с большим педагогическим 
стажем (больше 21 года). По данным директора 
школы, отток учителей в предыдущие годы при 
прежнем руководстве составлял до 10–12 человек 
в год при общей численности педагогических работ-
ников 40 человек, т.е. практически около 25 % со-
трудников. При этом директор отметила, что за по-
следние 2,5 года, после ее вступления в должность 
наметилась положительная тенденция к значитель-
ному снижению оттока педагогов, но так как отток 
учителей в предыдущие годы был существенным, 
это вызывало определенную обеспокоенность руко-
водства школы и требовало изучения. 

Для определения уровня и параметров профес-
сионального выгорания был использован опросник 
профессионального выгорания К. Маслач, С. Джек-

сон, адаптированный в НИПНИ им. Бехтерева. 
В результате опроса (22 вопроса) были определены 
уровни эмоционального истощения, деперсонали-
зации и редукции профессиональных достижений. 
Далее был определен системный индекс синдрома 
перегорания. Уровень эмоционального истощения 
оценивается как низкий при значениях от 0 до 15, 
средний – от 16 до 24, высокий – от 25 и больше. 
Уровень деперсонализации оценивается как низ-
кий при значениях от 0 до 5, средний – от 6 до 10, 
высокий – от 11 и больше. Уровень редукции оце-
нивается как низкий при значениях от 37 и выше, 
средний – от 31 до 36, высокий – от 30 и меньше. 

Полученные результаты показывают, что всего 
лишь около 14 % опрошенных педагогов сельской 
школы имеют высокий уровень эмоционального 
истощения со сниженным эмоциональным тону-
сом, эмоциональной лабильностью и отсутствием 
позитивных чувств (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка уровня профессионального выгорания, % 

Субшкала 
Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Уровень эмоционального 
истощения 

48 38 14 

Уровень деперсонализации 48 42 10 

Уровень редукции профес-
сиональных достижений 

45 45 10 

Общий уровень професси-
онального перегорания 

48 42 10 

 

Высокий уровень эмоционального отстранения, 
деперсонализацию показывают также 10 % опро-
шенных. Такие педагоги могут демонстрировать 
деструктивный тип формируемых отношений с 
окружающими. Также получен довольно низкий 
процент опрошенных с высоким уровнем редукции 
профессиональных достижений – 10 %. Педагог с 
высоким уровнем редукции часто негативно оцени-
вает свою компетентность, демонстрирует снижен-
ную профессиональную мотивацию. В целом, всего 
10 % опрошенных имеют высокий общий уровень 
профессионального выгорания (средний системный 
индекс синдрома перегорания – 0,41) по результа-
там всех трех шкал. При этом общий стаж работы 
этих опрошенных от 10 до 18 лет, возраст 40–60 лет. 

Низкий уровень общего профессионального вы-
горания показывают 48 % опрошенных (средний 
системный индекс синдрома перегорания – 0,19). 
Общий стаж этих педагогов от 3 до 35 лет, возраст 
от 23 до 66 лет. 

Средний уровень профессионального выгора-
ния имеют 42 % опрошенных (системный индекс 
синдрома перегорания – 0,26). В целом, получен-
ные результаты показывают достаточно положи-
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тельную картину – низкий процент опрошенных с 
высоким выгоранием и довольно высокий процент 
педагогов с низким выгоранием. 

Для определения уровня субъективного благо-
получия использовалась Шкала субъективного бла-
гополучия Перуэ–Баду в адаптации М.В. Соколо-
вой. Этот психодиагностический инструмент позво-
ляет оценить качество эмоциональных пережива-
ний человека – от оптимизма, уверенности и бод-
рости, до чувства одиночества, раздражительности 
и подавленности. Он включает определение таких 
параметров, как значимость социального окруже-
ния, степень удовлетворения повседневной дея-
тельностью, психоэмоциональная симптоматика, 
напряженность и чувствительность, самооценка 
здоровья и изменения настроения. 

Полученные результаты показывают, что 17 % опро-
шенных демонстрируют полное эмоциональное 
благополучие (от 25 до 33 баллов), 59 % опрошен-
ных имеют умеренный эмоциональный комфорт, не 
испытывают серьезных эмоциональных проблем, 
уверены в себе, активны, взаимодействуют с окру-
жающими успешно и адекватно (34–38 баллов), 
24 % опрошенных демонстрируют умеренное субъ-
ективное благополучие с отсутствием серьезных про-
блем, но и не совсем полным эмоциональным ком-
фортом (49–77 баллов). Следует отметить отсутствие 
случаев субъективного неблагополучия среди учите-
лей сельской школы (78–92 баллов) и случаев значи-
тельно выраженного эмоционального дискомфорта с 
трудностями в контроле эмоций, неуравновешенно-
стью и ригидностью (93 балла и более). 

Методика определения доминирующего состоя-
ния позволяет получить представление о состоянии 
человека, его поведении и отношении к различным 
явлениям, существенно дополняя анализ субъек-
тивного благополучия личности. Для определения 
доминирующего состояния была использована ме-
тодика Л.В. Куликова «Определение доминирующе-

го состояния» [13]. Результат теста представлен в 
7 шкалах: «Ак» – активное/пассивное отношение к 
жизненной ситуации; «То» – тонус: высокий/низкий; 
«Ра» – раскованность/напряженность; «Сп» – спо-
койствие/тревога; «Ус» – устойчивость/неустойчи-
вость эмоционального тона; «Уд» – удовлетворен-
ность жизнью в целом; «По» – положитель-
ный/отрицательный образ самого себя. 

Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Определение доминирующего состояния, % 

Субшкала 
Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Активное/пассивное отно-
шение 

14 59 27 

Тонус высокий/низкий 7 51 41 

Спокойствие/тревога 3 32 65 

Устойчивость эмоц. тона 3 18 79 

Удовлетворенность жизнью 0 28 72 

Положительный образ себя 7 31 62 
 

Полученные результаты показывают, что 27 % пе-
дагогов имеют активное и оптимистическое отно-
шение к жизненной ситуации, 41 % педагогов пока-
зывают субъективное ощущение внутренней со-
бранности, энергии, 65 % опрошенных уверены в 
своих силах и возможностях, у 79 % преобладает по-
ложительный эмоциональный тон, 72 % педагогов 
удовлетворены жизнью в целом, своей самореали-
зацией, 62 % опрошенных высоко оценивают себя, 
что одновременно показывает недостаточную адек-
ватность самооценки и низкую критичность. 

Для проверки гипотезы о том, что между эмо-
циональным выгоранием и субъективным благо-
получием личности существует взаимосвязь, был 
проведен корреляционный анализ Пирсона. Были 
определены корреляционные зависимости между 
показателями эмоционального выгорания и пока-
зателями субъективного благополучия (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Анализ взаимосвязи показателей профессионального эмоционального выгорания  

и параметров субъективного благополучия 
 

Параметр  
субъективного благополучия 

Показатели профессионального эмоционального выгорания 

Эмоциональное 
истощение 

Деперсонализа-
ция 

Редукция профессио-
нальных достижений 

Общий  
системный индекс 

Субъективное благополучие 0,32
* 

0,14 -0,30
* 

0,21 

Значимость социального окружения 0,27 0,11 -0,13 0,10 

Степень удовлетворенности повсе-
дневной деятельностью 

0,10 
 

0,03 -0,11 0,01 

Напряженность и чувствительность 0,27 0,18 -0,35
* 

0,24 

Признаки, сопровождающие пси-
хоэмоциональную симптоматику 

0,32
* 

0,21 -0,20 0,21 

Самооценка здоровья 0,25 0,04 -0,36
* 

0,23 

Изменения настроения 0,27 0,18 -0,38
* 

0,22 
 

Примечание –
  
*

 
– 

 
p < 0,05. 
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Полученные результаты показывают умеренную 
положительную корреляцию субъективного благо-
получия с эмоциональным истощением (0,32) и 
умеренную отрицательную корреляцию с редукци-
ей профессиональных достижений (-0,30), т.е. чем 
выше показатели эмоционального дискомфорта, 
неудовлетворенность собой и своим положением, 
трудность в контроле эмоций, беспокойства по по-
воду неприятностей, реальных и воображаемых, 
склонность к тревоге и депрессии, тем выше эмо-
циональное истощение, и чем выше и лучше субъ-
ект оценивает свое здоровье, удовлетворенность 
жизнью, эмоциональное состояние, тем меньше он 
обесценивает свои профессиональные достижения 
и слабее ощущает профессиональную некомпетен-
цию. Уровень редукции определяется как низкий 
при значениях от 37 и выше и как высокий при 30 и 
ниже (т.е. в этом показателе обратная связь). 

