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УДК 316.624:159.943 

Водяха Сергей Анатольевич, 

кандидат психологических наук, доцент, Уральский государственный пе-

дагогический университет, г. Екатеринбург, Россия 

Водяха Юлия Евгеньевна, 

кандидат психологических наук, доцент, Уральский государственный пе-

дагогический университет, г. Екатеринбург, Россия 

АГРЕССИЯ КАК ПРЕДИКТОР СКЛОННОСТИ  
К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются экспериментальные данные о 

взаимосвязи показателей агрессивности и склонностью студентов к употреблению 

психоактивных веществ. Авторы выявили что студенты, проявляющие агрессив-

ные тенденции склонны к более высокому риску употреблению психоактивных ве-

ществ. Наиболее тесно связаны с употреблением психоактивных веществ студенты 

с выраженным чувством вины и низким негативизмом. В результате авторы при-

шли к заключению, что снижение агрессивности является важным превентивным 

средством риска употребления психоактивных веществ.  

Ключевые слова: агрессивность; агрессивное поведение; употребление пси-

хоактивных веществ; психоактивные вещества; аддиктивное поведение; отклоня-

ющееся поведение; студенты 

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке в рам-

ках научного государственного заказа Научно-методическое обеспечение коррек-

ционных и профилактических программ в сфере употребления несовершеннолет-

ними обучающимися психоактивных веществ. 

Vodyakha Sergey Anatolievich, 

Candidate of Psychology, Associate Professor, Ural State Pedagogical Univer-

sity, Ekaterinburg, Russia 

Vodyakha Yulia Evgenievna, 

Candidate of Psychology, Associate Professor, Ural State Pedagogical Univer-

sity, Ekaterinburg, Russia 

AGGRESSION AS A PREDICTOR OF THE LIKE TO USE  

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AMONG YOUTH 

Abstract. This article discusses experimental data on the relationship between in-

dicators of aggressiveness and students’ propensity to use psychoactive substances. The 

authors found that students exhibiting aggressive tendencies were at higher risk of sub-

stance use. The most closely associated with the use of psychoactive substances are stu-

dents with a pronounced sense of guilt and low negativism. As a result, the authors con-

cluded that reducing aggressiveness is an important preventive tool for the risk of sub-

stance use. 

Keywords: aggressiveness; aggressive behavior; the use of psychoactive sub-

stances; psychoactive substances; addictive behavior; deviant behavior; students 

© Водяха С. А., Водяха Ю. Е., 2022 
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Введение. Раннее начало употребления психоактивных веществ вы-

зывает серьезную озабоченность, поскольку оно связано со значительно 

повышенным риском развития расстройств, связанных с употреблением 

психоактивных веществ [2; 6; 7; 8; 14; 22]. 

Например, раннее начало употребления психоактивных веществ до 

14 лет [14] более чем в четыре раза увеличивает шансы иметь личностное 

расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, в мо-

лодом возрасте. Раннее начало употребления психоактивных веществ мо-

жет быть показателем более широкой уязвимости к злоупотреблению пси-

хоактивными веществами, включая семейный анамнез расстройств, свя-

занных с употреблением психоактивных веществ, и поведенческую рас-

торможенность в качестве факторов риска [12; 21]. Хотя существует об-

ширная литература о факторах риска развития расстройств, связанных с 

употреблением психоактивных веществ, меньше известно о предикторах 

раннего начала употребления психоактивных веществ [10]. 

Агрессия является одним из ключевых факторов риска, связанных с 

употреблением проблемных психоактивных веществ. Взрослые с рас-

стройством, вызванным употреблением психоактивных веществ, чаще 

проявляют агрессивное поведение [1; 16; 17], а агрессия в значительной 

степени связана с возрастом возникновения у них расстройства, связан-

ного с употреблением психоактивных веществ [11]. Среди молодежи 

агрессия в значительной степени связана с употреблением психоактивных 

веществ до 14 лет [4; 13; 15]. 

В исследовании М. Эрнст и ее коллег изучался вклад агрессивного 

поведения подростков по сравнению с другими показателями экстернали-

зации симптомов, интернализации симптомов и социальной адаптации в 

прогнозировании начала употребления психоактивных веществ [9]. Среди 

молодых людей с высоким риском начала употребления психоактивных 

веществ, которые не начали употреблять психоактивные вещества на мо-

мент начала исследования, агрессия, импульсивность, проблемы с внима-

нием и социальные проблемы были связаны с предполагаемым началом 

употребления психоактивных веществ.  

Агрессивное поведение является наиболее устойчивым предиктором 

раннего начала употребления психоактивных веществ [9]. Связь агрессии 

с ранним началом употребления психоактивных веществ интерпретиру-

ется в контексте теорий общей ответственности [12; 21] и регуляции аф-

фекта [9]. Основываясь на эффекте, наблюдаемом М. Эрнст и ее колле-

гами, мы попытались расширить это направление исследований, протести-

ровав отдельные компоненты агрессивного поведения, чтобы установить, 

какие из них больше всего связаны с ранним началом употребления пси-

хоактивных веществ. 
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Цель этого исследования состоит в том, чтобы изучить прогностиче-

скую взаимосвязь различных видов агрессивного поведения и склонности 

к употреблению психоактивных веществ.  

Методология исследования. В исследовании принимало участие 179 

студентов-первокурсников обучающихся в УрГПУ г. Екатеринбурга. Ото-

бранные студенты обучались в школах, которые были расположены в раз-

ных частях УрФО, чтобы обеспечить репрезентативную выборку. Выборка 

была случайной и стратифицированной в зависимости от пола и возраста. 

Возраст респондентов варьировался от 17 до 18 лет, средний возраст 17,7 

года (SD=.51). Данные собирались с октября по ноябрь 2021 года. Анкеты 

были заполнены на добровольной основе респондентами во время обычных 

80-минутных занятий в отсутствие преподавателя и в присутствии обучен-

ного исследователя.  

Для исследования взаимосвязи показателей школьного благополучия и 

имплицитной теории интеллекта подростков с высоким и низким уровнем 

психологического благополучия были использованы следующие методики: 

1. Опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки  

2. Опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орел. 

3. Коэффициент линейной корреляции К. Пирсона. 

Таким образом, была построена корреляционная матрица, представля-

ющая результаты исследования взаимосвязи между показателями склонно-

сти к отклоняющемуся поведению и агрессивности. 

Результаты и их обсуждение. 

Таблица 1. Корреляционные связи показателей агрессивности  

и отклоняющегося поведения 

пере-

менные 

физ. агрес-

сия 

вербаль-

ная 

агрессия 

косвен-

ная 

агрессия 

негати-

визм 

раздра-

жение 

подо-

зритель-

ность 

обида 
чувство 

вины 

сж -0,4352 0,2386 0,589** 0,2446 0,4146** 0,3629** 0,115 -0,1180 

аномия 0,0354 0,1539 0,3215** -0,0382 0,5638** 0,100038 0,110 -0,1102 

аддикт -0,0463 -0,2317 -0,0599 -0,4774** -0,0501 -0,25406 -0,18 0,461** 

ауто-

дестр 
0,2728 0,4808** 0,2254 0,549** 0,4381** 0,3677** 0,444** -0,423** 

разруш -0,0633 0,041088 0,2070 -0,1733 0,241 0,010412 0,333** -0,0254 

воля 0,0418 -0,3081 -0,0373 -0,113 0,1825 -0,361** 0,002 0,373** 

делинк -0,33977** 0,0426 0,14671 0,0719 -0,131 0,159754 0,338** 0,0205 

Примечание: «*» – р < 0,01, «**» – р < 0,001 

На основе анализа данной таблицы, можно сделать заключить, что 

физическая агрессия имеет отрицательную связь с делинквентностью 

(Rх=-0,339 при р<0,001). Таким образом, стремление к правонарушениям 

не связано с физической агрессией. На основе данного психологического 

факта можно предположить, что характер правонарушений современных 
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молодых людей не связан со стремлением принести партнеру по общению 

физический ущерб. 

Интересным является тот факт что вербальная агрессия напрямую свя-

зана с самоповреждающим поведением (Rх=0,4808 при р<0,001). Следова-

тельно, чем чаще молодые люди идут на открытый конфликт, выражаю-

щийся в оскорблениях и грубости, тем более они склонны к саморазруши-

тельному поведению. Возможно, это связано с интернализацией агрессии, 

когда внешняя агрессия переносится на себя. Невозможность осуществить 

физическую агрессию к другому человеку вынуждает причинять себе боль 

и увечья. 

Волевые процессы имеют обратную связь с вербальной агрессией  

(Rх=-0,3081 при р<0,001). Данный факт является доказательством того, что 

основной причиной вербальной агрессии является несформированность во-

левых процессов и отсутствие выдержки. 

Косвенная агрессия связана с такими тенденциями как стремление к 

социальной желательности (Rх=0,589 при р<0,001) и нарушению обще-

ственных норм (Rх=0,3215 при р<0,001). Таким образом, нарушение об-

щественных норм является формой вытеснения агрессивного поведения 

на внешне нейтральный объект при невозможности выразить деструктив-

ность в отношении лица или ситуации, которая является причиной психо-

логического неблагополучия. Также стоит отметить, что косвенная агрес-

сия связана с конформистским поведением, желанием предстать перед 

другими людьми в выгодном свете. 

Негативизм имеет отрицательную связь с аддиктивным поведением 

(Rх= -0,477 при р<0,001). Следовательно, стремление подчеркивать свою 

оппозицию любым привычным устоям, обычаям и сложившимся тради-

циям как правило редко приводит к формированию зависимости. Воз-

можно, это связано с тем, что негативизм сам по себе является нонконфор-

мистской, бунтарской позицией, которая сама по себе уже является десо-

циализирующей формой поведения, искажающей социальную перцепцию 

индивида. Молодым людям, склонным к негативизму, нет необходимости 

употреблять психоактивные вещества, потому что их воображение эгоцен-

трично, и они воспринимают актуальное социальное окружение как не со-

ответствующее условиям их самореализации. Происходит частичная дере-

ализация, нарушающая восприятие социальных ожиданий и искажающая 

Я-концепцию. 

Обида имеет положительную связь с саморазрушающим поведением 

(Rх=0,594 при р<0,001). Таким образом невысказанная злость кк соци-

ально одобряемая агрессия нередко приводит к протестному самоповре-

ждению, выражающемся в модификации своего тела, самопорезах, укра-

шениях тела, феминизации или маскулинизации тела, андрогинности и 

транссексуализация тела. Негативизм нередко приводит к руминизации, 
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выражающейся в умственной жвачке, фиксации на негативных мыслях и 

чувствах и навязчивом желании нанести себе повреждения. 

Негативизм имеет отрицательную связь с аддиктивным поведением 

(Rх=0, 4774 при р<0,001). Таким образом стремление отрицать социаль-

ные ожидания окружающих и показное отвержение общепринятых взгля-

дов нередко выражается в экспериментировании с различными психоак-

тивными веществами, зачастую приобретающими компульсивный харак-

тер. Поэтому можно предположить, что студенты, склонные к химической 

зависимости, ориентируются на ценности, которые являются антиподом 

смыслообразующих мотивов своих собственных родителей и референт-

ных лиц. Стремление к ценностной эмансипации и бравирование недо-

статками приводит молодого человека к утрате контакта с реальностью, 

выражающимся в стремлении ухода от реального мира в фантазийные ре-

презентации собственного жизненного пути, требующие «расширения со-

знания» посредством употребления психоактивных веществ.  

Чувство вины имеет положительную связь с аддиктивным поведе-

нием (Rх=0,461 при р<0,001). На основе данных результатов можно допу-

стить, что склонность подростка переживать тягостные чувства по поводу 

собственного непростительного поведения. Возможно, это связано с за-

ученным чувством вины, которая использовалась в качестве основного 

средства воспитательного воздействия в семье. Таким образом комплекс 

неполноценности и принижение собственной значимости является важ-

ным предиктором употребления психоактивных веществ как наиболее 

распространенной формы аддиктивного поведения. Чем чаще молодые 

люди находят в себе недостатки и обвиняют себя в разных грехах, тем 

больше они склонны получать удовольствия посредством приема галлю-

циногенов или других химических веществ. 

Обсуждение результатов. Это исследование выявило потенциаль-

ную взаимосвязь между определенным агрессивным поведением и после-

дующим началом употребления психоактивных веществ в юношеском 

возрасте до 14 лет. Среди исследованных индивидуумов агрессивное по-

ведение, преднамеренное инициирование физических драк с целью причи-

нения вреда, проблемы с школьной дисциплиной из-за агрессивного пове-

дения были прогностическими факторами раннего начала употребления 

психоактивных веществ и количество используемых веществ. Это иссле-

дование расширяет предыдущую литературу, изучая конкретные компо-

ненты агрессивного поведения среди молодежи из групп риска с ранним 

началом употребления психоактивных веществ и без него. 

Связь специфического агрессивного поведения и начала употребле-

ния психоактивных веществ в будущем согласуется с предыдущими ис-

следованиями, в которых оценивалась более широко определяемая агрес-

сия [4; 9; 13; 15]. В данном исследовании было также обнаружена 
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взаимосвязь между отдельными показателями агрессивности и употребле-

нием психоактивных веществ. 

Связь агрессии с употреблением психоактивных веществ, по-види-

мому, обусловлена намеренным поведением, направленным на причине-

ние вреда другим. Несмотря на относительно редкое проявление агрессии 

в детстве, это является сильным предиктором агрессии и отклоняющегося 

поведения [5]. Таким образом, употребление психоактивных веществ мо-

жет быть одним из проявлений экстернализирующей психопатологии. 

Взаимосвязь между агрессивностью и употреблением психоактивных ве-

ществ может отражать симптоматику экстернализирующего патологиче-

ского поведения.  