Особенности взаимосвязи преимущественно 
раскрываются во взаимосвязи отдельных парамет-
ров: умеренной положительной корреляции между 

признаками, сопровождающими психоэмоциональ-
ную симптоматику и эмоциональное истощение 
(0,32), умеренной отрицательной корреляции меж-
ду напряженностью, чувствительностью и редукци-
ей профессиональных достижений (-0,35), умерен-
ной отрицательной корреляции между изменением 
настроения и редукцией профессиональных дости-
жений (-0,38), умеренной отрицательной корреля-
ции между самооценкой здоровья и редукцией 
профессиональных достижений (-0,36). 

Были определены корреляционные зависимо-
сти (корреляционный анализ Пирсона) между по-
казателями эмоционального выгорания и показа-
телями доминирующего состояния (табл. 4). 

Получена умеренная отрицательная корреляция 
между показателями тонуса и эмоционального ис-
тощения (-0,34), спокойствия и тревоги и эмоцио-

нального выгорания (-0,32), между устойчивостью 
эмоционального тона и эмоциональным выгора-
нием (-0,40), удовлетворенностью жизнью и эмо-
циональным выгоранием (-0,38). Таким образом, 
чем ниже эмоциональное истощение, тем выше 
субъективное ощущение собранности, сил, энер-
гии, готовность к работе (шкала «тонус»), субъект 
больше уверен в своих силах и возможностях (шка-
ла «спокойствие/тревога»), у субъекта преобладает 
положительный ровный эмоциональный фон (шка-
ла «устойчивость эмоционального тона»), субъект 
испытывает удовлетворенность жизнью в целом, 
самореализуется, слышит собственное «Я» и берет 
на себя ответственность за свой выбор (шкала 
«удовлетворенность жизнью»). 

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. 

1. Довольно высокий процент педагогов сель-
ской школы демонстрируют низкий уровень эмо-
ционального истощения (48 %), деперсонализации 
(48 %), редукции профессиональных достижений 

(45 %), общего эмоционального выгорания (84 %). 
2. Полное эмоциональное благополучие пока-

зывают 17 % опрошенных, умеренный эмоцио-
нальный комфорт и отсутствие проблем имеют 
59 % опрошенных, умеренное субъективное благо-
получие демонстрируют 24 % опрошенных, случаев 
субъективного неблагополучия не выявлено. 

3. Анализ доминирующего состояния позволил 
определить, что 27 % педагогов имеют активное и 
оптимистическое отношение к жизненной ситуа-
ции, 41 % педагогов показывают субъективное 
ощущение внутренней собранности, энергии, 
65 % опрошенных уверены в своих силах и воз-
можностях, у 79 % преобладает положительный 
эмоциональный тон, 72 % педагогов удовлетворе-
ны жизнью в целом, своей самореализацией, 
62 % опрошенных высоко оценивают себя. 

 

Таблица 4 
Анализ взаимосвязи показателей профессионального эмоционального выгорания  

и параметров доминирующего состояния 
 

Параметр  
доминирующего состояния 

Показатели профессионального эмоционального выгорания 

Эмоциональное 
истощение 

Деперсонализа-
ция 

Редукция профессио-
нальных достижений 

Общий  
системный индекс 

Активное / пассивное отношение -0,27
 

-0,08 0,26
 

-0,19 

Тонус высокий / низкий -0,34
* 

0,11 0,22 -0,20 

Спокойствие / тревога -0,32
*
 -0,06 0,22 -0,23 

Устойчивость эмоц. тона -0,40
* 

-0,04 0,23
 

-0,25 

Удовлетворенность жизнью -0,38
* 

-0,09 0,22 -0,25 

Положительный образ себя -0,24 0,01 0,05
 

-0,12 
 

Примечание –
  
*

 
– 

 
p < 0,05. 
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4. Выявлена взаимосвязь между параметрами 
эмоционального выгорания и субъективным бла-
гополучием: умеренная положительная корреля-
ция субъективного благополучия с эмоциональным 
истощением (0,32) и умеренная отрицательная 
корреляция с редукцией профессиональных до-
стижений (-0,30). 

5. Выявлена взаимосвязь между параметрами 
эмоционального выгорания и параметрами доми-
нирующего состояния, а именно: умеренная отрица-
тельная корреляция между показателями тонуса и 
эмоционального истощения (-0,34), спокойствия и 

тревоги и эмоционального выгорания (-0,32), между 
устойчивостью эмоционального тона и эмоциональ-
ным выгоранием (-0,40), удовлетворенностью жиз-
нью и эмоциональным выгоранием (-0,38). 

6.В целом, полученные результаты исследова-
ния демонстрируют позитивные оценки в картине 
эмоционального выгорания, субъективного благо-
получия и доминирующего состояния, что, воз-
можно, связано со сменой стиля руководства и из-
менением условий труда, но эти вопросы не явля-
лись темой данного исследования и требуют даль-
нейшего изучения. 
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Аннотация. Международное сообщество постоянно сталкивается с изменениями, которые напоминают, что глобали-
зация и взаимозависимость не могут служить гарантом мира для государств. Международный порядок в данный момент 
находится под угрозой серьезных вызовов на фоне изменения баланса сил и обострения геополитической конкуренции. 
Потому некоторые страны предпринимают различные попытки для обеспечения собственной безопасности. В данной ста-
тье рассматривается реакция стран Азиатско-Тихоокеанского региона на принятие новой стратегии национальной безопас-
ности Японией 16 декабря 2022 г.  
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Актуальность заявленной темы обусловлена по-

вышенным вниманием к деятельности Японии в 
отношении Азиатско-Тихоокеанского региона, а 
именно: увеличением бюджета для закупки нового 
вооружения, изменением статус-кво в регионе. 
Потому важно проанализировать реакцию стран-
соседей на действия, предпринятые страной для 
улучшения «самообороны». 

После проигрыша во Второй мировой войне все 
последующие десятилетия XX–XXI вв. Япония дела-
ла ставку на развитие экономической мощи, а не 
военной. В дальнейшем это привело к тому, что в 
вопросах, касаемых обороны страны, Япония стала 
всецело полагаться на США, которые полностью 
обеспечивали безопасность государства в обмен на 
предоставление и обслуживание американских 
военных баз на территории Японии.  

Тем не менее администрация Токио со време-
нем начала понимать, что стране необходимо,  
во-первых, начать усиление своего военного по-
тенциала, во-вторых, снять ряд прежних ограниче-
ний в сфере обороны. С чем же была связана такая 
необходимость? Постоянная нестабильность, сопро-
вождающая Азиатско-Тихоокеанский регион: собы-
тия на Корейском полуострове, растущая угроза со 
стороны КНР в прилегающих к Японии водам, а 
также риск обострения ситуации вокруг Тайваня – 
всё это и послужило причиной для администрации 
Токио взяться за наращивание военной мощи. 

В середине декабря 2022 г. Япония приняла но-
вую стратегию национальной безопасности 
(National Security Strategy), что послужило важным 
шагом для страны, поскольку государство отказы-
валось от политики, ориентированной на самообо-
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рону, которой оно придерживалось уже долгое 
время [1]. 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (Fumio 
Kishida) после утверждения новой стратегии заявил 
на пресс-конференции, что страна вступила в «пово-
ротный момент» своей истории, который потребо-
вал обновления стратегии [2]. Главную причину из-
менений Фумио Кисида видит в том, что в окружа-
ющих Японию странах и регионах происходят серь-
ёзные события и односторонние попытки силой из-
менить статус-кво. Поэтому правительство для отве-
та на эти вызовы намерено использовать более ши-
рокий набор военных и дипломатических мер. 

Ключевым элементом новой стратегии является 
создание возможности для нанесения контрудара. 
Администрация Токио поставила своей целью в 
течение 10 лет создать оборону, позволяющую 
«отразить и победить агрессию на более ранней 
стадии и на значительном расстоянии». А для этого 
Японии понадобится новое оружие, способное по-
ражать цели на большом расстоянии. Поэтому бы-
ло принято решение увеличить дальность действия 
собственных ракет «Type 12» и закупить американ-
ские крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью 
полета около 1600 километров. Правительство 
Японии решило выделить 51 миллиард долларов 
на закупку нового вооружения [3]. 

Принятие 16 декабря 2022 г. новой стратегии 
национальной безопасности вызвало серьезную 
обеспокоенность у стран-соседей, находящихся в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

КНР остро отреагировала на принятие новой 
стратегии, назвав её подтверждением отхода стра-
ны от послевоенного «принципа самообороны и 
мирного развития» [4]. При этом резкой критике 
подверглись формулировки об угрозе со стороны 
Китая и планы Японии вооружиться ракетами ата-
кующего класса, которые позволят ей поражать 
цели в Китае. Посольство КНР в Токио предупреди-
ло власти страны о необходимости помнить уроки 
истории и не спекулировать на использовании 
термина «китайская угроза» для оправдания своей 
военной экспансии [5].  

Как сообщает Гамза Леонид Анатольевич, Китай 
подчеркнул, что новая стратегия, принятая Япони-
ей, непременно скажется на отношениях между 
странами, поскольку она больше ориентирована на 
США и НАТО и, таким образом, подталкивает дву-
сторонние отношения в сторону ещё большей кон-
фронтации, создавая новые сложности в урегули-
ровании конфликтов [5]. В качестве конкретного 
ответа после принятия Японией своей стратегии 
Поднебесная сразу направила на учения в запад-

ную часть Тихого океана свою самую крупную эс-
кадру во главе с авианосцем «Ляонин» в сопро-
вождении рекордного числа боевых кораблей. 
В ходе учений корабли провели боевые стрельбы и 
пуски ракет, отработали взаимодействие и сов-
местные операции по «обеспечению национально-
го суверенитета, территориальной целостности и 
интересов государства» [5]. 

В отличие от материкового Китая и его негативной 
реакции Тайвань, в свою очередь, наоборот, попри-
ветствовал укрепление оборонного потенциала Япо-
нии. Изабель Рейнольдс пишет: «[Япония] демон-
стрирует решимость поддерживать мир и стабиль-
ность в регионе, значительно укрепляя свой оборон-
ный потенциал» [6], – так высказалась Цай Инвэнь 
на встрече в Тайбэе с главой фракции правящей в 
Японии Либерально-демократической партии Хиро-
сигэ Сэко. Сам господин Сэко отметил, что новая 
стратегия национальной безопасности будет служить 
«явным и сильным сдерживанием для того, кто по-
пробует изменить статус-кво в регионе силой». 

Ранее стало известно, что Япония планирует 
развернуть на отдаленном острове Йонагуни, кото-
рый расположен вблизи Тайваня, ракетное под-
разделение Сил самообороны и зенитно-ракетный 
комплекс. Министерство обороны Японии в связи с 
этим включило в бюджетную заявку на 2023 г. рас-
ходы на покупку земли на острове под эти нужды. 

В таком же негативном ключе на принятие но-
вой стратегии национальной безопасности отреа-
гировала и КНДР. «Стремление правительства Фу-
мио Кисиды превратить Японию в военную держа-
ву с наступательными возможностями посредством 
стратегии нацбезопасности, стратегии националь-
ной обороны и плана развития оборонного потен-
циала вызывает большую обеспокоенность в стра-
нах региона, включая нашу» [7].  

«Возможность контрудара, о которой говорят в 
Японии, не имеет никакого отношения к законному 
праву суверенных государств на самозащиту и яв-
ляется обоснованием для превентивного удара по 
территории другого государства», – считает дипло-
мат в МИД КНДР. По его словам, новый курс Токио 
ведет к изменению обстановки в регионе в сфере 
безопасности. «Утверждение Японией нового 
агрессивного курса изменило ситуацию в сфере 
безопасности в Восточной Азии. Ремилитаризация 
Японии представляет собой грубое нарушение 
Устава ООН, серьезный вызов международному 
миру и безопасности», – добавили в Пхеньяне. Как 
заявил представитель МИД КНДР, скоро Токио осо-
знает, что был сделан «очевидно, неверный и 
опасный выбор» [7].  
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Однако стоит отметить, что для Японии быстрое 
развитие КНДР ракетно-ядерной программы, а 
также недавний визит Ким Чен Ына в Приморский 
край России стали представлять ещё большую 
угрозу, чем это было ранее. 

Южный сосед КНДР также негативно отреагиро-
вал на стратегию национальной безопасности. Рес-
публика Корея выразила протест Японии из-за пре-
тензий Токио на острова Токто, суверенитет кото-
рых оспаривается двумя странами до сих пор. 

«Правительство Республики Корея решительно 
протестует против включения в обновленную стра-
тегию национальной безопасности Страны восхо-
дящего солнца необоснованных утверждений о 
территориальной принадлежности островов Токто» 
[8], – говорится в сообщении МИД страны. Сеул 
утверждает, что острова Токто в западной части 
Японского моря являются территорией Республики 
Корея исторически, географически и в соответствии 
с международным правом. МИД Южной Кореи 
призвал Японию отказаться от претензии на остро-
ва, отметив, что страна «решительно отреагирует 
на любые провокации» [8]. 

В число стран, которые негативно отреагирова-
ли на принятие новой стратегии безопасности, вхо-
дит и Россия. Официальный представитель МИД 
РФ Захарова М.В. заявила, что «официальный То-
кио стал на путь беспрецедентного наращивания 
собственной военной мощи, включая обретение 
ударного потенциала. Налицо откровенный отказ 
администрации Фумио Кисиды от настойчиво де-
кларировавшегося предыдущими поколениями 
политиков мирного развития страны и возвраще-
ние на рельсы безудержной милитаризации, что 
неизбежно спровоцирует новые вызовы безопас-
ности и будет вести к усилению напряженности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое же пони-
мание видим и в обостренной реакции соседних 
государств на нынешний поворот японской воен-
ной доктрины» [2].  

Решение Японии о наращивании своей военной 
мощи было воспринято Филиппинами положи-
тельно. Министерство иностранных дел (DFA) за-
явило, что государство расценило это как «шаг в 
правильном направлении», который поможет в 
скором будущем обеспечить безопасность в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. «Филиппины привет-
ствуют ценный вклад Японии в обеспечение гло-
бального и регионального мира и стабильности», – 
отметил на пресс-конференции представитель DFA 
Чарльз Хосе [9]. 