Агрессивное поведение социально неприемлемо и вызывает потенци-

ально более серьезные последствия, чем другие виды отклоняющегося по-

ведения [5]. Истерики и вандализм являются агрессивными проявления, но 

они с меньшей вероятностью приведут к серьезным школьным или юри-

дическим последствиям, чем нападение на кого-либо. Вербальная агрессия 

не влечет физического вреда, потому что она исключает инициацию и 

намерение причинить вред, присутствующие при нападении на людей. Ан-

тисоциальные последствия могут отражать ряд проявлений внешнего по-

ведения, но не намерение причинить вред другому человеку. Наконец, 

хотя суицидальные попытки и аудодеструкция имеют высокую вероят-

ность причинения вреда молодому человеку, в нашей выборке они случа-

лись настолько редко, что не было выявлено никакой связи со склонно-

стью к употреблению психоактивных веществ. Агрессия и употребление 

психоактивных веществ, по-видимому, связаны, 

Существуют несколько гипотез относительно того, почему агрессия 

и употребление психоактивных веществ могут быть связаны. 

Во-первых, агрессия и употребление психоактивных веществ могут 

быть специфическими проявлениями общих проблем самоконтроля лич-

ности [12; 21]. 

Во-вторых, агрессию можно представить как внешнее поведение с 

сильным аффективным компонентом. Подростки с трудностями с саморе-

гуляцией аффектов с большей вероятностью проявляют агрессивное пове-

дение, что делает их уязвимыми для употребления психоактивных веществ 

[9]. 

В-третьих, точно так же, как риск употребления психоактивных ве-

ществ передается от родителя к ребенку, проявление агрессивного поведе-

ния также может быть результатом генетических и общих процессов обу-

чения в окружающей среде [3]. 

В-четвертых, дети с агрессивным поведением, у которых есть про-

блемы в школе, связанные с агрессией, могут с большей вероятностью 

иметь доступ к веществам, вызывающим злоупотребление, общаясь с 
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девиантными сверстниками [18]. Даже в контексте семейного анамнеза 

расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, инди-

видуальные различия в детской агрессии обуславливают повышенный 

риск раннего начала употребления психоактивных веществ. 

Наличие в анамнезе раннего детства инициирования применения фи-

зической силы как аргумента в споре с конкретным намерением причинить 

вред другому человеку может быть вызваны тем, что возникает риск раз-

вития тенденции антисоциального или экстернализирующего поведения 

на протяжении всей жизни. К. Сторр со своими коллегами выявила, что 

профилактические мероприятия по снижению риска употребления табака 

были успешными среди молодежи, которая участвовала в программах по 

снижению агрессии [20]. 

Выводы: 

1. Агрессия имеет значимую взаимосвязь со склонностью к употреб-

лению психоактивных веществ. 

2. Наиболее важными коррелятами склонности к употреблению пси-

хоактивных веществ являются негативизм и чувство вины.  

3. Коррекция агрессивности является профилактическим средством 

снижения риска употребления психоактивных веществ.  

Список литературы 
1. Allen, T. J. Subjects with a history of drug dependence are more aggressive than 

subjects with no drug use history / T. J. Allen, F. G. Moeller, H. M. Rhoades et al. // Drug 

Alcohol Depend. – 1997. – No. 46. – P. 95-103. 

2. Anthony, J. C. Early-onset drug use and risk of later drug problems / J. C. An-

thony, K. R. Petronis // Drug and Alcohol Depend. – 1995. – No. 40. – P. 9-15. 

3. Atkinson, A. Interpersonal violence and illicit drugs / A. Atkinson, Z. Ander-

son, K. Hughes et al. – Текст : электронный // World Health Organization. – Briefing, 

2009. – URL: http://www.who.int/entity/violenceprevention/interpersonal_violence_ 

and_illicit_drug_use.pdf. 

4. Block, J. Longitudinally foretelling drug usage in adolescence: Early child-

hood personality and environmental precursors / J. Block, J. H. Block, S. Keyes // Child 

Dev. – 1988. – No. 59. – P. 336-355. 

5. Broidy, L. M. Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors 

and adolescent delinquency: A six-site, cross-national study / L. M. Broidy, R. E. Trem-

blay, B. Brame et al. // Dev. Psychol. – 2003. – No. 39. – P. 222-245. 

6. Buchmann, A. F. Impact of age at first drink on vulnerability to alcohol-related 

problems: testing the marker hypothesis in a prospective study of young adults / 

A. F. Buchmann, B. Schmid, D. Blomeyer et al. // J. of Psychiatr Res. – 2009. – No. 43. – 

P. 1205-1212. 

7. Chen, C. Early-onset drug use and risk for drug dependence problems / 

C. Chen, C. L. Storr, J. C. Anthony // Addict. Behav. – 2009. – No. 34. – P. 319-322. 

8. Dawson, D. A. Age at first drink and the first incident of adult-onset DSM-IV 

Alcohol Use Disorder / D. A. Dawson, R. B. Goldstein, S. P. Chou et al. // Alcohol Clin 

Exp. Res. – 2008. – No. 32. – P. 2149-2160. 



15 

9. Ernst, M. Behavioral predictors of substance-use initiation in adolescents with 

and without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder / M. Ernst, D. A. Luckenbaough, 

E. T. Moolchan et al. // Pediatrics. – 2006. – No. 117. – P. 2030-2039. 

10. Fite, P. J. The relation between childhood proactive and reactive aggression 

and substance use initiation / P. J. Fite, C. R. Colder, J. E. Lochman et al. // J. Abnorm 

Child Psychol. – 2008. – No. 36. – P. 261-271. 

11. Gustavson, C. Age at onset of substance abuse: A crucial covariate of psycho-

pathic traits and aggression in adult offenders / C. Gustavson, O. Ståhlberg, A. K. Sjödin 

et al. // Psychiatry Res. – 2007. – No. 153. – P. 195-198. 

12. Iacono, W. G. Behavioral disinhibition and the development of early-onset ad-

diction: common and specific influences / W. G. Iacono, S. M. Malone, M. McGue // 

Ann. Rev. Clin. Psychol. – 2008. – No. 4. – P. 325-348. 

13. Jester, J. M. Trajectories of childhood aggression and inattention/hyperactivity: 

Differential effects on substance abuse in adolescence / J. M. Jester, J. T. Nigg, A. Buu 

et al. // J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. – 2008. – No. 47. – P. 1158-1165. 

14. King, K. M. A prospective study of the effects of age of initiation of alcohol 

and drug use on young adult substance dependence / K. M. King, L. Chassin // J. Stud. 

Alcohol Drugs. – 2007. – No. 68. – P. 256-265. 

15. Leff, M. K. Predictors of smoking initiation among at risk youth: A controlled 

study / M. K. Leff, E. T. Moolchan, B. A. Cookus et al. // J. Child Adolesc. Subst. 

Abuse. – 2003. – No. 13. – P. 59-75. 

16. Moeller, F. G. Increased impulsivity in cocaine dependent subjects independent 

of antisocial personality disorder and aggression / F. G. Moeller, D. M. Dougherty, 

E. S. Barratt et al. // Drug Alcohol Depend. – 2002. – No. 68. – P. 105-111. 

17. Morie, K. P. Intact inhibitory control processes in abstinent drug abusers (II): 

A high-density electrical mapping study in former cocaine and heroin addicts / 

K. P. Morie, H. Garavan, R. P. Bell et al. // Neuropharmacology. – 2014. – No. 82. – 

P. 151-160. 

18. Rosenberg, M. F. Aggressive behavior and opportunities to purchase drugs / 

M. F. Rosenberg, J. C. Anthony // Drug Alcohol Depend. – 2011. – No. 63. – P. 245-252. 

19. Stanford, M. S. Fifty years of the Barratt Impulsiveness Scale: An update and 

review / M. S. Stanford, C. W. Mathias, D. M. Dougherty et al. // Pers. Individ. Diff. – 

2009. – No. 47. – P. 385-395. 

20. Storr, C. L. A randomized controlled trial of two primary school intervention 

strategies to prevent early onset tobacco smoking / C. L. Storr, N. S. Ialongo, 

S. G. Kellam // Drug Alcohol Depend. – 2002. – No. 66. – P. 51-60. 

21. Vanyukov, M. M. Liability to substance use disorders: 1 / M. M. Vanyukov, 

R. E. Tarter, L. Kirisci et al. // Common mechanisms and manifestations Neurosci Biobe-

hav Rev. – 2003. – No. 27. – P. 507-515. 

22. Windle, M. Early onset problem behaviors and alcohol, tobacco, and other sub-

stance use disorders in young adulthood / M. Windle, R. C. Windle // Drug Alcohol De-

pend. – 2014. – No. 121. – P. 152-158. 

23. Yeh, M. T. Multivariate behavior genetic analyses of aggressive behavior / 

M. T. Yeh, E. F. Coccaro, K. C. Jacobson // Behav. Genet. – 2010. – No. 40. – P. 603-617. 

  



16 

УДК 37.015.31 

Жарких Наталья Григорьевна, 

кандидат психологических наук, доцент, Орловский государственный 

университет им. И. С. Тургенева, г. Орел, Россия  

Костыря Светлана Сергеевна, 

кандидат психологических наук, доцент, Технологический университет 

им. А. А. Леонова, г. Королев, Россия  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ  
И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

С РАЗНЫМ СТАЖЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье актуализирована проблема эмоционального выгорания 

педагогов как снижение психологического благополучия современного специали-

ста. С учетом статистического анализа исследования показано, что эмоциональное 

выгорание вносит специфику в проявление совладающего поведения педагогов с 

разным стажем профессиональной деятельности. Было установлено, что непродук-

тивные поведенческие стратегии, связанные с неэффективными способами реше-

ния проблем, способствуют росту эмоционального выгорания в большей степени 

у педагогов с малым стажем профессиональной деятельности, по сравнению с их 

более опытными коллегами. 

Ключевые слова: педагоги; эмоциональное выгорание; синдром эмоцио-

нального выгорания; профессиональные деформации; эмоциональное напряжение; 

резистенция; истощение; деперсонализация; копинг-стратегии; конфронтацион-

ный копинг; стаж работы; педагогическая психология 

Zharkikh Natalya Grigoryevna, 

Candidate of Psychology, Associate Professor, Orel State University named af-

ter I. S. Turgenev, Orel, Russia 

Kostyrya Svetlana Sergeevna, 

Candidate of Psychology, Associate Professor, Technological University named 

after A. A. Leonov, Korolev, Russia 

EMOTIONAL BURNOUT AND COOPERATION BEHAVIOR  

OF TEACHERS WITH DIFFERENT EXPERIENCE  

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

Abstract. The article actualizes the problem of emotional burnout of teachers as a 

decrease in the psychological well-being of a modern specialist. Taking into account the 

statistical analysis of the study, it is shown that emotional burnout introduces specificity 

into the manifestation of the coping behavior of teachers with different professional ex-

perience. It was found that unproductive behavioral strategies associated with inefficient 

problem-solving methods contribute to the growth of emotional burnout to a greater ex-

tent in teachers with little professional experience, compared to their more experienced 

colleagues. 

© Жарких Н. Г., Костыря С. С., 2022 



17 

Keywords: teachers; emotional burnout; burnout syndrome; professional defor-

mations; emotional stress; resistance; exhaustion; depersonalization; coping strategies; 

confrontational coping; work experience; pedagogical psychology 

Введение. Актуальность исследования определяется современной со-

циально-экономической ситуацией в стране, которая характеризуется воз-

никновением условий, порождающих широкий спектр стрессовых ситуа-

ций. Поэтому в настоящее время отмечается стремительный рост педагогов 

с выраженным эмоциональным выгоранием. Эмоциональное выгорание 

имеет целый ряд негативных последствий: сказывается на качестве профес-

сиональной деятельности, на продуктивности взаимодействия с субъектами 

образования, на самочувствии специалиста. Оно приводит к снижению пси-

хологического благополучия педагогов. Одним из эффективных механиз-

мов предупреждения эмоционального выгорания является умение приме-

нять в эмоционально сложных ситуациях специальные стратегии для пре-

одоления стресса [1]. В связи с этим возникает необходимость выявления 

наиболее продуктивных тактик совладающего поведения педагогов на раз-

ных этапах осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

Методика. Итак, целью исследования выступило изучение эмоцио-

нального выгорания и стратегий преодоления стресса педагогов с разным 

стажем профессиональной деятельности. Были определены следующие за-

дачи исследования: исследовать степень выраженности эмоционального 

выгорания у педагогов с разным стажем профессиональной деятельности; 

определить приоритетные копинг-стратегии, применяемые педагогами с 

разным стажем профессиональной деятельности; выявить взаимосвязь 

между эмоциональным выгоранием и копинг-поведением педагогов с раз-

ным стажем профессиональной деятельности. 

Для реализации поставленных задач были использованы следующие 

методы и методики исследования: Методика диагностики эмоционального 

выгорания (В. В. Бойко); Методика диагностики профессионального вы-

горания (MBI) (К. Маслач и С. Джексон); Копинг-тест (Р. Лазарус); Инди-

катор копинг-стратегий (Д. Амирхан); метод ранговой корреляции Спир-

мена; U-критерий Манна-Уитни. 

В исследовании приняли участие 50 педагогов (25 педагогов со ста-

жем деятельности 1-3 года и 25 педагогов со стажем деятельности  

20–25 лет) г. Орла. 