Кроме того, представитель DFA заявил: «Мы 
уверены, что Япония продолжит играть важную 

роль в решении наших общих вызовов безопасно-
сти. Японское правительство признало необходи-
мость решения международным сообществом по-
добных проблем, и усилия по уточнению конститу-
ционных основ роли Японии в этой области явля-
ются шагом в правильном направлении» [9]. 

Помимо этого, премьер-министр Японии Фумио 
Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос-
младший договорились расширять двустороннее 
сотрудничество в области обороны, чтобы лучше 
реагировать на общие вызовы безопасности, учи-
тывая растущую военную активность Китая в Юж-
но-Китайском и Восточно-Китайском морях, сооб-
щил Такахаси Косуке [10]. 

«Мы [сейчас] так близки к Японии, и помните, 
что Япония когда-то была врагом Филиппин, но сей-
час мы настолько близки, что я даже сказал япон-
скому послу [в Маниле]: "Вы находитесь на Филип-
пинах, служите на Филиппинах в одно из лучших 
времен, потому что вы сейчас почти наравне  
с США [с точки зрения общих стратегических отно-
шений"», – сказал посол Филиппин в США Хосе Ма-
нуэль Ромуальдес в интервью AsiaTimes [11]. 

Об отношении Индонезии к новой стратегии 
безопасности Японии можно судить по совмест-
ным участиям в военных учениях, а также помощи 
в поставке оружия со стороны Японии. Оба госу-
дарства ставят во главу угла вопрос стабильности и 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Как выразился сам Фумио Кисида на пресс-
конференции после встречи двух стран, «Индоне-
зия разделяет с нами фундаментальные ценности, 
а также стратегические цели, она – стратегический 
партнер» [12]. 

В 2022 г. Япония приняла участие в ежегодных 
военных учениях Индонезии. Ежегодные совмест-
ные учения Индонезии и Соединенных Штатов бу-
дут «значительно более масштабными, чем в 
предыдущие годы», заявили США. Действительно, 
помимо Японии присутствовали такие страны, как 
Австралия и Сингапур, а восемь других стран, 
включая Францию, Индию и Малайзию, присоеди-
нились в качестве стран-наблюдателей.  

Существует много аспектов, подталкивающих 
Японию и Индонезию к сближению, но основные 
из них заключаются в обеспокоенности двух госу-
дарств относительно безопасности в АТР и нарас-
тающей угрозы со стороны Китая. Представляет ин-
терес тот момент, что президент Джоко Видодо хотя 
и не называет Индонезию официальным претенден-
том на Южно-Китайское море, однако в последние 
годы там периодически наблюдается напряжен-
ность вокруг островов Натуна, которые разделены 



PROBLEMS OF THE FAR EAST 

220 

пополам морскими претензиями Пекина. Видодо 
называет Китай «всеобъемлющим стратегическим 
партнёром Индонезии» [13], при этом соглашаясь с 
мнением Японии о нарастающей «китайской угро-
зе». Как он заявил, «Мы должны наполнить парт-
нерство с Китаем сотрудничеством, которое вы-
годно для нашей страны и в то же время для реги-
она и мира» [14]. Таким образом, такую хитрую 
внешнюю политику Джоко Видодо можно назвать 
«прагматичной равноудалённостью».  

Если до этого момента мы могли более-менее 
четко заявить о том, какая страна и как именно от-
реагировала на усиление военной мощи Японии, 
то в случае с Малайзией ситуация неоднозначна. 
Официально она не выражает протеста относи-
тельно новой стратегии безопасности, но в то же 
время и не полностью поддерживает. Скорее она 
придерживается «прагматичной равноудалённо-
сти» Индонезии, однако использует сотрудниче-
ство с Японией исключительно в своих целях.  

Следует отметить, что в сотрудничестве двух 
стран инициатором выступает именно правитель-
ство Токио, поскольку оно осознает важность 
вступления Малайзии на пост председателя АСЕАН 
в 2025 г. [15]. 

А Малайзия, в свою очередь, понимает, что яв-
ляется критически важной для долгосрочных стра-
тегических расчётов Японии в области обороны и 
безопасности, сдерживания на море и защиты це-
почки поставок, а также выступает в качестве за-
пасного варианта на втором фронте, в то время как 
Япония продолжает оставаться одним из наиболее 
важных её партнеров в области обороны и без-
опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе [15]. 

Как сообщают японские СМИ: «На одной из 
встреч премьер-министра Малайзии Анвара Ибра-
гима и премьер-министра Японии Фумио Кисиды 
последний выразил надежду, что двустороннее 
сотрудничество может быть укреплено "для под-
держания свободного и открытого международно-
го порядка, основанного на верховенстве закона". 
В то время как Анвар сказал, что роль Японии в 
обеспечении стабильности в Азии является "клю-
чевой" и "стратегической" для Малайзии» [16].  

В данной статье не раз упоминался термин «ки-
тайская угроза» как одна из причин принятия но-
вой стратегии национальной безопасности Японии. 
Вьетнам также обеспокоен тем, что баланс сил в 
регионе смещается в пользу КНР, и ему важно уси-
ливать сотрудничество с другими крупными регио-
нальными игроками для того, чтобы Пекин не 
утвердился в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
окончательно [17]. 

К тому же у Вьетнама и КНР присутствуют терри-
ториальные споры в Южно-Китайском и Восточно-
Китайском морях, в которых и Вьетнам, и Япония 
сталкиваются с претензиями Китая. Проще говоря, 
у этих двух государств совпали стратегические ин-
тересы, которые касаются установления стабильно-
сти и безопасности в АТР. 

На данный момент Вьетнам рассматривает 
именно Японию как самого перспективного страте-
гического партнёра. Как сообщает Мари Ямагути, 
«Премьер-министр Японии Фумио Кисида и прези-
дент Вьетнама Во Ван Тхыонг провели переговоры 
в Токио и договорились расширить сотрудничество 
в области безопасности, работать над передачей 
оборонного оборудования и технологий и начать 
обсуждение новой японской программы помощи 
военным развивающихся стран региона – едино-
мышленников» [18]. 

На совместной пресс-конференции после их 
встречи Кисида сказал, что Вьетнам является «ключе-
вым партнером в достижении свободного и открыто-
го Индо-Тихоокеанского региона». Тхыонг отметил, 
что тесное сотрудничество между двумя странами 
способствует миру и процветанию региона [19]. 

Таким образом, мы можем смело говорить о 
том, что власти Японии просто продолжат следо-
вать намеченному курсу, всё больше наращивая 
военный потенциал, несмотря на негативную реак-
цию стран-соседей АТР, которые в случае каких-
либо провокаций отреагируют с помощью практи-
ческих действий. В связи с усилением военного 
потенциала Японии ни о какой стабильности в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе речи идти не может. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал применения технологии блокчейн для повышения эффективности управле-
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ленческих задач в этом регионе, а также выявлены проблемы, с которыми сталкиваются компании Дальнего Востока. Представ-
лен обзор принципов работы блокчейна и его преимуществ для различных сфер деятельности. Показано, как технология блок-
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ров, а также управлению рисками. Сделаны выводы о перспективах развития данной технологии в региональном контексте. 
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Современные условия ведения бизнеса предъ-
являют все более высокие требования к обеспече-
нию эффективности управления организациями. 
Особенно острые проблемы в этой области возни-
кают у компаний, работающих в регионах с труд-
нодоступной инфраструктурой, суровыми климати-
ческими условиями и значительной удаленностью 
от центральных территорий. Дальний Восток Рос-

сии относится именно к таким регионам, где орга-
низации сталкиваются с рядом серьезных управ-
ленческих вызовов. Однако развитие информаци-
онных технологий открывает новые возможности 
для повышения эффективности управления, в том 
числе в удаленных и труднодоступных районах. 
Одна из таких перспективных технологий – блок-
чейн, которая благодаря своим уникальным характе-
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ристикам способна трансформировать многие биз-
нес-процессы и подходы к управлению [1; 2]. Приме-
нение блокчейна в организациях Дальнего Востока 
может стать ключом к решению ряда управленческих 
проблем организаций макрорегиона [3]. 

Настоящая статья посвящена комплексному 
анализу возможностей использования технологии 
блокчейн с целью повышения эффективности 
управления организациями Дальнего Востока. 
В ней будут рассмотрены особенности управленче-
ских задач в этом регионе, выявлены проблемные 
зоны, а также раскрыт потенциал блокчейна в кон-
тексте специфики Дальневосточного региона. Осо-
бое внимание уделено практическим рекоменда-
циям по внедрению блокчейн-решений в управле-
ние организациями Дальнего Востока. 

Блокчейн – это открытый распределенный ре-
естр, который эффективно и беспрерывно регистри-
рует транзакции между сторонами-участниками [4]. 
Блокчейн – это распределенная база данных, по-
строенная на принципах криптографии и децентра-
лизации. Ключевая особенность блокчейна заклю-
чается в том, что информация о совершенных тран-
закциях хранится не на одном центральном серве-
ре, а распределена между множеством узлов (ком-
пьютеров) в сети. Каждый новый блок данных, со-
держащий информацию о транзакциях, «приклеи-
вается» к предыдущему, образуя непрерывную це-
почку (отсюда и название «блокчейн») [5; 6]. 

Децентрализация и криптографическая защита 
делают блокчейн устойчивым к взлому и искажению 
данных [7]. Вносить изменения в записи можно толь-
ко путем согласования большинством участников 
сети, что практически исключает возможность фаль-
сификаций. Блокчейн также характеризуется про-
зрачностью: любой участник может проследить исто-
рию всех совершенных в системе транзакций [8]. 

Помимо финансовых транзакций технология 
блокчейн может применяться для организации са-
мых разнообразных бизнес-процессов – от учета 
прав собственности и управления цепочками по-
ставок до проведения голосований и аудита [9–11]. 
Ключевыми преимуществами блокчейна для биз-
неса являются: 

– повышение прозрачности и доверия в цепоч-
ках взаимодействий; 

– сокращение издержек и ускорение бизнес-
операций; 

– автоматизация и программируемость бизнес-
логики; 

– улучшение контроля и снижение рисков мо-
шенничества. 

Регион Дальнего Востока России обладает ря-
дом специфических характеристик, которые суще-

ственно влияют на управление организациями, 
действующими в этой местности (рисунок). К клю-
чевым особенностям можно отнести: 

1) географическую удаленность и низкую плот-
ность населения. Дальневосточные субъекты РФ 
расположены на огромных территориях с крайне 
неравномерным распределением населения. Это 
затрудняет коммуникации, логистику и координа-
цию бизнес-процессов; 

2) суровые природно-климатические условия. 
Продолжительные зимы с низкими температурами, 
наличие вечной мерзлоты, частые стихийные бедст-
вия создают дополнительные сложности в функцио-
нировании организаций, серьезно влияют на уровень 
затрат и, как следствие, на эффективность бизнеса; 

3) ограниченность транспортной инфраструкту-
ры. Дальний Восток характеризуется слабым раз-
витием автомобильных и железных дорог, морских 
и речных портов. Это серьезно осложняет грузопе-
ревозки и пассажирские перевозки; 

4) высокий уровень износа основных фондов. 
Многие производственные мощности, здания и 
оборудование в регионе нуждаются в модерниза-
ции, что требует дополнительных инвестиций; 

5) кадровый дефицит и отток населения. Регион 
испытывает нехватку квалифицированных специали-
стов, которые предпочитают работать в более ком-
фортных климатических условиях центральной России. 

 

Управленческие проблемы организаций ДВ

Географическая 
удаленность от 
центра РФ и ЕС

Дефицит 
инфраструктуры 

и кадров

Суровые при-
родно-климати-
ческие условия

Эффективность управления организацией

Логистические 
проблемы

Более высокий 
уровень затрат

Проблемы кад-
ровой политики

 
Рисунок. Влияние управленческих проблем  

организаций Дальнего Востока на эффективность 
управления организацией 

 

Перечисленные особенности создают для орга-
низаций Дальневосточного региона ряд серьезных 
управленческих проблем. Среди них сложности с 
оперативным управлением, организацией эффек-
тивных коммуникаций, обеспечением прозрачности 
бизнес-процессов, минимизацией издержек и рис-
ков. Поиск решений этих проблем становится клю-
чевой задачей руководителей компаний в регионе. 

Технология блокчейн обладает рядом характери-
стик, которые позволяют эффективно решать многие 
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управленческие проблемы, характерные для орга-
низаций Дальневосточного региона России. 

Для оценки эффективности технологии автора-
ми проанализированы крупнейшие организации 
Дальнего Востока, которые внедрили в управлен-
ческую деятельность блокчейн-технологию. Экс-
пертная оценка эффективности использования 
блокчейн-технологий была проведена руководите-
лями организаций, которые используют данную 
технологию. Оценка проводилась по 5-балльной 
шкале, где 5 баллов – наблюдается высокая эффек-
тивность, 4 балла – эффективность несколько уве-
личилась, 3 балла – нет изменений, 2 балла – сни-
жение эффективности и 1 балл – серьезное сниже-
ние эффективности (табл. 1). 

 

Таблица 1  
Экспертная оценка внедрения блокчейна 

в организации Дальнего Востока 
 

Показатель 

Экспертная 
оценка 

внедрения 
блокчейна 

Коэффи-
циент ва-
риации 
ответов 

Прозрачность бизнес-процессов 4 0,11 

Автоматизация управленческих 
функций 

3 0,15 

Снижение временных затрат на 
поиск информации 

5 0,13 

Сокращение финансовых затрат 3 0,6 

Безопасность системы управления 4 0,07 
 

Во-первых, распределенный и прозрачный ха-
рактер блокчейна способствует повышению про-
зрачности бизнес-процессов. Данные о производ-
ственных, финансовых, логистических и других 
операциях организации могут храниться в блок-
чейне, обеспечивая достоверность информации и 
предотвращая мошенничество. Это особенно важ-
но для компаний, разбросанных по обширным 
территориям Дальнего Востока.  

Во-вторых, программируемость блокчейна позво-
ляет автоматизировать множество управленческих 
функций, что особенно ценно в условиях нехватки 
квалифицированных кадров в регионе. Смарт-
контракты, встроенные в блокчейн, могут обеспечи-
вать самоисполнение сделок, администрирование 
прав собственности, управление цепочками поставок 
и другие бизнес-процессы без участия человека. 

В-третьих, блокчейн-решения могут сократить 
временные и финансовые затраты организаций на 
обмен данными и проведение транзакций. Это осо-
бенно актуально для Дальнего Востока, где инфра-
структурные ограничения и удаленность создают су-
щественные логистические проблемы. Невысокая 
экспертная оценка данного направления руководи-
телями организаций Дальнего Востока обусловлена 
необходимостью осуществления капитальных затрат 
на формирование и поддержание данной системы, в 
том числе на закупку серверного оборудования. 

Наконец, высокая отказоустойчивость и защи-
щенность блокчейн-сетей делают их устойчивыми 
к сбоям и киберугрозам, что критически важно в 
условиях суровых климатических особенностей 
региона и изношенности инфраструктуры. 