Результаты и их обсуждение. Изучение эмоционального выгорания 

педагогов осуществлялось с помощью двух методик. Первая – методика 

диагностики эмоционального выгорания В. В. Бойко – позволила полу-

чить данные о степени выраженности симптомов и фаз эмоционального 

выгорания педагогов с малым и большим стажем профессиональной дея-

тельности. При помощи U-критерия Манна-Уитни было проведено стати-

стическое сравнение полученных данных.  
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Итак, среди испытуемых со стажем деятельности 1–3 года эмоцио-

нальное выгорание оказалось наиболее выражено на фазе резистенции 

(45,4). Для данной фазы характерно стремление профессионала восстано-

вить психологический комфорт, уменьшая влияние внешних обстоятель-

ств с помощью имеющихся в его распоряжении средств. Другими словами, 

человек ищет любые пути выхода из стрессовой ситуации. Преобладаю-

щими симптомами у испытуемых данной выборки оказались неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование (12,9) и редукция профессио-

нальных обязанностей (12,8), которые проявляются в ограничении эмоци-

ональной отдачи за счет выборочного реагирования в ходе рабочих кон-

тактов, а также в попытках облегчить или сократить обязанности, которые 

требуют эмоциональных затрат.  

Менее выраженной у педагогов со стажем деятельности 1–3 года ока-

залась фаза истощения (37,6), которая характеризуется падением общего 

энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Среди сложив-

шихся симптомов эмоционального выгорания, диагностируемых у педаго-

гов на фазе истощение, можно отметить эмоциональный дефицит (10,5). 

Данный симптом проявляется в ощущениях невозможности эмоционально 

помогать субъектам своей деятельности.  

Фаза напряжение является наименее выраженной у испытуемых со 

стажем деятельности 1–3 года. Данная фаза проявляется в возникновении 

и дальнейшем нарастании тревоги и депрессии. Доминирующими симпто-

мами на фазе напряжения являются переживание психотравмирующих си-

туаций (11,2), тревога и депрессия (10,1), которые проявляются в усилении 

осознания психотравмирующих факторов профессиональной деятельно-

сти, которые трудно или вовсе не устранимы. Постепенно растет и накап-

ливается отчаяние и негодование.  

Сходные данные были получены на выборке педагогов со стажем де-

ятельности 20–25 лет. Также наиболее выраженной оказалась фаза рези-

стенции (53,2). Симптомы, доминирующие на этой фазе: неадекватное из-

бирательное эмоциональное реагирование (15,1) и редукция профессио-

нальных обязанностей (14,3). Менее сформированной оказалась фаза ис-

тощения (40,3), связанная с ощущением эмоционального дефицита (11,2), 

а также психосоматического и психовегетативного дискомфорта (11,2). 

Фаза напряжения (36,5) является наименее выраженной среди испытуе-

мых данной выборки. Доминирующим симптомом является переживание 

психотравмирующих ситуаций (14,1), которое может служить источником 

тревожных и депрессивных состояний.  

Статистическое сравнение полученных данных по U-критерий 

Манна-Уитни показало, что значимых различий в эмоциональном выгора-

нии педагогов со стажем деятельности 1–3 года и 20–25 лет не существует. 

Значимых различий выявлено не было.  
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Вторая методика – Методика диагностики профессионального выго-

рания (MBI) К. Маслач и С. Джексона – позволила определить выражен-

ность различных сторон эмоционального выгорания. 

Итак, среди педагогов со стажем деятельности 1–3 года наиболее вы-

раженным проявлением эмоционального выгорания оказалась редукция 

личных достижений (30,3), которая проявляется в отрицательном оцени-

вании себя, своих профессиональных достижений и успехов. Затем по сте-

пени выраженности можно отметить наличие у испытуемых эмоциональ-

ного истощения (19,0), которое характеризуется снижением эмоциональ-

ного фона, равнодушием к субъектам деятельности и эмоциональным пре-

сыщением. Деперсонализация (6,7) или личностная отстраненность по 

данным исследования оказалась выражена в наименьшей степени.  

Аналогичные результаты были получены на педагогах со стажем де-

ятельности 20–25 лет. Наиболее выраженной стороной эмоционального 

выгорания у педагогов данной выборки оказалась редукция личных дости-

жений (29,0), которая также проявляется в упрощении деятельности, в 

стремлении избежать дополнительной нагрузки. Менее выраженным явля-

ется эмоциональное истощение (25,2), которое подразумевает утрату ин-

тереса к окружающим, а также может проявляться в агрессивных реак-

циях, вспышках гнева, появлении симптомов депрессии. Наименьшей сте-

пенью выраженности обладает деперсонализация (7,2), проявляющаяся в 

повышении зависимости от других или, напротив, в негативизме, цинич-

ности установок и чувств по отношению к ученикам.  

При помощи U-критерия Манна-Уитни было установлено, чтоу педа-

гогов со стажем деятельности 20–25 лет наиболее интенсивно выражено 

эмоциональное истощение по сравнению с педагогами, имеющими ма-

ленький стаж профессиональной деятельности (Uэмп181, при Uкрит192, при 

р˂0,01). Причиной такого различия, по нашему мнению, является много-

образие трудностей, с которыми успели столкнуться педагоги с большим 

стажем деятельности, в то время как педагоги с маленьким стажем на 

начальных этапах деятельности еще не до конца осознают весь спектр про-

блем, с которыми им еще только предстоит столкнуться. 

На следующем этапе исследования были определены доминирующие 

копинг-стратегий у педагогов. По методике Д. Амирхана было получено, 

что среди педагогов со стажем деятельности 1–3 года наиболее предпочти-

тельной стратегией преодоления стресса является избегание (23,1) про-

блем, которая заключается в стремлении избежать контакта с окружающей 

действительностью, уйти от решения проблем. Менее предпочтительной 

оказалась стратегия поиска социальной поддержки (20,3), при которой че-

ловек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и 

поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим. 

Наименее используемой стратегией характерной для данной выборки 
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является стратегия разрешения проблем (17,1) – активная поведенческая 

стратегия, при которой человек старается использовать все имеющиеся у 

него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного 

разрешения проблемы. 

Результаты исследования педагогов со стажем деятельности  

20–25 лет имеют иную картину. Наиболее предпочтительным копингом 

для респондентов данной выборки является стратегия разрешения про-

блем (24,9). Наименее выраженной оказалась стратегия поиска социальной 

поддержки (17,9). Стратегия избегания (16,4) у педагогов с большим ста-

жем деятельности является наименее актуальной.  

Также были выявлены статистически значимые различия, свидетель-

ствующие о том, что педагоги с большим стажем деятельности более ори-

ентированы на разработку путей выхода из трудной ситуации, в то время 

как педагоги с малым стажем деятельности сосредоточены на избегании 

проблемы (шкала «разрешение проблем» Uэмп23, шкала «избегание» 

Uэмп71, приUкрит192, при р˂0,01).  

По методике Р. Лазаруса дополнительно было получено, что у педа-

гогов со стажем деятельности 1–3 года наиболее предпочтительными ко-

пинг-стратегиями являются самоконтроль (12,56), бегство-избегание 

(12,4) и положительная переоценка (12,4). Самоконтроль подразумевает 

принятие усилий по регулированию своих чувств и действий. Иными сло-

вами, личность пытается подавливать возникающие в трудных ситуациях 

негативные чувства. Стратегия бегство-избегание проявляется в стремле-

нии уйти от проблемы, при этом ответственность за поступки переносится 

на чужие плечи. Положительная переоценка представляет собой стремле-

ние увидеть в любой ситуации свои плюсы, положительные стороны. 

Следующей по значимости является стратегия планирование реше-

ния проблем (11,5), которая подразумевает выработку точного плана вы-

хода из сложившейся ситуации. На третьем месте можно отметить поиск 

социальной поддержки (10,9). В меньшей степени выражается конфронта-

ционный копинг (10,2), который проявляется в применении агрессивных 

усилий по изменению ситуации. Также данный копинг предполагает опре-

деленную степень враждебности и готовности к риску. Наименее актуаль-

ными стратегиями преодоления стресса являются дистанцирование (9,5) и 

стратегия принятия ответственности (8,6). Под дистанцированием пони-

маются когнитивные усилия, направленные на отделение от ситуации и 

уменьшение ее значимости. Принятие ответственности характеризуется 

полным признанием своей роли в возникшей проблеме, а также примене-

нием всевозможных действий, направленных на ее разрешение.  

У педагогов со стажем деятельности 20–25 лет наиболее предпочти-

тельными копинг-стратегиями являются самоконтроль (13,1) и планирова-

ние решения проблемы (13,1). Менее предпочтительной является поиск 
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социальной поддержки (12,2). На третьем месте отмечаются стратегии бег-

ство-избегание (11,5) и положительная переоценка (11,4). Следующими по 

значимости диагностированы конфронтационный копинг (9,6) и дистан-

цирование (9,2). Стратегия принятие ответственности (8,0) оказалась вы-

ражена в наименьшей степени.  

Исходя из полученных данных, можно отметить следующие тенден-

ции характерные для педагогов со стажем деятельности 1–3 года и  

20–25 лет: и те, и другие осознают неправомерность использования вер-

бальной агрессии, а также признают, что несут определенную ответствен-

ность за свои обязанности, но при этом, их усилия направлены на сниже-

ние этой ответственности. Поэтому такие стратегии как конфронтация, ди-

станцирование и принятие ответственности применяются педагогами реже 

всего. Наиболее актуальным копинг-поведением для педагогов обоих вы-

борок является регулирование своих эмоций и действий. Помимо этого, 

между копинг-стратегиями, используемыми педагогами, имеются свои 

специфичные различия. Педагоги со стажем деятельности 1–3 года чаще 

всего направляют когнитивные усилия на то, чтобы избежать решение воз-

никшей проблемы, в то время как педагоги со стажем деятельности  

20–25 лет нацелены на совладение с трудной жизненной ситуацией, пред-

почитают планировать путь для решения проблемы, а также больше нуж-

даются в поддержке со стороны окружающих. Этот факт подтверждается 

наличием статистически значимых различий по шкалам «социальная под-

держка» (Uэмп220, при Uкрит227, при р˂0,05) и «планирование разрешения» 

(Uэмп210,5, при Uкрит227, при р˂0,05). 

В заключении с помощью метода ранговой корреляции Спирмена-

были установлены взаимосвязи между копинг-поведением и степенью вы-

раженности эмоционального выгорания у педагогов с разным стажем про-

фессиональной деятельности. 

Итак, по методике В. В. Бойко и Р. Лазаруса у педагогов со стажем 

деятельности 1–3 года были обнаружены корреляционные связи между 

фазой истощения и стратегией принятия ответственности (rэмп 0,602, при 

р0,01≥0,51), фазой резистенция и стратегиями самоконтроль (rэмп 0,446, при 

р0,05≥0,39), положительная переоценка (rэмп 0,411, при р0,05≥0,39). Иными 

словами, чем сильнее выражено эмоциональное выгорание, тем чаще пе-

дагог прибегает к использованию данных стратегий.  

У педагогов со стажем деятельности 20–25 лет обнаружена статисти-

чески значимая корреляционная связь между фазой истощения и конфрон-

тационным копингом (rэмп 0,535, при р0,01≥0,51). 

Также были установлены значимые корреляционные связи по методи-

кам диагностики эмоционального выгорания В. В. Бойко и методикой «Ин-

дикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана. Среди педагогов со стажем дея-

тельности 1–3 года была выявлена только одна статистически значимая 
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связь между фазой напряжение и стратегией избегания (rэмп 0,455, при 

р0,05≥0,39). Можно предположить, что применение данной стратегии явля-

ется деструктивным способом преодоления профессионального стресса. 

Уход от решения проблемы не позволяет устранить саму проблему. В связи 

с этим педагог испытывает чувство неудовлетворенности собой, неуверен-

ности, что приводит к формированию депрессии и нарастанию тревоги [3]. 

У педагогов со стажем деятельности 20–25 лет значимых корреляци-

онных связей установлено не было.  

Между методиками диагностики профессионального стресса К. Мас-

лач и С. Джексона, и «Копинг-тест» Р. Лазаруса также были установлены 

корреляционные связи. Среди педагогов со стажем деятельности 1–3 года 

была выявлена связь между эмоционального истощения и такими копинг-

стратегиями, как дистанцирование (rэмп 0,406, при р0,05≥0,39), самокон-

троль (rэмп 0,506, при р0,05≥0,39), поиск социальной поддержки (rэмп 0,391, 

при р0,05≥0,39) и бегство-избегание (rэмп 0,423, при р0,05≥0,39). 

У педагогов со стажем деятельности 20–25 лет была обнаружена зна-

чимая корреляционная связь между деперсонализацией и конфронтацион-

ным копингом (rэмп 0,406, при р0,05≥0,39). Можно предположить, что ис-

пользование данной копинг-стратегии становится источником двойного 

переживания педагога.  

Также была выявлена значимая корреляционная связь между методи-

кой диагностики профессионального стресса К. Маслач и С. Джексона и 

методикой «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана.  

Итак, у педагогов со стажем деятельности 1–3 года значимых связей 

выявлено не было. У педагогов со стажем деятельности 20–25 лет были 

обнаружены значимые связи между стратегией избегания и такими фазами 

эмоционального выгорания как эмоциональное истощение (rэмп 0,39, при 

р0,05≥0,39) и деперсонализация (rэмп 0,455, при р0,05≥0,39). Использование 

деструктивной данной стратегии приводит к ослаблению эмоционального 

напряжения лишь на небольшой промежуток времени, однако нерешенная 

проблема в дальнейшем может провоцировать усиление тревожности, и 

как следствие рост эмоционального выгорания [2]. 

Выводы: 

1. У педагогов со стажем деятельности 1–3 года имеется эмоциональ-

ное выгорание на стадиях резистенции и истощения, которые проявляются 

в падении энергетического тонуса, эмоциональном дефиците, упрощении 

профессиональной деятельности и ощущении профессиональной не-

успешности. По нашему мнению, причиной возникновения эмоциональ-

ного выгорания данной категории респондентов служит неуверенность в 

своих профессиональных умениях, отсутствие опыта работы, затруднен-

ная адаптация к новым условиям труда.  
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2. У педагогов со стажем деятельности 20–25 лет также преобладает 

эмоциональное выгорание в фазах резистенции и истощения, выражающе-

еся в попытках облегчить или сократить обязанности, требующие эмоци-

ональных затрат, неадекватном распределении эмоций и личностной от-

страненности от субъектов деятельности. Данные переживания могут при-

водить к нарушениям взаимоотношений в системе «педагог-учащийся», 

проявляющихся в субъективной оценке знаний, использовании неэффек-

тивных методов обучения и развития учащихся.  