Таким образом, применение технологии блок-
чейн открывает широкие возможности для повыше-
ния эффективности управления организациями, дей-
ствующими на Дальнем Востоке России. Внедрение 
блокчейн-решений может стать ключом к решению 
ряда ключевых управленческих проблем региона.  

Отметим, что в целом можно говорить о до-
вольно высоком уровне эффективности блокчейна 
в компаниях Дальнего Востока РФ и высоком 
уровне согласованности экспертов в этом вопросе 
при оценке эффектов. 

Анализ опыта внедрения блокчейна в различ-
ных сферах бизнеса Дальнего Востока РФ позволил 
систематизировать уровень внедрения данной тех-
нологии (табл. 2). 

Таблица 2  
Степень использования блокчейна организациями Дальнего Востока России  

по сравнению с организациями центральной России 
 

Сфера 
Степень 

использования 
Примечание 

Финансовый сектор Низкая 
Ограниченный доступ к передовым блокчейн-решениям из-за удаленности от 
крупных финансовых центров 

Управление цепями 
поставок 

Средняя 
Сравнительно небольшой объем международной торговли по сравнению с цен-
тральной Россией 

Здравоохранение Низкая 
Недофинансирование и отсутствие поддержки со стороны правительства для 
проектов на основе блокчейна 

Образование Низкая 
Низкая техническая оснащенность вузов, а также кадровый голод обусловливают 
неразвитость данной технологии 

Управление  
недвижимостью 

Низкая 
Неразвитая инфраструктура для поддержки регистрации недвижимости с исполь-
зованием блокчейна 

Государственный 
сектор 

Средняя 
Запаздывание в реализации пилотных проектов блокчейна в государственном 
секторе 
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Окончание табл. 2  
 

Сфера 
Степень 

использования 
Примечание 

Электроэнергетика Средняя 
Ограниченное использование блокчейна для управления микросетями и распре-
деленными ресурсами. Устаревшая энергетическая инфраструктура 

Телекоммуникации Средняя 
Удаленность от основных телекоммуникационных центров. Сравнительно низкий 
уровень проникновения интернета 

 
Для успешного внедрения технологии блокчейн 

в управление организациями Дальнего Востока 
нами сформулированы ключевые этапы внедрения 
данной технологии. 

1. Определение приоритетных бизнес-процессов 
для блокчейнизации [12]. Не все функции организа-
ции одинаково подходят для перевода на блокчейн. 
Необходимо тщательно проанализировать, где ис-

пользование блокчейна принесет максимальную 
пользу – будь то логистика, закупки, цепочки поста-
вок, учет прав собственности или что-то еще. 

2. Создание прозрачной «дорожной карты» 
внедрения. Внедрение блокчейна – это масштаб-
ный и комплексный проект, требующий четкого 
планирования. Необходимо определить этапы, 
сроки, ресурсы, ответственных лиц и ключевые 
контрольные точки. 

3. Повышение компетенций персонала. Внедре-
ние новых технологий всегда требует обучения пер-
сонала. Сотрудники организаций Дальнего Востока 
должны быть обучены базовым принципам работы 
блокчейна, его возможностям и ограничениям. 

4. Развитие экосистемы блокчейн-решений. Для 
успешного внедрения блокчейна необходимо вы-
страивание партнерских отношений с разработчи-
ками блокчейн-платформ, интеграторами, консуль-
тантами и другими участниками рынка. 

5. Обеспечение информационной безопасности. 
Блокчейн-решения должны быть интегрированы с 
другими информационными системами организации с 
соблюдением высоких стандартов кибербезопасности. 

6. Постепенное внедрение и гибкая адаптация. 
Внедрение блокчейна следует осуществлять по-
этапно, отслеживая результаты и готовность орга-
низации к изменениям. Необходима гибкость для 

внесения оперативных корректировок в процесс. 
Комплексный подход к внедрению блокчейна, 

учитывающий специфику управления организаци-

ями Дальнего Востока России, позволит реализо-
вать весь потенциал этой технологии для повыше-
ния эффективности бизнес-процессов. 

Итак, использование технологии блокчейн от-
крывает новые возможности для повышения эф-
фективности управления организациями, действу-
ющими в Дальневосточном регионе России. Этот 
регион обладает целым рядом специфических осо-

бенностей, которые создают серьезные управлен-
ческие проблемы для компаний: географической 
удаленностью, суровыми природно-климатичес-
кими условиями, ограниченностью инфраструкту-
ры, дефицитом кадров и др. 

Блокчейн за счет своих ключевых характери-
стик – распределенности, прозрачности, програм-
мируемости, отказоустойчивости – позволяет эф-
фективно решать многие из этих проблем. Внедре-
ние блокчейн-решений может повысить прозрач-
ность бизнес-процессов, автоматизировать управ-
ленческие функции, сократить издержки, связан-
ные с логистикой, и обеспечить высокую защищен-
ность систем организаций. 

Для успешного внедрения блокчейна в управ-
ление организациями Дальнего Востока необхо-
дим комплексный подход, включающий определе-
ние приоритетных областей применения, создание 
стратегии внедрения, развитие компетенций пер-
сонала, выстраивание экосистемы блокчейн-реше-
ний и обеспечение информационной безопасно-
сти. Поэтапное и гибкое внедрение блокчейна поз-
волит раскрыть весь потенциал этой технологии в 
условиях специфики Дальневосточного региона. 

Таким образом, блокчейн может стать ключе-
вым инструментом повышения эффективности 
управления организациями на Дальнем Востоке 

России. Его грамотное и своевременное внедрение 
позволит компаниям в полной мере реализовать 
конкурентные преимущества региона. 
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Галактионов И.В., Гребенник И.Д. Половые и гендерные особенности Я-концепции 
и самоотношения в старшем подростковом возрасте 

Том XXI, 
Вып. 4 

98 

Гончарова Е.В., Путинцева Е.И. Индивидуально-личностные предикторы эскапизма 
пользователей социальных сетей 

Том XXI, 
Вып. 4 

114 

Григорьева Н.Г., Шустрова А.А. Ответственность как актуальный личностный ресурс 
современного молодого человека 

Том XXI, 
Вып. 4 

87 

Донкан И.М., Таранец Р.Ю. Технология психологического консультирования участ-
ников образовательного процесса в вузе 

Том XXI, 
Вып. 2 

132 

Ермакова Е.С. Профессиональное выгорание и личностные характеристики 
педагогов дошкольного образования 

Том XXI, 
Вып. 4 

153 



 

231 

Раздел Номер Стр. 

Зангиров В.Г. Феномен детства: этнопсихологический ракурс Том XXI, 
Вып. 2 

113 

Зенина С.Р., Бадалян Ю.В. Удовлетворенность трудом как фактор субъективного 
благополучия менеджеров 

Том XXI, 
Вып. 4 

183 

Злобина О.Г., Карякин Р.В. Влияние цифровых технологий обучения на личность 
студентов технических специальностей 

Том XXI, 
Вып. 4 

132 

Кулеш Е.В. Самоорганизация педагога в условиях межкультурного взаимодействия 
полиэтнического региона 

Том XXI, 
Вып. 4 

169 

Кулеш Е.В., Веденина В.К. Межкультурная адаптация молодежи из числа коренных 
малочисленных народов Хабаровского края 

Том XXI, 
Вып. 2 

41 

Каменева-Любавская Е.Н., Борзова Т.В., Борзова А.С. Миграционные настроения и 
мотивы потенциальных абитуриентов Дальневосточного федерального округа 

Том XXI, 
Вып. 2 

23 

Комарова В.В., Леженина А.А., Леженина А.Д. Социально-психологические факторы 
закрепления и удержания молодёжи на Дальнем Востоке России 