3. При помощи U-критерия Манна-Уитни были выявлены статистиче-

ски значимые различия выраженности эмоционального выгорания у педаго-

гов с разным стажем профессиональной деятельности. Эмоциональное ис-

тощение в большей степени оказалось выражено у педагогов со стажем де-

ятельности 20–25 лет. Причиной такого различия, по нашему мнению, явля-

ется многообразие трудностей, с которыми успели столкнуться педагоги с 

большим стажем деятельности, в то время как педагоги с маленьким стажем 

на начальных этапах деятельности еще не до конца осознают весь спектр 

проблем, с которыми им еще только предстоит столкнуться.  

4. Для педагогов со стажем деятельности 1-3 года наиболее предпо-

читаемыми стратегиями преодоления стресса являются самоконтроль, 

стратегия избегания и когнитивная переоценка ситуации. Они ориентиро-

ваны в большей степени на избегание проблемы. Несмотря на признании 

ответственности за совершенные действия и обязанности, их когнитивные 

усилия, скорее всего, направлены на то, чтобы закрыться от возникшей 

проблемы и таким образом избегать ее решение. 

5. Для педагогов со стажем деятельности 20–25 лет наиболее предпо-

читаемыми стратегиями преодоления стресса оказались самоконтроль и 

планирование решение проблемы, отражающие преобладание активной 

жизненной позиции в стрессовых ситуациях. Также они в большей степени 

нуждаются в поддержке со стороны окружающих и четком планировании 

путей разрешения трудностей. 

6. На основании корреляционного анализа были выявлены статисти-

чески значимые взаимосвязи между копинг-поведением и эмоциональным 

выгоранием педагогов с разным стажем профессиональной деятельности. 

У педагогов со стажем деятельности 1–3 года были обнаружены корреля-

ционные связи между фазами эмоционального выгорания и такими ко-

пинг-стратегиями, как дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, избегание проблем, принятие ответственности и положитель-

ная переоценка. Исходя из этого следует, что эмоциональное выгорание 

педагогов с малым стажем профессиональной деятельности тем выше, чем 

чаще они прибегают к самоанализу действий и подавлению эмоций. Из-

лишние эмоциональные переживания по поводу чрезмерной ответствен-

ности, а также перекладывание ответственности на других в форме 



24 

дистанцирования, бегства от проблемы и ожидание помощи также усугуб-

ляют рост эмоционального выгорания. 

7. У педагогов со стажем деятельности 20–25 лет были выявлены ста-

тистически значимые корреляционные связи между фазами эмоциональ-

ного выгорания и конфронтационным копингом и стратегией избегания. Та-

ким образом, эмоциональное выгорание педагогов с большим стажем про-

фессиональной деятельности тем выше, чем чаще они прибегают к агрес-

сивным стратегиям для преодоления стрессовой ситуации. Также попытки 

избежать всевозможными способами столкновение с такими ситуациями, 

попытки уйти от проблемы способствуют еще большему росту выгорания.  
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Введение в проблему. В настоящее время распространенность рас-

стройств аутистического спектра (РАС) с ускорением непрерывно увели-

чивается [1; 2, с. 4103]. Это, в свою очередь, обуславливает ухудшение, 

повсеместно в мире, личностное благополучие. Ранее нами была проде-

монстрирована связь РАС с динамикой второго демографического 
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перехода, а также с нарушениями межполушарной интеграции, как в рам-

ках семейного коллектива, так и у их детей [3, с. 166]. Вероятно, следует 

говорить о более широком понимании аутистического фактора, как тако-

вого, связанного с общемировыми тенденциями индивидуализации и ато-

мизации человеческой жизни и модусов сознания. В связи с чем в данном 

исследовании сделана попытка рассмотреть проблему формирования пол-

ноценно функционирующей личности в контексте РАС. 

Анализ существующих подходов к решению данной задачи. 

С точки зрения педиатрии, психиатрии нарастающая распространенность 

РАС традиционно ассоциируется с другими расстройствами соматического 

либо психического типа и повсеместным ухудшением экологии [4, с. 66]. Но 

такая позиция не влияет на эпидемиологию РАС. При этом отсутствует си-

стемный подход к психогигиене, коррекции и профилактике РАС. 

В настоящем исследовании была изучена принципиальная возмож-

ность возникновения и развития в обществе блокады межличностной со-

циальной коммуникации, чем, собственно говоря, и является РАС. Эпиде-

миологически ускоряющееся распространение РАС, модель второго демо-

графического перехода, а также топологическая модель нейронной упа-

ковки мозга описываются квадратичными уравнениями гиперболического 

роста. Это, в целом, обуславливает вывод о наличии в общей схеме инфор-

мационного взаимодействия людей (и их полушарий головного мозга) 

коммуникационного блока в виде межполушарной асимметрии человече-

ского мозга, создающей в итоге возможность блокирования информацион-

ного взаимодействия в силу различно организованных информационных 

систем полушарий. Что, в свою очередь, предполагает необходимость 

внешней интеграции полушарий мозга посредством громкой речи, обозна-

чаемую на раннем этапе развития ребенка как эгоцентрическая речь 

[5, с. 124]. Нарушения же внешнего межполушарного взаимодействия 

обуславливает изменение такого типа интеграции и в онтогенезе, и соот-

ветственно, разрушение информационного межчеловеческого информаци-

онного взаимодействия, приводящего в итоге к демографическому пере-

ходу, переживаемого современным человечеством. Анализ теоретических 

результатов связанности кривых эпидемиологического роста РАС и кри-

вых второго демографического перехода показало их высокую степень 

связанности и обратную (зеркальную) фазовую соотнесенность.  

Картина распада внутренней межличностной связанности человече-

ства противоречит интуиции нарастающей повсеместной коммуникации, 

когда количество цифровых средств коммуникаций растет также в гипербо-

лической прогрессии. Однако, в то же время, столь явный коммуникативный 

прогресс каким-то образом оказывается связанным с нарастающим разру-

шением внутренних межчеловеческих связей, поскольку именно они ранее 

обуславливали гиперболическую кривую в демографическом поведении 
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человечеств, на чем категорически настаивал С. П. Капица, уподобляя по-

ведение человечества поведению связанных молекул в уравнении реаль-

ного газа Ван дер Ва́альса, учитывающего силы межмолекулярного взаи-

модействия [6, с. 120]. Согласно модели, предложенной С. П. Капицей, че-

ловечество размножалось именно в силу межличностного информацион-

ного взаимодействия. Аналогом сил межмолекулярного взаимодействия 

Ван дер Ва́альса, по мнению авторов данного исследования, является меж-

полушарное взаимодействие, реализуемое как коллективная интеграция 

межполушарной асимметрии. При этом эти силы интеграции имеют су-

губо информационную природу, как указывает С. П. Капица, «обмен иде-

ями двух человек приводит к удвоению количества идей у каждого». 

Наиболее полно такое интегративное межполушарное взаимодействие ре-

ализуется в семье традиционного (патриархального) типа, институт кото-

рой, именно в настоящее время, переживает крайне серьезный кризис. 

С нашей точки зрения снижение информационного обмена в семейном мо-

дусе человеческих взаимоотношений приводит, с одной стороны, к сниже-

нию рождаемости, с другой – к нарушению у родившихся детей интегра-

ционных процессов межполушарного взаимодействия, что нашему мне-

нию, в итоге и обуславливает РАС. Если человечество теряет скорость раз-

множения, переходя в область второго демографического перехода, то, со-

ответственно, происходит снижение скорости информационного обмена, 

вызывая закономерный вопрос о сути того механизма, который вызывает 

одновременное и взаимосогласованное падение рождаемости и рост РАС. 

Современные родители не только начали сокращать рождаемость, но и 

«сокращать» свои усилия по формированию полноценных членов обще-

ства. Следует подчеркнуть, что указанная проблема может не фиксиро-

ваться современными методами изучения семьи, ее типа и стиля отноше-

ний, отношения к ребенку и прочими, поскольку предполагает осознание 

вначале либо осознание при получении результата типизации семьи и ее 

структурных компонентов. Снижение же межличностного обмена факти-

чески конституируется парадигмальной сменой исторических типов се-

мьи, когда патриархальная, викторианская, предпринимательская и плю-

ралистические типы семьи на Западе рассматриваются как этапы семей-

ного «прогрессивного» развития. Учет же модуса межполушарного взаи-

моотношения членов семьи окажется типизирующим фактором так назы-

ваемых «исторических» (диахронических) типов семьи, которые в усло-

виях синхронии могут оказаться вовсе не историческими, а одновременно 

существующими, когда архаичный, казалось бы, тип семьи, может ока-

заться саногенетическим, а плюралистический «прогрессивный» тип се-

мьи может оказаться патогенетическим в отношении РАС. Для подтвер-

ждения этой теоретической модели было введено предположение о нали-

чии интерпсихической связи между контралатеральными полушариями 
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родителей, формирующими либо саногенетический либо, наоборот, пато-

генетический ландшафт в отношении РАС у их детей. В связи с чем был 

предложен «интегративный профиль функциональной межполушарной 

асимметрии (ИПФМА)» в качестве холистического метода диагностики 

семьи для определения риска по развитию РАС. Данные черты индивиду-

альности не только личностей, но и структуры их взаимоотношений отно-

сятся к архитипическим, или, согласно К. Юнгу, к сфере коллективного 

бессознательного. Что, в свою очередь, обуславливает неосознанность та-

кой стигматизации ИПФМА семьи, как фактора риска РАС. 

Прогресс технических средств коммуникации приводит к атомизации 

отдельных компонентов семейных коллективов изначально с весьма ран-

него возраста, конкурируя и замещая у детей холистические контекстуаль-

ные межполушарные взаимоотношения в семье. Кроме того, каталитиче-

ски индивидуализирует те процессы онтогенеза, которые для человека яв-

ляются имманентно общественными, микросоциальными и семейными. 

Что, в свою очередь (возможно и на законодательном уровне), требует рез-

кого ограничения, если не запрета, на использование индивидуальных 

средств цифровой коммуникации.  

Фундаментальным же фактором информационной блокады можно 

считать нарушение семейной межполушарной интеграции, осуществляв-

шейся ранее в условиях патриархальной многопоколенной семьи, в кото-

рой, согласно гендерному распределению профилей латерального домини-

рования МФА, мужчины имели преимущественно и выраженно левополу-

шарный, а женщины – правополушарный профиль латерального домини-

рования МФА. 

Методология и методы исследования. В отношении данной про-

блемы был проведен по возможности максимально полный анализ литера-

турных источников, систематизирован эмпирический материал, на основе 

которого были получены подтверждения ряда уже сформированных поло-

жений о гигиенической и эпидемиологической роли семьи, как экологиче-

ской системы ребенка, в механизмах формирования РАС, а также выяв-

лены новые закономерности этиологических и патогенетических механиз-

мов РАС. Использовалась методология, с помощью которой можно было 

бы оценить взаимоотношения между формирующимся ребенком как соци-

альным существом и его социальной экологией, представленной его се-

мьей и ближайшим окружением общества. 

Для чего в семьях детей с установленным диагнозом РАС проводи-

лось исследование ИПФМА семьи с помощью нейропсихологических ме-

тодов исследования.  

Результаты исследования. В результате были обнаружены следую-

щие закономерности патогенетического ландшафта ИПФМА. Семьи с 

детьми с РАС, как правило, имели ИПФМА с выраженным латеральным 
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доминированием либо по правостороннему типу (60%) либо по левосторон-

нему (10%), причем, если семьи, имеющие правосторонний тип доминиро-

вания могли быть как полными так и неполными, многопоколенными либо 

нуклеарными, то в семьях по левостороннему типу, как правило, выявлялись 

полные семьи, когда оба родителя имели левосторонний профиль ФМА с не 

выраженной разницей относительно функций правых полушарий. В послед-

нем случае напрашивается вывод об уплощении ландшафта ИПФМА. В еди-

ничных случаях такой выборки имелись отцы, самостоятельно воспитыва-

ющие детей, также с левосторонним профилем ФМА. Дополнительно не 

проводилась дифференциация относительно высокоэффективного и низко-

эффективного РАС, однако, можно гипотетически предположить о возмож-

ной связи левополушарного доминирования в ИПФМА с высокоэффектив-

ным РАС и правополушарного доминирования в ИПФМА. 

В контрольной группе, как правило, имелось незначительное разли-

чие в степени контралатерального доминирования родителей в ИПФМА 

(более 60% семей). Закономерности, выявленные же в феноменологии 

ландшафтов ИПФМА семей, показывают явное нарастание некомпенсиро-

ванных доминантных ИПФМА. 

Таким образом, в результате исследования были выявлены корреля-

ционные связи между интегративным межполушарным профилем семьи 

детей с РАС и нейропсихологическим субстратом РАС. Семья, представ-

ляя в качестве экологической среды для вновь появившегося нового члена 

общества фактор риска, является, по сути, микросоциумом для ребенка, 

но, в то же время, сама испытывает весьма сильное динамическое и транс-

формирующее влияние со стороны макросоциальных структур современ-

ного мироустройства, формируя эпидемиологическую картину РАС.  

Выводы. В результате проведенного исследования можно с уверен-

ностью утверждать, что в настоящее время формирование полноценно 

функционирующей личности невозможно без учета нарастающего в ги-

перболической прогрессии фактора аутизации. При этом следует, по воз-

можности, более полно учитывать все факторы, приводящие к его усиле-

нию, что, в свою очередь (возможно и на законодательном уровне), тре-

бует резкого ограничения и контроля, если не запрета, на использование 

индивидуальных средств цифровой коммуникации. 

Представляется важным психогигиеническая коррекция микросоци-

альных средовых факторов детей с РАС путем внедрения алгоритмов пер-

сонификации восстановления на основе доменов Международной класси-

фикации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, 

которые, во многом, определяются адаптационными возможностями орга-

низма пациентов. Результаты научного исследования позволят превентивно 

воздействовать на данную проблему в контексте социально-гигиенического 
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воспитания, обучения членов семей имеющих, риска по развитию у их де-

тей данной группы расстройств. 
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За последние два года человечество столкнулось с новыми вызовами, 

связанными с угрозами не только благополучию, но и жизни человека. 

Сейчас особое значение уделяется изучению психологического благопо-

лучия личности и тем нашим внутренним и внешним ресурсам, которые 

поддерживают благополучие человека. Что может помочь сегодня нам 

восстанавливать и поддерживать чувство эмоционального благополучия? 

Среди многочисленных факторов, связанных с переживанием человеком 

эмоционального благополучия, нам бы хотелось остановиться на обрете-

нии человеком смысла своей жизни и отношениях с другими, возможно-

стях поиска и получения поддержки и особенностях переживания одино-

чества. Особый акцент хотелось бы сделать на связи психологического 

благополучия личности и переживания человеком состояния одиночества, 

так как именно в ситуации пандемии коронавирусной инфекции эта тема 

приобрела особое значение. 

Анализ теоретических и практических исследований феномена оди-

ночества позволяет говорить о том, что переживание человеком состояния 

одиночества характеризуются сложными и многоаспектными проявлени-

ями. Его преодоление становится для многих индивидов не только акту-

альной, но, порой, и неразрешимой задачей – депрессии, тревога, психосо-

матические заболевания, суициды – вот неполный перечень последствий 

одиночества. Одновременно, ряд исследователей (К. Юнг, А. Маслоу [4; 

5], И. Ялом [10], В. Франкл [8; 9], А. Лэнгле [3] и др.). отмечают ценность 

одиночества, которое позволяет человеку лучше узнать себя, понять свои 

склонности и способности. Как получается, что для одних индивидов, оди-

ночество –это боль, отчаяние и крушение всех надежд, а для других –об-

ретение себя, активное творчество и источник силы? В нашем исследова-

нии предпринята попытка выяснить как связаны психологическое благо-

получие личности и переживание одиночества и каков вклад таких факто-

ров как возраст и наличие партнера.  

Выборка и методы. В исследовании приняли участие 102 женщины 

в возрасте от 20 до 55 лет (средний возраст M=35,2 лет; SD=3). 

В исследовании приняли участие 102 женщины в возрасте от 20 до 

55 лет (средний возраст M=35,2 лет; SD=3). Одна из особенных характери-

стик выборки заключалась в наличии или отсутствии у опрашиваемых 

женщин партнера. Исследование проводилось в период с 11 по 20 июня 

2021 года.  

Использовались методики:  

«Шкала психологического благополучия Кэролл Рифф» в адаптации 

Т. Д. Шевеленковой и Т. П. Фесенко [7]; 
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«Дифференциальный опросник переживания одиночества» 

(Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева) [6]; 

«Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева [2]. 

Для обработки полученных в результате проведенного опроса дан-

ных были использованы следующие методы:  

– проверка данных на нормальность распределения по шкалам мето-

дик с использованием критерия Колмогорова-Смирнова;  

– корреляционный анализ с использованием коэффициента корреля-

ции Спирмена для определения нелинейной связи между переменными;  

– сравнительный анализ с использованием критерия U-Манна-Уитни 

для независимых выборок.  

Для обработки данных использовалась программа SPSS 26.0. 

Процедура исследования. Исследование проводилось летом 

2021 года. В опросе приняли участие 102 женщины в возрасте от 20 до 

55 лет. Вопросы из методик исследования создавались в Google-формах с 

соблюдением конфиденциальности. Все опрашиваемые респонденты 

были ознакомлены с целью исследования и дали согласие на участие в ис-

следовании и дальнейшие анонимный сбор и обработку данных. 

Респонденты, принявшие участие в исследовании, составили две воз-

растные группы, согласно периодизации Б. Г. Ананьева [1]:  

от 20 до 35 лет – 63 женщины (62%);  

от 36 до 55 лет – 39 женщины (38%). 

Далее выборка была поделена по ответу на вопрос о наличии парт-

нера. Причем важно для нас был не статус женщин, а именно ее субъек-

тивное представление о наличии или отсутствии партнера. По данному по-

казателю выборка распределилась следующим образом: 

– 52 женщины (51,5%) – без партнера;  

– 50 женщин (48,5%) – в паре.  

Результаты. Прежде всего нами были проверены возрастные разли-

чия по уровню психологического благополучия, одиночества и смысло-

жизненных ориентаций личности (средний возраст 1 периода и средний 

возраст 2 периода).  

Сравнительный анализ показал, что в данных группах различия 

наблюдаются всего по 2-м показателям («Зависимость от общения» и «По-

зитивное одиночество») из 18 показателей использованных в исследова-

нии методик. 

Результаты, полученные по шкале «Зависимость от общения» отра-

жают более негативное представление женщин 20–35 лет об одиночестве 

и их стремление искать общение, чтобы избежать одиночества, чем у жен-

щин 36–55 лет и, наоборот, данные по шкале «Позитивное одиночество» 

говорят о том, что женщины в возрасте 20–35 лет в меньшей степени, чем 
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женщины 36–55 лет способны испытывать положительные эмоции в связи 

с уединением. 

Затем для поиска различий по уровню психологического благополу-

чия, одиночества и смысложизненных ориентаций личности был проведен 

сравнительный анализ двух групп – состоящие в паре женщины и жен-

щины без пары. 

Анализ полученных результатов показал, что наблюдаются суще-

ственные различия по всем показателям одиночества, смысложизненных 

ориентаций личности и показателям психологического благополучия 

между состоящими в паре женщинами и женщинами, не имеющими парт-

нера, то есть различия наблюдаются по всем 18-ти показателям из 18 по-

казателей использованных в исследовании методик. 

Результаты сравнительного анализа для двух групп по шкалам мето-

дики «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (рис. 1): 

 
Рис. 1 – Результаты сравнительного анализа для двух групп  

(состоящие в паре женщины и женщины без пары) по шкалам методики 

«Дифференциальный опросник переживания одиночества» 

Как видно из графика, у находящихся в паре женщин ниже значения 

показателей «Общее переживание одиночества» (ранг 66,72, р=0,000 и 

36,40, р=0,000) и «Зависимость от общения» (ранг 68,31, р=0,000 и 34,71, 

р=0,000), что может говорить о том, что острого переживания одиночества 

или близкого общения они, в отличие от не имеющих партнера женщин, 

не испытывают. 

Данные по шкале «Позитивное одиночество» (ранг 68,34, р=0,000 и 

41,3, р=0,000), свидетельствуют о том, что одинокие женщины в меньшей 

степени, чем женщины, находящиеся в паре, способны получать для себя 

ресурс в уединении и способны испытывать положительные эмоции в 

связи с уединением. Данные статистического сравнительного анализа 
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показателей методики СЖО Д. Леонтьева для двух групп приведены на 

графике (рис. 2): 

 
Рис. 2 – Результаты сравнительного анализа для двух групп  

(состоящие в паре женщины и женщины без пары)  

по шкалам методики СЖО 

Как видно из графика показатели теста жизненных ориентаций нахо-

дящихся в паре женщин превышают показатели одиноких женщин абсо-

лютно по всем шкалам методики. 

Статистический анализ данных по методике Д. Леонтьева указывает 

на то, что находящиеся в паре женщины более уверены в себе, чем не со-

стоящие в паре женщины (шкала «Локус контроль – Жизнь», ранг 66,5, 

р=0,000 и ранг 38,32, р=0,000 соответственно), больше удовлетворены те-

кущем состоянием их жизни (шкала «Процесс», ранг 63,89, р=0,000 и ранг 

40,78, р=0,000 соответственно). Данные шкалы «Результат» говорят о том, 

что находящиеся в паре женщины испытывают большую удовлетворен-

ность прожитыми годами, чем одинокие женщины (ранг 66,09, р=0,000 и 

ранг 38,71, р=0,000 соответственно). Кроме того, находящиеся в паре жен-

щины в большей степени, чем не состоящие в паре женщины считают себя 

способными строить свою жизнь согласно своим целям и смыслам (шкала 

«Локус контроль – Я», ранг 64,88, р=0,000 и ранг 39,85, р=0,000 соответ-

ственно). Данные по шкале «Цели» показывают, что находящиеся в паре 

женщины смело смотрят в будущее, знают, что они хотят от жизни (ранг 

39,49, р=0,000), в то время как не имеющие пару женщины испытывают 

неуверенность перед будущим (ранг 65,26, р=0,000). 

Результаты анализа различий по показателям психологического бла-

гополучия находящихся в паре женщин и не состоящих в паре женщин с 
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разбивкой по всем компонентам психологического благополучияметодики 

К. Рифф представлены на рис. 3:  

 
Рис. 3 – Результаты сравнительного анализа для двух групп  

(состоящие в паре женщины и женщины без пары) по шкалам  

психологического благополучия методики К. Рифф 

Как видно из графика показатели психологического благополучия жен-

щин, находящихся в паре, превышают показатели не состоящих в паре жен-

щин по всем шкалам методики К. Рифф, то есть по всем компонентам пси-

хологического благополучия: позитивным отношениям с окружающими, ав-

тономии (рациональное управление своей жизнью), наличии способностей 

управлять окружающей средой, наличии личностного роста, наличии целей 

в жизни и самопринятию. И только по одной шкале методики – «Баланс аф-

фекта» результаты, полученные от не состоящих в паре женщин, превы-

шают показатели женщин, находящихся в паре. При этом, нужно отметить, 

что высокие баллы по данной шкале говорят о негативной самооценке опро-

шенных, свидетельствуют о недовольстве обстоятельствами своей жизни. 

Более низкие баллы по данной шкале у находящихся в паре женщин, говорят 

о преобладании у них позитивной самооценки, уверенности в себе и своих 

силах, показывают удовлетворенность событиями своей жизни. 

Ниже приведены полученные в исследовании результаты корреляци-

онного анализа связей показателей одиночества и смысложизненных ори-

ентаций личности с показателями психологического благополучия (по-

скольку все шкалы имеют распределение, отличные от нормального, то 

для поиска связей между ними использовался непараметрический крите-

рий корреляции Спирмена). 

Для начала были рассмотрены результаты корреляционного анализа, 

которые характерны для обеих рассматриваемых в исследовании групп – 
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имеющих пару женщин и женщин без пары. Здесь мы представим только 

связи общего показателя психологического благополучия с показателями 

одиночества и смысложизненными ориентациями (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа особенностей  

переживания одиночества и смысложизненных ориентаций личности  

с показателями психологического благополучия женщин, принявших 

участие в исследовании (R коэффициент корреляции Спирмена) 

 
Общее переж-е 

одиноч 

Завис. от 

общения 

Позитив 

одиноч 
Цели Процесс Результат Локус Я 

Локус 

ЖИЗНЬ 

Псих. 

Благ-е 

-,753** -,499** ,404** ,781** ,858** ,868** ,831** ,852** 

* – р≤0,05, ** – р≤0,01 

Таким образом, мы видим, что общий показатель психологического 

благополучия имеет связи со всеми шкалами опросника переживания оди-

ночества и со всеми шкалами опросника смысложизненных ориентаций. 

Так у принявших участие в исследовании респондентов, имеющих высо-

кий уровень психологического благополучия, также сформировано здоро-

вое чувство самодостаточности личности, у них в большей степени раз-

вито чувство рефлексии, они более уверены в своих силах и убеждены в 

том, что способны контролировать происходящие с ними события. Соот-

ветственно наоборот, при снижении уровня психологического благополу-

чия наблюдается снижение всех перечисленных признаков. 

Далее были рассмотрены результаты корреляционного анализа для 

каждой из сравниваемых нами групп – имеющих пару женщин и женщин 

без пары. Корреляционный анализ показал специфику связей для двух 

групп женщин (имеющих пару женщин и женщины без пары) по двум 

шкалам опросника переживания одиночества: «Зависимость от общения» 

и «Позитивное одиночество». 

Рассмотрим подробнее каждый из указанных показателей. 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа по показателю  

«Зависимость от общения» опросника одиночества, с показателями теста 

смысложизненных ориентаций личности и показателями 

психологического благополучия состоящих в паре женщин  

и не имеющих пары женщин (R коэффициент корреляции Спирмена) 
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0,181 -0,093 -0,076 -0,034 -0,090 -0,040 -0,061 0,048 0,007 -0,038 

Без 

пары 
-,697** -,576** -,584** -,630** -,67** -,567** ,671** -,656** -,63** -,687** 

* – р≤0,05, ** – р≤0,01 
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Показатель дифференциального опросника переживания одиноче-

ства «Зависимость от общения» (табл. 2), характеризующий ситуацию от-

сутствия значимых людей, с которыми возможны близкие отношения, в 

группе не имеющих партнера женщин тесно обратно коррелирует с пока-

зателем психологического благополучия (R=-0,687, при р≤0,01). Подобная 

обратная корреляция между показателями психологического благополу-

чия и показателем дифференциального опросника переживания одиноче-

ства в группе не имеющих партнера женщину убедительно показывает 

значимость для них близких отношений. Исходя из этого, можно предпо-

ложить, что для ощущения своего психологического благополучия для не 

имеющих партнера женщин очень значимой представляется наличие зна-

чимых для них людей, с которыми были бы возможны близкие отношения. 