Том XXI, 
Вып. 4 

196 

Кора Н.А. Преподавательская профессия в Китае: мотивы профессиональной 
деятельности и удовлетворенность трудом 

Том XXI, 
Вып. 4 

161 

Леженина А.А., Ишмухаметова А.Д. Личностные ресурсы противодействия 
профессиональному выгоранию сотрудников наркоконтроля 

Том XXI, 
Вып. 4 

176 

Маховская О.И. Феномен материнской агрессии в контексте цифровой 
социализации 

Том XXI, 
Вып. 4 

124 

Никитина А.А. Переживание смысла деятельности у педагогов высшей школы с 
разным уровнем профессиональной востребованности личности 

Том XXI, 
Вып. 4 

138 

Павлова Е.В. Вовлеченность личности в пространство жизнеосуществления: общая 
характеристика проблемного поля исследования 

Том XXI, 
Вып. 4 

36 

Пилипенко Т.С., Чепиков Е.В. Субъектные характеристики феномена самопринятия Том XXI, 
Вып. 4 

76 

Резанова Н.В., Помченко М.А., Валентина Ю.А. Взаимосвязь эмоционального 
выгорания  с субъективным благополучием личности педагогов (на примере 
педагогических работников сельских школ Дальнего Востока) 

Том XXI, 
Вып. 4 

210 

Стрижицкая О.Ю., Стрельников Г.И. Проактивный подход к старению: взгляд 
Восток – Запад 

Том XXI, 
Вып. 4 

22 

Сухарев А.В. Дошкольное образование в эпоху постмодерна: проблема психологии 
мультикультурности 

Том XXI, 
Вып. 2 

98 

Харчевникова Е.В., Нефёдова В.В. Стратегии когнитивной регуляции эмоций у 
психологов с разным типом проявления жизнестойкости 

Том XXI, 
Вып. 4 

93 

Яссман В.П. Роль ранних детских воспоминаний в становлении этнокультурной 
идентичности 

Том XXI, 
Вып. 2 

104 

Филология   

Алешинская Е.В. Русский вариант английского языка в дискурсе популярной музыки Том XXI, 
Вып. 1 

23 

Амзаракова И.П., Кульпина Л.Ю. Разговорная речь сквозь призму языковой вариа-
тивности: лингвистический и лингвометодический аспекты 

Том XXI, 
Вып. 1 

132 



 

232 

Раздел Номер Стр. 

Антонова А.М. Заимствование русизмов в оригинальном англоязычном описании 
русской культуры 

Том XXI, 
Вып. 1 

29 

Белоглазова Е.В., Кабакчи В.В. Имена собственные в языке, переводе и переводе 
культуры 

Том XXI, 
Вып. 1 

225 

Булавина Н.А. Бирманский (мьянманский) вариант английского языка: краткий об-
зор существующих исследований 

Том XXI, 
Вып. 1 

37 

Взоров М.А. Поэзия Эзры Паунда в вариантах перевода на русский язык: стихотво-
рение “A girl” как пример переводной множественности 

Том XXI, 
Вып. 1 

206 

Волкова Т.А. Системность и вариативность модели и стратегии перевода Том XXI, 
Вып. 1 

211 

Герасименко И.В. Вариативность стратегий британского политического дискурса в 
выступлениях Терезы Мэй 

Том XXI, 
Вып. 1 

154 

Кабахидзе Е.Л. Соотношение вербального и визуального кодов в политической ме-
тафоре (на материале моно- и полимодальных текстов политических карикатур) 

Том XXI, 
Вып. 1 

171 

Кириллова О.О. Ирландское влияние на австралийский вариант английского языка 
и культуру 

Том XXI, 
Вып. 1 

43 

Козлов Д.В. Мультикультурный английский язык Лондона в языковом континууме 
Британии 

Том XXI, 
Вып. 1 

61 

Кондратенко Е.П. Корпусное исследование функционирования фразовых глаголов 
в вариантах английского языка 

Том XXI, 
Вып. 1 

102 

Лазарцева А.А. Факторы, влияющие на формирование колористических фразеоло-
гизмов (на материале вариантов английского языка Внутреннего, Внешнего и Рас-
ширяющегося кругов) 

Том XXI, 
Вып. 1 

96 

Лебедева Е.С. Реакция искусственного интеллекта на восприятие вариантов англий-
ского языка (на примере художественной литературы) 

Том XXI, 
Вып. 1 

18 

Лебедева И.Л., Выдрин А.А. Вариативность в произведениях Гари Штейнгарта: труд-
ности перевода 

Том XXI, 
Вып. 1 

233 

Максименко О.И., Беляков М.В. Сдвиги коммуникативной нормы как продуцент 
вариативности в англоязычном сегменте интернета 

Том XXI, 
Вып. 1 

123 

Малышева Н.В., Ефимова М.Е. Передача прагматического потенциала в выступле-
ниях экоактивистов (в оригинале и переводе) 

Том XXI, 
Вып. 1 

164 

Никитина М.А. Интерпретация метафор заголовка экономических текстов в прессе Том XXI, 
Вып. 1 

181 

Никитина М.С. Корреляция вариантов полинационального испанского языка в 
странах Латинской Америки 

Том XXI, 
Вып. 1 

76 

Павлова Я.А. Лексическая синонимия в ситуациях юридического дискурса с пози-
ций лингвистической синергии 

Том XXI, 
Вып. 1 

109 

Пак С.М. Фактор языковой вариативности в функционально-семантической оценке 
лексических единиц 

Том XXI, 
Вып. 1 

148 

Полубиченко Л.В. Язык для специальных целей: рациональное, эмоциональное и 
интуитивное в научном познании (на примере английского языка биологов) 

Том XXI, 
Вып. 1 

185 

Прошина З.Г. Локальные варианты и глобальные тенденции английского языка Том XXI, 
Вып. 1 

13 



 

233 

Раздел Номер Стр. 

Прошина У.М. Австрализмы в современных словарях английского языка, корпусах и 
системах искусственного интеллекта 

Том XXI, 
Вып. 1 

52 

Ривлина А.А. Англо-русская языковая игра в интернете: письменное использование 
нарочитого гибридного руслиша 

Том XXI, 
Вып. 1 

117 

Садченко В.Т. Этнолингвистический ландшафт Хабаровского края: к проекту созда-
ния топонимического словаря 

Том XXI, 
Вып. 3 

196 

Садченко В.Т., Хоу Сюэли. Характеристика семантической структуры глаголов речи в 
русских говорах Приамурья: аспектологический подход 

Том XXI, 
Вып. 1 

83 

Су Цзяянь. Таксономия паремий в китайском языковедении: структурно-
семантические и лингвопрагматические аспекты 

Том XXI, 
Вып. 1 

254 

Темирова Д.А. Специфика использования дискурсивных маркеров в текстах SMS-
сообщений на сингапурском варианте английского языка 

Том XXI, 
Вып. 1 

193 

Торопова Л.С., Караванова Е.К. К вопросу о транскультурной вариативности интер-
претации концепта Barbie в современном англоговорящем китайском языковом 
сообществе 

Том XXI, 
Вып. 1 

199 

Чемоданова С.М.В. Вариативность номинаций в английских переводах Николая Ко-
тара русских сказок и былин в сборниках «In a Certain Kingdom» 

Том XXI, 
Вып. 1 

219 

Чжан Лю. Сравнительный анализ лексико-семантического поля «связь» и «关系» 
(гуаньси) в русской и китайской лингвокультурах 

Том XXI, 
Вып. 1 

92 

Щербина С.Ю. Диалект в немецком анекдоте Том XXI, 
Вып. 1 

141 

Ширлина Е.Н. Англицизмы в австрийском варианте немецкого языка Том XXI, 
Вып. 1 

67 

Шушарина Г.А., Петрунина Ж.В. Влияние политики «мягкой силы» на языковой 
сдвиг в обществе 