Кроме того, обращает на себя внимание и корреляция показателя 

дифференциального опросника переживания одиночества «Зависимость 

от общения» с показателем «Балланс аффекта» шкалы психологического 

благополучия К. Рифф, а именно: в группе имеющих партнера женщин 

эти показатели обратно коррелируют (R =-0,061, при р≤0,01), при том, что 

в группе не имеющих партнера женщин показатель по шкале «Балланс аф-

фекта» шкалы психологического благополучия К. Рифф значимо положи-

тельно коррелирует с показателем «Зависимость от общения» дифферен-

циального опросника переживания одиночества (R=0,671, при р≤0,01). 

Значимая положительная корреляция показателя дифференциального 

опросника переживания одиночества «Зависимость от общения» с показа-

телем «Баланс аффекта» шкалы психологического благополучия К. Рифф 

в группе не имеющих партнера женщин может свидетельствовать о преоб-

ладании у женщин этой группы недовольства обстоятельствами своей 

жизни и об отсутствии должной уверенности в своих силах. 

Хотелось бы отметить и еще одну значимую корреляцию показателя 

дифференциального опросника переживания одиночества «Зависимость 

от общения», характеризующий ситуацию отсутствия значимых людей, с 

которыми возможны близкие отношения, в группе не имеющих партнера 

женщин. Данный показатель достаточно тесно обратно коррелирует с по-

казателем «Позитивные отношения» шкалы психологического благополу-

чия К. Рифф (R=-0,697, при р≤0,01), что наглядно свидетельствует об огра-

ниченном количестве у женщин данной группы доверительных отноше-

ний, об их изоляции и фрустрации в межличностных отношениях. 
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Таблица 3. Результаты корреляционного анализа по показателю  

«Позитивное одиночество» опросника одиночества, с показателями теста 

смысложизненных ориентаций личности и показателями  

психологического благополучия состоящих в паре женщин  

и не имеющих пары женщин (R коэффициент корреляции Спирмена) 
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-,406** -0,022 0,000 0,049 0,050 -0,019 0,109 -0,136 -0,071 -0,067 

Без 

пары 
,449** ,387** ,406** ,577** ,472** ,381** -,398** ,459** ,602** ,486** 

* – р≤0,05, ** – р≤0,01 

Анализируя корреляции между показателями психологического благо-

получия и показателем «Позитивное одиночество» (табл. 3) дифференци-

ального опросника переживания одиночества в группе не имеющих парт-

нера женщин, можно опять отметить значимую обратную корреляцию дан-

ного показателя с показателем «Баланс аффекта» шкалы психологического 

благополучия К. Рифф в группе не имеющих партнера женщин (R=-0,398, 

при р≤0,01), при том, что в группе женщин, имеющих партнера показатель 

«Позитивное одиночество» имеет положительную корреляцию. 

Обращает на себя внимание и еще одна значимая корреляция показа-

теля дифференциального опросника переживания одиночества «Позитив-

ное одиночество» в группах имеющих и не имеющих партнера женщин – 

с показателем «Позитивные отношения» шкалы психологического благо-

получия К. Рифф. В группе имеющих партнера женщин эти показатели 

значимо обратно коррелируют (R=-0,406, при р≤0,01), при том, что в 

группе не имеющих партнера женщин между показателями имеется зна-

чимая прямая связь (R=0,449, при р≤0,01). 

Возможно, что имеющие партнера женщины, в каждодневном обще-

нии имеют возможность проявлять теплоту и заботиться о других, таким 

образом, наличие у данной группы женщин доверительных отношений 

способствует отсутствию у них потребности искать положительные мо-

менты в одиночестве. 

Косвенно это подтверждает и наличие значимой корреляции показа-

теля «Позитивное одиночество» дифференциального опросника пережи-

вания одиночества в группе не имеющих партнера женщин с показателем 

психологического благополучия (R=0,486, при р≤0,01). Можно предполо-

жить, что не имеющие партнера женщины воспринимают свое одиноче-

ство «философски», относятся к нему как к возможности побыть наедине 

с собой и порефлексировать. 
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Выводы: 

1. В ходе исследования было установлено, что между группами со-

стоящих в партнерских отношениях женщин и женщин, не имеющими 

партнера, наблюдаются существенные различия по всем показателям пси-

хологического благополучия, а также по показателям одиночества, смыс-

ложизненных ориентаций личности. Так, для имеющих партнера женщин 

характерны более высокие значения показателей психологического благо-

получия, более высокие показатели позитивного одиночества и более низ-

кие значения отрицательного одиночества, чем значения этих показателей 

для женщин, не имеющих партнера. 

2. Результаты исследования демонстрируют, что существует связь 

психологического благополучия с переживанием одиночества, а именно: 

низкие значения показателей психологического благополучия сопровож-

даются высокими показателями негативных аспектов одиночества и низ-

кими показателями позитивного одиночества. Позитивное одиночество, 

характерное для личности со стабильно высоким уровнем рефлексии, спо-

собной к постоянному самосовершенствованию и испытывающей необхо-

димость время от времени «побыть наедине с собой», проявляется в поло-

жительной эмоциональной окраске жизни индивида и в осознании лично-

стью собственного психологического благополучия.  

3. Выявлена связь между показателем психологического благополучия 

и всеми шкалам методики СЖО. Таком образом, можно говорить о том, что 

женщины, имеющие высокие показатели психологического благополучия 

также имеют целей в будущем, которые придают их жизни осмысленность, 

более склонны воспринимать свою жизнь как имеющую смысл, более пози-

тивно оценивают прожитый отрезок жизни, ощущают собственную продук-

тивность, и имеют представления о себе как о личности, которая может сто-

ить свою жизнь согласно своим целям и своим смыслам и убеждения о том, 

что человеку дано контролировать свою жизнь. 

4. Существует специфика связей показателей психологического благо-

получия и переживания одиночества для женщин двух групп, которая за-

ключается в наличии принципиально разных связей «зависимости от обще-

ния» и «позитивного одиночества» с общим показателем психологического 

благополучия для женщин, имеющих и не имеющих партнера. Значимые 

корреляции присутствуют только в группе женщин, не имеющих партнера.  

5. Результаты исследования показывают, что возраст не вносит суще-

ственный вклад в специфику переживания женщинами психологического 

благополучия. Так же не выявлены различия в смысложиненных ориента-

ция для женщин двух возрастных групп. Значимые различия были обнару-

жены только для двух шкал методики «Дифференциальный опросник пе-

реживания одиночества» – «Зависимость от общения» и «Позитивное оди-

ночество». 
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meditative practices contributes to high indices of harmonious personality, more developed 

emotional intelligence and the general level of self-regulation. Thus, this article is de-

voted to the study of emotional and psychological well-being and its components, as well 

as to the study of meditative practices as a technique to improve these indicators. 

Keywords: psychological well-being; integral harmony of personality; emotional 

intellect; self-regulation of the personality; meditation practices; meditation 

Пандемия, изоляция и текущая геополитическая ситуация повышают 

запросы на работу со стрессом, тревожностью у специалистов. В настоящий 

момент темы эмоционального интеллекта, саморегуляции поведения и пси-

хологического благополучия получают наибольшую актуальность. Могут 

ли медитативные практики позитивно влиять на данные показатели? Совре-

менные реалии демонстрируют растущий спрос на медитативные практики. 

Разработаны приложения на смартфоны, технические устройства для изме-

рения активности мозга; есть специалисты, использующие медитативные 

практики в своей работе, корпорации, вводящие в рабочий график медита-

ции для сотрудников. С чем связано такое массовое распространение и ин-

терес в современном мире к древним практикам? Вероятно, медитативные 

практики действительно способствуют снижению переживания стресса, 

тревожности и улучшению других показателей саморегуляции. Однако, се-

годня в научном русскоязычном пространстве мало психологических иссле-

дований медитативных практик. Потенциал их использования в терапии, 

психологии, трудовой сфере, в образовании представляется небольшим, по 

сравнению с зарубежными исследованиями.  

Понятие гармоничности личности также является малоизученным и 

описанным в психологическом контексте, представляясь понятием крайне 

обширным и сокрытым. При этом, рассматривая в рамках интегративного 

подхода концепции эмоционального интеллекта и саморегуляции, мы встре-

чаем компоненты, близкие по содержанию с описанием существующей 

структурной модели гармоничности личности. Новизна данного исследова-

ния заключается в расширении представлений о гармоничной личности, в 

формировании четкой структуры взаимосвязей гармоничности личности с 

показателями эмоционального интеллекта и саморегуляции. Нами предпри-

нята попытка теоретически обосновать понятие гармоничности личности в 

связи с другими показателями осознанной саморегуляции. А также исследо-

вать связи между занятиями медитативными практиками и уровнями гармо-

ничности личности, эмоционального интеллекта и саморегуляции.  

В ходе теоретического исследования были проанализированы извест-

ные отечественные и западные представления об эмоциональном интел-

лекте, саморегуляции, гармоничности личности и медитативных практи-

ках. Эмоциональный интеллект. А. В. Карпов, вслед за зарубежными уче-

ными, выделяет две модели ЭИ: смешанную модель и модель способно-

стей [1, с. 344]. К смешанной модели относится понимание ЭИ как 
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совокупности умственных и личностных черт индивида. Смешанная мо-

дель является в первую очередь адаптационной, то есть ЭИ как адаптация 

к изменчивой реальной жизни. Она согласуется с представлениями 

Д. Гоулмана об ЭИ, как совокупности разнокачественных и разнонаправ-

ленных факторов, таких как: понимание своих эмоций, целей, результатов 

своей деятельности и понимание чужих эмоций (эмпатии), результатов и 

целей других людей, а также регуляция своих эмоций, своего поведения и 

управление эмоциями других людей и чужим поведением. К модели спо-

собностей, по А. В. Карпову, относятся представления об ЭИ Дж. Майера, 

П. Сэловей и Д. Карусо, которые выделяют четыре ведущих компонента 

ЭИ: способность вызывать и анализировать эмоции, улучшать мышление 

при помощи эмоций, понимать свои и чужие эмоциональные содержания, 

рефлексивно регулировать эмоции для эмоционального и интеллектуаль-

ного роста. Эмоционально развитый человек будет демонстрировать 

навыки эмоциональной стабильности и устойчивости в изменяющихся 

условиях среды, гибкость в управлении эмоциями, то есть умение пони-

мать дальнейшее изменение своих и чужих эмоций, дальнейшее развитие 

в отношениях с другими людьми, умение предугадывать изменение эмо-

ций и их выбор в целом. ЭИ является метапроцессульным феноменом, со-

гласно А. В. Карпову, что означает принадлежность понятия ЭИ к когни-

тивным, с одной стороны, и к регулятивным процессам с другой.  

В рамках данного исследования мы выдвинули гипотезу о положи-

тельных значимых связях между показателями эмоционального интеллекта, 

общим уровнем саморегуляции поведения и гармоничностью личности. 

Саморегуляция. Наибольшее внимание в данной работе уделялось 

осознанной СР и ресурсному подходу к психологическому «капиталу». 

В. И. Моросанова описывает СР как «системный и многоуровневый про-

цесс психической активности человека по выдвижению целей и управле-

нию их достижением» [2, с. 5]. Большое значение в процессе СР имеют 

индивидуальные личностные и субъективные особенности человека. Осо-

знанная саморегуляция представляется высшим уровнем психической СР, 

одним из ведущих рефлексивных инструментов человека, благодаря кото-

рому происходит организация своей деятельности. Реализация деятельно-

сти происходит путем актуализации различных состояний и психических 

процессов, когнитивных и личностных. Основными компонентами струк-

туры, осознанной СР являются: планирование целей, формирование зна-

чимых условий достижения намеченных задач, программирование спосо-

бов действий и последовательности этих действий, оценивание получен-

ных результатов и их изменение. Данные компоненты осознанной СР 

представляют собой операциональный уровень и соответствуют представ-

лениям моделей когнитивной психологии. К личностному уровню осо-

знанной СР относятся регуляторно-личностные инструментальные 
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свойства, которые выражаются в гибкости при построении и корректи-

ровке компонентов поведения, в надежности, ответственности, инициа-

тивности в деятельности, в рефлексивности, которые формируются на 

уровне индивидуальных стратегий поведения [2]. Таким образом, общий 

уровень осознанной СР, согласно интегративному подходу, формируется 

на базе как когнитивных, так и личностных показателей. В зависимости от 

степени развития каждого показателя образуются разные уровни достиже-

ния целей, продуктивности и надежности поведения. 

Схожие закономерности описаны в трудах О. И. Моткова [3, с. 14], 

автора методики интегральной гармоничности личности ИГЛ-3, которая 

включает в себя и критерии саморегуляции эмоций и действий (умение ра-

зумно оценивать возможность реализации своих желаний, способности к 

разумному выходу из трудных ситуаций, умение завершать начатые про-

цессы и др.). Критерий саморегуляции эмоций логически соотносится с 

показателями успешности, самостоятельности (умением искать ответы 

внутри себя, опираясь на себя, брать ответственность за любые результаты 

своей деятельности на себя), удовлетворенности жизнью и отношениями с 

людьми, с жизненной самореализацией (способностью реализовывать 

свои желания и достигать поставленные цели), с жизненным самоопреде-

лением (определением дальних целей и обобщенной самооценкой), с уме-

ренностью силы желаний и достижений (способностью к разумной оценке 

своих возможностей, целей, жизненной ситуации), с самогармонизацией 

личности (умением гибко управлять своим поведением и эмоциями, 

стремлением к развитию своих физических, моральных и волевых ка-

честв). Он логично соотносится с когнитивными и личностными показате-

лями осознанной саморегуляции. В модели интегральной гармоничности 

личности также есть компоненты, которые опираются на ценности гармо-

нии и целостности своей жизни, присутствия в ней духовных, т. е. нрав-

ственных, познавательных и эстетических ценностей. Ее компоненты 

включают в себя не только личностные показатели осознанной СР, но и 

когнитивные, которые выражают операциональное содержание каждого 

показателя гармоничности личности.  

Мы предположили, что будут найдены значимые корреляции между 

показателями общего уровня саморегуляции поведения, включающего в 

себя все компоненты осознанной саморегуляции, с показателями инте-

гральной гармоничности личности. 

Гармоничность личности. Само слово гармония происходит от грече-

ского «Harmonia» и означает соразмерность частей к целому, единство 

противоположностей, стройный порядок, согласованность внутреннего с 

внешним, единство в многообразии. Данное понятие исследовали и опре-

деляли многие философы (Аристотель, Г. В. Гегель, И. Г. Песталлоци, 

Э. Шефтсбери, А. Милтс и др.), психиатры и психологи (К. Г. Юнг, 
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В. Франкл, Р. Ассаджоли, А. Маслоу, А. Н. Собчик, Б. И. Додонов, 

Л. И. Божович и др.). О. И. Мотков наиболее полно раскрывает определе-

ние гармонии как оптимального соотношения частей целого предмета с 

окружающим миром и оптимального взаимодействия с ним. Гармоничная 

личность — это человек с оптимально интегрированной внутренней дина-

мической структурой, с оптимальной согласованностью с внешним ми-

ром, с оптимально протекающими жизнедеятельностью и развитием 

[4, с. 17]. К признакам идеальной гармоничности личности относятся раз-

личные критерии: структурные, оптимальность отношения к себе и к 

Миру, успешность функционирования личности, оптимальная выражен-

ность черт и стремлений, позитивность психологического и физического 

состояния. В ходе сравнительного анализа автор приходит к заключению, 

что наиболее сущностный и всеобщий критерий, который красной нитью 

проходит сквозь все признаки и описания критериев гармоничности лич-

ности – это критерий меры проявления личностных параметров. Оптималь-

ность выраженности характеристик личности и их пропорций – функция и 

результат работы в первую очередь самоорганизующего блока нашей лич-

ности, оперативного Я – нашего Субъекта, а также во многом и наслед-

ственно обусловленных свойств темперамента и характера, силы Я, осо-

бенностей потребностей. Кроме того, она является зависимой и от силы 

текущей мотивации к саморазвитию и к более гармоничной жизни. 

Таким образом, под гармоничной личностью в данной работе подразу-

мевается определение, предложенное О. И. Мотковым, критерии которой 

теоретически согласуются с пониманием осознанной саморегуляции, пред-

ставленном В. И. Моросановой. Гармоничный человек – индивид с опти-

мальной организацией своей личности, с преимущественно положитель-

ными отношениями с людьми, природой и самим собой, с оптимальной са-

мореализацией, с оптимальным функционированием и развитием. В поведе-

нии преобладает чувство меры и внутреннего равновесия, чувство интерес-

ности жизни и ее разнообразия. Такой человек имеет адекватную позитив-

ную самооценку, достаточно гармоничный образ жизни, развитую субъект-

ность, преимущественно позитивный эмоциональный тон. Иногда он выхо-

дит за рамки умеренности и оптимальности, если этого требуют большие 

цели. Но чаще его поведение протекает в оптимальном режиме. 

Медитативные практики. Д. Кабат-Зинн видел в научном подходе 

изучения медитации значимый потенциал для дальнейшей популяризации 

и использования ее в терапевтических целях [5, с. 161]. Однако и в отече-

ственном пространстве изучались медитативные практики. В институте 

физиологии СО РАМН С. А. Голошейкин защитил диссертацию «Психо-

физиологический анализ особенностей эмоциональной реактивности у 

лиц, практикующих медитацию». Полученные в ходе исследования дан-

ные свидетельствовали об устойчивых психоэмоциональных изменениях 
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у лиц, занимающихся медитативными практиками. Отмечается повыше-

ние психоэмоциональной стабильности (как снижение уровня тревожно-

сти и невротических проявлений), повышение уровня актуализации и ре-

презентации эмоциональной сферы, эффективная компенсация постстрес-

совых расстройств [6, с. 122]. Трансцедентальную медитацию также изу-

чала О. И. Коёкина в контексте влияния на состояние сознания и активно-

сти мозга. В работе отмечается повышение показателей самоконтроля, 

принятия внешней реальности, устойчивости к неврозам и творческой ак-

тивности у испытуемых, практикующих медитацию [7, с. 256]. 

Выборка исследования. В исследовании приняло участие 87 респон-

дентов, из которых 51 женщина и 36 мужчин. Средний возраст составил 

29 лет, возрастной диапазон от 18 до 70 лет. Профессиональная принадлеж-

ность варьируется: 18 студентов различных вузов, актеры театра и кино, зо-

отехник, клинический психолог, 4 преподавателя, 4 маркетолога, юрист, ре-

дактор, копирайтер, инженер, домохозяйка, экономист, 2 дизайнера, 3 ху-

дожника, эколог, 2 работников IT сферы, а также 3 медицинских работника. 

В выборке практикующих медитацию респондентов приняло участие 37 че-

ловек. Состав практикующей выборки по полу: 22 женщины и 14 мужчин. 

Состоит из 13 испытуемых, имеющих стаж медитации до 1 года, и 24 ре-

спондентов, которые имеют стаж практики более 1 года. Не практикующая 

выборка состоит из 50 человек, по полу: 28 женщин и 22 мужчин.  

Методики. Для изучения эмоционально-регулятивных особенностей 

личности и ее гармоничности использовались Опросник эмоционального 

интеллекта ЭмИн Д. В. Люсина; Методика интегральной гармоничности 

личности ИГЛ-3 О. И. Моткова; Тест стиля саморегуляции поведения 

ССП-98 В. И. Моросановой. Каждому участнику дистанционно предъяв-

лялись тексты методик в порядке очередности. Для статистической обра-

ботки полученных результатов была использована программа IBM SPSS 

Statistics 26. 

Результаты исследования. Для проверки статистически значимых 

различий по результатам с учетом числа респондентов, а также значений 

нормальности распределения по критериям Шапиро-Уилка и Колмого-

рова-Смирнова, был использован критерий U Манна-Уитни. В качестве 

группирующей переменной было использовано распределение респонден-

тов на занимающихся медитативными практиками и не занимающихся.  
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Таблица 1. Значимые отличия между выборками практикующих  

и непрактикующих респондентов по показателям  

социального интеллекта и гармоничности личности 

Статистиче-

ский крите-

рий 

ВП ВЭИ ПЭ УЭ ЦГЛ СРег СГ Ум 

U Манна-

Уитни 
1171,000 1184,500 1203,500 1173,500 1262,500 1258,500 1314,000 1233,500 

Асимптотич. 

значимость 

(2-сторон-

няя) 

0,034 0,026 0,017 0,033 0,004 0,004 0,001 0,008 

Статистиче-

ский крите-

рий 

САМ Уд ЖСР ПС ИГЛ М ПР ОУ 

U Манна-

Уитни 
1171,000 1265,500 1187,000 1258,500 1256,000 1179,500 1191,500 1209,500 

Асимптотич. 

значимость 

(2-сторон-

няя) 

0,034 0,003 0,024 0,004 0,004 0,027 0,012 0,014 

Примечания: ВП – понимание своих эмоций, ВЭИ – внутриличностный ЭИ, 

ПЭ – понимание эмоций, УЭ – управление эмоциями, ЦГЛ – ценности личностной 

гармонии, СРег – саморегуляция эмоций и др., СГ – самогармонизация личности, 

Ум – умеренность силы желаний и достижений, САМ – самостоятельность (опора 

на себя, внутренний локус контроля), Уд – удовлетворенность жизнью и отноше-

ниями с людьми, ЖСР – жизненная самореализация, ПС – позитивность само-

оценки, ИГЛ – интегральная гармоничность личности, М – моделирование, Пр – 

программирование, ОУ – общий уровень саморегуляции 

Статистический анализ продемонстрировал достоверно более высо-

кие значения по показателям эмоционального интеллекта, саморегуляции 

поведения и гармоничности личности у занимающихся медитативными 

практиками респондентов относительно контрольной группы (табл. 1). Со-

гласно полученным данным по методике ЭмИн, респонденты, занимаю-

щиеся медитативными практиками, лучше понимают свои эмоции (ВП), 

имеют более развитый внутриличностный эмоциональный интеллект 

(ВЭИ), лучше понимают и чужие эмоции (ПЭ), а также лучше управляют 

эмоциями (УЭ), как своими, так и чужими. Также у группы практикующих 

обнаружены достоверно более высокие значения по методике ИГЛ-3, а 

именно: ценности личной гармонии (ЦГЛ), способность саморегуляции 

эмоций и др. (СРег), самогармонизация (СГ), более сбалансирована и уме-

ренна сила желаний и достижений (Ум), самостоятельность (САМ), значи-

тельно выше удовлетворенность жизнью и отношениями с людьми (Уд), 

больше успеха в различных сферах жизни, чаще и лучше удается осу-

ществлять свои мечты – выше показатели жизненной самореализации 

(ЖСР), также у них более позитивная самооценка (ПС). 
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Показатель интегральной гармоничности личности, который вклю-

чает в себя большинство критериев методики, также достоверно выше в 

группе практикующих медитации респондентов. По опроснику ССП-98 по 

ряду показателей значения также выше у занимающихся медитативными 

практиками. У них более развит стиль моделирования (М), что говорит о 

большей осознанности, адекватности, более развитых представлениях о 

внешних системах и внутренних значимых условиях, что свидетельствует 

о больших способностях выделять значимые условия для достижения це-

лей, что выражается в адекватности программ действий планам деятель-

ности, большем соответствии получаемых результатов принятым ранее 

целям, а также свидетельствует о гибкости принятия решений по измене-

нию модели значимых условий и программ действий. У практикующих бо-

лее высокие показатели программирования (Пр) своего поведения, что 

свидетельствует о более развитых способностях к гибкости в переоценке 

своих действий, умении выбирать наиболее оптимальные стратегии из су-

ществующих для осуществления своих целей и др. Существенно выше и 

показатель общего уровня саморегуляции (ОУ), что говорит о более высо-

кой способности к саморегуляции поведения, выбору наиболее оптималь-

ных программ, умению переоценивать свои действия, программировать 

свои цели для достижения желаемого, лучших способностях самостоя-

тельного выбора и постановки целей. Выше осознанность и взаимосвязь в 

общей структуре индивидуальной регуляции в целом. Практикующие бо-

лее самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменяющиеся усло-

вия, их поведение более осознанно.  

Значимых различий между группами, практикующих медитации до 

года и более года, не обнаружено. 

Для изучения возможных корреляций между показателями методик 

ЭмИн, ИГЛ-3 и ССП-98 был выбран непараметрический коэффициент 

Спирмена (табл. 2). Мы изучали корреляции между показателями гармо-

ничности личности и показателями эмоционального интеллекта, стилей 

саморегуляции, не исследуя дополнительно корреляции между показате-

лями ЭмИн и ССП-98. Для коррекции проверки множественных гипотез 

была сделана поправка Бонферрони, рассмотрены корреляции, значимые 

на уровне (p<0,0017). 

Таблица 2. Значимые корреляции для всех испытуемых 

  МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОУ 

ЦГЛ Коэффициент корреляции ,544** ,347** ,496** ,500** ,509** 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

ЦД Коэффициент корреляции ,410** ,358** ,505**  ,367** 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,001 0,000  0,000 

ОЖ Коэффициент корреляции ,436**   ,411** ,425** 

 Знач. (двухсторонняя 0,000   0,000 0,000 

СРег Коэффициент корреляции ,433** ,357** ,425** ,436** ,552** 
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Примечания: ЦГЛ – ценности личностной гармонии, ЦД – духовные ценно-

сти, ОЖ – образ жизни (его оптимальность), СРег – саморегуляция эмоций и др., 

СГ – самогармонизация личности, Ум – умеренность силы желаний и достижений, 

САМ – самостоятельность (опора на себя, внутренний локус контроля), Уд – удо-

влетворенность жизнью и отношениями с людьми, ЖСО – жизненное самоопреде-

ление, ЖСР – жизненная самореализация, ПС – позитивность самооценки, ИГЛ – 

интегральная гармоничность личности, МЭИ – межличностный эмоциональный 

интеллект, ВЭИ – внутриличностный эмоциональный интеллект, ПЭ – понимание 

эмоций, УЭ – управление эмоциями, ОУ – общий уровень саморегуляции 

Показатель ценности личной гармонии относится к видам духовных 

ценностей и положительно коррелирует (p=0,000): 

• С межличностным эмоциональным интеллектом МЭИ. Данные 

свидетельствуют о положительной связи между силой стремления респон-

дента стать более уравновешенным, разумным, гармоничным, как в духов-

ном, так и в «земном» плане и силой способности к пониманию эмоций 

других людей и управлению ими. Так же получается, что, чем меньше по-

казатели понимания и управления своими эмоциями, тем ниже гармонич-

ность и баланс «земного» и духовного в жизни респондента.  

• С пониманием эмоций, то есть способность понимать свои и чу-

жие эмоции согласуется со стремлением к разностороннему развитию в 

жизни.  

• С управлением эмоциями, как своими, так и чужими. Так, стрем-

ление к яркому и более полному образу жизни сопряжено со способностью 

к управлению своими и чужими эмоциями. И наоборот, чем ниже способ-

ности к управлению эмоциями, тем ниже гармоничность в жизни испыту-

емого. 