Том XXI, 
Вып. 1 

159 

Социология, политология   

Ким А.С. «Молодые» и «старые» диаспоры как феномены этнической миграции в 
Дальневосточном регионе 

Том XXI, 
Вып. 2 

185 

Ким А.С., Свирид Д.И. Социально-экономические аспекты раннего предупреждения 
социальной напряжённости на Дальневосточных территориях (на примере 
Хабаровского края) 

Том XXI, 
Вып. 4 

191 

Тимошенко В.Н., Паламар В.Н. Отказ от политики самообороны и реакция стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона на усиление Японии 

Том XXI, 
Вып. 4 

217 

Фалеева Е.В., Тумилевич Е.Н., Фалеев М.Д. Использование технологии блокчейн в 
управлении организациями Дальнего Востока России 

Том XXI, 
Вып. 4 

223 

История, культурология   

Анисимов А.Л., Зинятова М.Н. Помощь полиции иностранцам, нелегально оказав-
шимся на побережье Тихого океана в середине XIX века, и позиция Министерства 
внутренних дел Российской империи по этому вопросу 

Том XXI, 
Вып. 2 

178 

Березницкий С.В. Этнография детства и этнокультурная идентичность тунгусо-
маньчжуров и палеоазиатов 

Том XXI, 
Вып. 2 

47 

Иванова Е.М. Познавательный мир детства в межэтническом пространстве Том XXI, 
Вып. 2 

11 



 

234 

Раздел Номер Стр. 

Курбанова Л.М. Сказочный туризм – перспективное направление изучения регио-
нальной этнографии 

Том XXI, 
Вып. 2 

53 

Малакшанова В.Б. Традиционная игрушка эвенков (по материалам коллекций Россий-
ского этнографического музея и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова) 

Том XXI, 
Вып. 2 

59 

Маниковская М.А. Власть поэтического слова Людмилы Миланич Том XXI, 
Вып. 2 

191 

Марков С.М. Философский путеводитель в мир детства Л. Ферри и А. Конт-
Спонвиля, или Методология этнографии детства 

Том XXI, 
Вып. 2 

65 

Матвеева Е.В. Научный анализ и педагогическое сопровождение проекта по куль-
турной антропологии детства 

Том XXI, 
Вып. 2 

73 

Осипова М.В. Айнский фольклор как средство этнокультурного и социально-
нравственного воспитания детей 

Том XXI, 
Вып. 2 

78 

Титорева Г.Т. Охотничий промысел эвенов Приохотья: историческая ретроспектива Том XXI, 
Вып. 3 

190 

Чимитдоржиев Ж.Ж., Линник П.С. Биоэтнологический взгляд на детское питание 
коренных этносов Дальнего Востока 

Том XXI, 
Вып. 2 

87 

Педагогика   

Ахмыловская Л.А. Историческая личность в контексте профессионально-
ориентированного изучения иностранного языка: Идзумо но Окуни 

Том XXI, 
Вып. 1 

247 

Гареева И.А., Литвинцева С.А. Наставничество как фактор профессиональной соци-
ализации специалистов здравоохранения 

Том XXI, 
Вып. 2 

126 

Злобина О.Г., Никитина М.А. Возможности применения ресурсов искусственного 
интеллекта в формировании иноязычной компетенции 

Том XXI, 
Вып. 3 

182 

Кортелев К.В., Сердюков Ю.М., Кортелев В.В., Сердюков М.Ю. Интеграция элемен-
тов виртуальной реальности и искусственного интеллекта в образовательное про-
странство учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению в шко-
лах Хабаровского края 

Том XXI, 
Вып. 1 

 

240 

Кузнецова Е.И. Цифровые компетенции как фактор цифрового доверия Том XXI, 
Вып. 2 

143 

Маринич Л.Ф., Прыткова Ж.И. Изучение терминологии как форма мотивации к ис-
следовательской деятельности студентов в контексте дисциплины ELSP в Дальнево-
сточном государственном университете путей сообщения 

Том XXI, 
Вып. 2 

 

199 

Никифорова О.А. Путь лидера: развитие профессиональных компетенций в студен-
ческих проектах 

Том XXI, 
Вып. 2 

149 

Пляскин А.К., Агранат Ю.В. Роль образовательного партнерства в модели 
формирования компетенций студентов 

Том XXI, 
Вып. 4 

203 

Савин С.Д., Третьякова И.Д. Стимулы и препятствия экологически ориентированно-
го поведения студенческой молодежи 

Том XXI, 
Вып. 2 

155 

Стасюк Е.В. Развитие образования и науки на Дальнем Востоке России как фактор 
закрепления молодежи в регионе (на примере Хабаровского края) 

Том XXI, 
Вып. 3 

203 

Тюрина Ю.А., Усачева Е.А. Методика организации деловой игры Том XXI, 
Вып. 2 

163 



 

235 

Раздел Номер Стр. 

Тюрина Ю.А., Антончева О.А., Ляшко С.В. Надпрофессиональные компетенции в 
представлениях студентов вузов 

Том XXI, 
Вып. 2 

119 

Усачева Е.А., Пятышева М.В. Матричная оценка качества деятельности образова-
тельной организации как инструмент стратегического управления 

Том XXI, 
Вып. 3 

169 

Шалина О.И., Шеина А.Ю. Формирование цифровых компетенций: подготовка кад-
ров для новой экономики 

Том XXI, 
Вып. 3 

176 

Шеина А.Ю., Тулупьева Т.В., Лихтин А.А. Подходы к формированию компетенций 
государственных и муниципальных служащих в условиях цифровой трансформации 
и современного образования 

Том XXI, 
Вып. 2 

172 

Критика и библиография   

Иконникова Е.А. Поэтика метапрозы русских писателей начала ХХ века: взгляд из 
Китая (рецензия на монографию Лю Мяовэня «Поэтика метапрозы 1920–1930-х го-
дов (В.Б. Шкловский И В.А. Каверин)») 

Том XXI, 
Вып. 1 

259 

Сысоева О.А. Литература Хабаровского края и ее учебный потенциал (рецензия на мо-
нографию О.Н. Александровой-Осокиной и Хуана Цзяня «Лирика Петра Комарова») 

Том XXI, 
Вып. 1 

262 
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Section Number Pages 

Philosophy   

Bolvanovich S.A., Rudetsky O.A. Formation of a Predisposition to Trust in the Perinatal 
Period of Human Life 

Vol. XXI,  
Issue 3 

81 

Chernyavina Ju.A. The Image of Faith in the Philosophical Teachings of the Representa-
tives of the Yuzhinsky Circle 

Vol. XXI,  
Issue 3 

105 

Du Wanyue, Guo Lishuang. Objectification of Being and Objectification of God: Critique 
of Ontology in the Philosophy of N.A. Berdyaev 

Vol. XXI,  
Issue 3 

118 

Dyakonova T.I. Formation of a Model of Theistic Rationalism at the Moscow Theological 
Academy: Contribution of V.D. Kudryavtsev-Platonov 

Vol. XXI,  
Issue 3 

141 

Emelyanova M.S. The Way, Truth and Faith in the Stories by F.M. Dostoevsky «The 
Dream of a Funny Man» and A.P. Chekhov «On the Way» 

Vol. XXI,  
Issue 3 

98 

Grudinin V.P. The Perception of the Fundamental Principles of Philosophy and the Princi-
ple of Synthetism in the Intellectual Heritage of V.N. Karpov 

Vol. XXI,  
Issue 3 

135 

Han Yu. Moral Image of Faith in the Philosophy of the History of Slavophiles as an Object 
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