• С общим уровнем саморегуляции испытуемого. Высокие показа-

тели согласия с собой, чувства единства с собой и миром сопряжены с вы-

сокими показателями осознанной системы саморегуляции деятельности. 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

СГ Коэффициент корреляции ,485** ,373** ,409** ,559** ,437** 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ум Коэффициент корреляции  ,363** ,348** ,356** ,407** 
 Знач. (двухсторонняя)  0,001 0,001 0,001 0,000 

САМ Коэффициент корреляции ,391**  ,390** ,430** ,519** 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000  0,000 0,000 0,000 

Уд Коэффициент корреляции ,351** ,354** ,359** ,410** ,478** 
 Знач. (двухсторонняя) 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 

ЖСО Коэффициент корреляции ,474**  ,460** ,424** ,380** 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000  0,000 0,000 0,000 

ЖСР Коэффициент корреляции  ,337**  ,437** ,494** 
 Знач. (двухсторонняя)  0,001  0,000 0,000 

ПС Коэффициент корреляции ,554** ,381** ,511** ,513** ,498** 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ИГЛ Коэффициент корреляции ,529** ,386** ,499** ,515** ,525** 

 Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Чем ниже показатели саморегуляции, тем ниже показатели связи с собой 

и чувстве единства с природой и миром. 

Также критерий ценностей личной гармонии ЦГЛ связан (p=0,001) с 

внутриличностным ЭИ, способностью к пониманию своих эмоций и 

управлению ими. 

Показатель духовных ценностей ЦД также имеет значимые (p=0,000) 

связи с показателями: 

• Межличностным МЭИ, а значит, чем выше развитость нравствен-

ных отношений к людям и природе, тем выше понимание и управление 

чужими эмоциями. И наоборот, чем ниже показатели межличностного ЭИ, 

там ниже показатели духовных ценностей. 

• Понимания эмоций, а значит, чем выраженнее стремление к нрав-

ственным и эстетическим оценкам, тем лучше респондент распознает эмо-

ции. Так же, чем ниже понимание эмоций, тем менее выражено стремле-

ние к нравственном, познавательным и эстетическим ценностям. Обнару-

жена и значимая прямая связь (p=0,001) между ценностями духовными и 

внутриличностным ЭИ: чем ниже понимание и управление своими эмоци-

ями, тем слабее выражены духовные ценности респондента. 

Критерий оптимальности образа жизни ОЖ также имеет значимые 

(p=0,000) связи с такими критериями, как: 

• Межличностный ЭИ, что означит, чем оптимальнее и насыщенней 

образ жизни в целом, тем лучше развито понимание и управление чужими 

эмоциями.  

• Общий уровень саморегуляции, а значит, чем более развито осо-

знанное создание и изменение поведенческих программ, тем более развито 

стремление сочетать в своей жизни противоположности и жить более пол-

ной и разнообразной жизнью. Также чем ниже показатели саморегуляции, 

тем меньше вероятность разнообразных видов деятельности в них и спо-

собностью к управлению своими эмоциями. 

Саморегуляция эмоций и др. СРег также коррелирует (p=0,000) со 

всеми значимыми показателями эмоционального интеллекта и саморегу-

ляции: Межличностным ЭИ, то есть чем лучше респондент распознает 

эмоции других людей и управляет ими, тем лучше респондент способен к 

контролю своих эмоций и тем выше его стрессоустойчивость.  

– Пониманием эмоций, т. е. чем лучше испытуемый понимает эмо-

ции, тем лучше развита саморегуляция поведения, а значит, тем больше 

респондент сосредоточен и собран в разных ситуациях и рабочих делах, 

сохраняет жизнестойкость.  

– Управлением эмоциями: чем выше показатели способности управ-

лять своими эмоциями, тем вероятнее сохранение ровного состояния в раз-

личных жизненных ситуациях и способность к разумному планированию 
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своего времени исходя из реальных условий и своих возможностей, а не 

только желаний.  

– Общим уровнем саморегуляции, а значит, чем гибче и самостоя-

тельнее респондент создает программы для достижения своих желаемых 

целей и в целом проявляет самостоятельную регуляцию своей деятельно-

сти, тем способнее респондент к пониманию внутренних причин ошибоч-

ных действий, плохого настроения и тому, как это исправить для достиже-

ния результатов.  

Саморегуляция эмоций коррелирует (p=0,001) с внутриличностным 

ЭИ. Чем лучше человек понимает свои эмоции и эмоции других людей, 

тем больше у человека способностей к управлению собой, своим поведе-

нием и речью даже в конфликтных ситуациях. 

Показатель самогармонизации СГ личности имеет значимые положи-

тельные связи (p=0,000) с показателями эмоционального интеллекта и об-

щего уровня саморегуляции, а именно: 

• Внутриличностный ЭИ. Значит, что, чем сильнее стремление е со-

зданию положительного настроя на предстоящий день, тем выше и пони-

мание своих эмоций, как и управление ими.  

• Понимание эмоций. То есть, чем больше респондент проявляет 

стремлений к созданию позитивного настроения у себя и к приложению 

усилий, тем выше способность к пониманию своих и чужих эмоций. Чем 

ниже понимание эмоций, тем ниже стремление к реальной работе по само-

совершенствованию и саморазвитию. 

• Управление эмоциями. Чем более развита способность к управле-

нию своими и чужими эмоциями, тем больше у респондента развито 

стремление к доброжелательности, уравновешенности и терпимости к 

другим. 

• Общий уровень саморегуляции. Чем выше способности к саморегу-

ляции своего поведения, управлению своими активными действиями, уме-

ние и стремление к самостоятельному управлению своими состояниями и 

сценариями поведения, тем выше выражена и оценка своего целенаправлен-

ного саморазвития внутренних качеств, приводящих к гармоничности.  

Показатель умеренности силы желаний и достижений Ум имеет зна-

чимые (p=0,001) связи с показателями эмоционального интеллекта: 

• Межличностного ЭИ, т. е. чем выше уровень понимания и управ-

ления чужими эмоциями, тем более проявлено чувство меры в своих же-

ланиях и ожиданиях, адекватно и реалистично оцененных жизненных си-

туаций.  

• Внутриличностного ЭИ, так, что низкие показатели понимания и 

управления своими эмоциями означают низкие показатели умеренности 

своих сил и желаний. 
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• Понимания эмоций. Чем более проявлено чувство умеренности в 

своих ожиданиях и стремлениях, тем больше удается понимать и управ-

лять эмоциями, не только своими, но и чужих людей у испытуемых по всей 

выборке.  

• Управления эмоциями. Чем выше показатели управления своими 

и чужими эмоциями, тем больше человек стремится к достаточно труд-

ным, но не к максимально возможным достижениям. Также, чем ниже спо-

собности управлять своими и чужими эмоциями и состояниями, тем сла-

бее чувство меры, больше предпочтение к амбициозным и не всегда адек-

ватным успехам. 

Обнаружена и прямая значимая связь (p=0,000) между показателем 

умеренности и общим уровнем саморегуляции поведения: чем более раз-

вита индивидуальная система саморегуляции своей произвольной актив-

ности, чем проще респондент овладевать новыми видами занятий, чем бо-

лее уверенней респондент себя чувствует в новых условиях, тем выше по-

казатель умеренности в своих достижениях и желаниях.  

Показатель самостоятельности Сам так же имеет значимые корреля-

ции (p=0,000) с показателями ЭмИн и общим уровнем саморегуляции по-

ведения.  

– С межличностным ЭИ, то есть, чем больше респондент опирается 

преимущественно на свой ум и самого себя и свои силы в жизни, тем 

больше развита способность к пониманию и управлению эмоциями других 

людей.  

– Понимание эмоций также сопряжено с самостоятельностью респон-

дента. Чем больше развито понимание эмоций и своих, и чужих, тем в 

больших аспектах человек склонен проживать состояния творца и считать 

себя ответственным за многие события в своей жизни.  

– Управление своими, также чужими эмоциями сопряжено с чув-

ством самодостаточности при принятии большинства решений.  

• Общий уровень саморегуляции поведения также позитивно кор-

релирует с самодостаточностью испытуемых общей выборки. Так, чем 

выше показатели гибкости, адекватности реакции на изменяющиеся усло-

вия, тем более развито чувство ответственности за свои неудачи и успехи, 

выше опора на себя. И наоборот. 

Показатель удовлетворенностью жизнью и отношениями с людьми 

Уд также положительно коррелирует (p=0,001) с: 

• Межличностным ЭИ, что означает согласованность высоких по-

казателей понимания и управления эмоциями других людей с чувством 

удовлетворенности в жизни в целом, в отношениях с близкими и друзьями. 

И наоборот, неумение понимать и управлять чужими эмоциями связано с 

не налаженными отношениями с людьми в разных сферах. 
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• Внутриличностным ЭИ. Развитая способность к пониманию своих 

эмоций и управления ими согласуется с большим уровнем удовлетворен-

ности тем, как осуществляются базовые потребности и цели.  

• Пониманием эмоций. Чем лучше испытуемый понимает свои и чу-

жие эмоции, тем больше развита любовь к жизни в разных ее проявлениях.  

Также присутствуют связи (p=0,000) между удовлетворенностью 

своей жизнью и отношениями с людьми и Управлением эмоциями, Общим 

уровнем саморегуляции. Чем более развита способность к управлению 

своими эмоциями и эмоциями других людей, тем сильнее желания и выше 

оптимистичный настрой для их осуществления.  

Значимые связи (p=0,000) были получены между критерием Жизнен-

ное самоопределение ЖСО и другими показателями: 

• Межличностный ЭИ. Понимание и управление своими эмоциями 

на высоком уровне сопряжено с ясным пониманием своего предназначе-

ния, умением выстраивать долгосрочные планы и задачи.  

• Понимание эмоций. Высокий уровень понимания своих эмоций 

связан с чутким пониманием своего места в жизни и умением выстраивать 

и реализовывать свои ближайшие планы нескольких ближайших лет жизни.  

• Управление эмоциями. Четкие представления о себе и о том, кем 

испытуемый станет в будущем, согласуются с не менее четкими способ-

ностями управлять своими и чужими эмоциями.  

• Общий уровень саморегуляции. Сильные и устойчивые жизнен-

ные ценности и дальние цели согласуются с высоким уровнем саморегу-

ляции, то есть способностью гибко формировать и переписывать свои про-

граммы поведения. 

Также значимые корреляции (p=0,001) были обнаружены между по-

казателем жизненной самореализации ЖСР и внутриличностным эмоцио-

нальным интеллектом ВЭИ. Так, респонденты, в целом довольные своими 

успехами и уровнями достижений в разных сферах жизни, показывают и 

более развитое понимание и управление своими эмоциями.  

Обнаружены значимые корреляции (p=0,000) между показателями 

жизненной самореализации и: 

• Управлением эмоциями. То есть высокое чувство удовлетворен-

ности своей реализацией, которое также выражается в наличии реализации 

творчества в своей жизни, в осуществлении своих идей согласуется с вы-

соким умением управлять своими и чужими эмоциями у респондентов 

всей выборки.  

• Общий уровень саморегуляции. Высокие показатели самореали-

зации сопряжены с высокими значениями саморегуляции среди всех ис-

пытуемых данной выборки.  

Критерий позитивности самооценки ПС коррелируют с показателями 

эмоционального интеллекта и саморегуляции (p=0,000), а именно с: 
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• Межличностным ЭИ. Высокие показатели понимания и управле-

ния чужими эмоциями сопряжены с высокими показателями позитивной 

самооценки и респондентов всей выборки. Так, умение понимать чужие 

эмоции и управлять ими согласовываются с высокими положительными 

представлениями о себе и своих способностях, большей жизнерадостно-

стью и ясностью своих мыслей. 

• Внутриличностным ЭИ. Высокие значения понимания своих эмо-

ций и умение управлять ими согласуется с высокими показателями пози-

тивности самооценки. Так, чем больше респондент ощущает себя гармо-

ничным, верит в себя и осуществление своих желаний, тем больше респон-

дент понимает и умеет управлять своими эмоциями. И наоборот. 

• Пониманием эмоций. Высокие значения понимания своих и не 

своих эмоций сопряжены с высокими значениями позитивности само-

оценки. Чем выше показатели понимания своих эмоций и чужих, тем более 

выразительнее чувства отзывчивости, чуткости и в целом восприятие себя, 

как интересного человека. 

• Управлением эмоциями. Высокие результаты по умению управлять 

своими и чужими эмоциями согласуются с высокими результатами позитив-

ности самооценки. То есть, чем яснее и увереннее респондент высказывает 

свои мысли, ощущает внутренний баланс и находится в согласии с людьми 

и природой, тем лучше человек управляет своими и чужими эмоциями. 

• Общим уровнем саморегуляции. Чем выше показатели позитивно-

сти самооценки, тем выше общий уровень саморегуляции у респондентов 

по всей выборке. Так, чем больше респондент ощущает баланс и гармо-

ничность, находит согласие с людьми и природой, тем гибче и уверенней, 

с опорой на себя респондент может создавать жизненные сценарии и пе-

реписывать их в случае изменений условий. 

Показатель интегральной гармоничности личности наиболее обоб-

щенный показатель, включающий в себя показатели всех ранее описанных 

показателей гармоничности личности, также имеет значимые (p=0,000) 

корреляции с показателями саморегуляции поведения и эмоционального 

интеллекта: 

• Межличностный ЭИ. Высокие результаты по критерию инте-

гральной гармоничности личности согласуются с высоким уровнем пони-

манием чужих эмоций и управлением ими. Так, чем лучше респондент во 

всей выборке понимает чужие эмоции и управляет ими, тем выше показа-

тели гармоничности личности в целом.  

• Внутриличностный ЭИ. Высокие показатели гармоничности лич-

ности сопряжены с высоким уровнем понимания своих эмоций и управле-

ния ими. То есть, чем более гармоничен человек по большинству показате-

лей, тем выше показатели внутриличностного эмоционального интеллекта.  
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• Понимание эмоций. Высокие показатели понимания своих и чу-

жих эмоций согласовываются с высокими показателями интегральной, об-

щей гармоничности личности. Чем выше показатели гармоничности лич-

ности, тем больше показатель понимания эмоций. 

• Управление эмоциями. Чем выше показатель общей гармонично-

сти личности, тем выше уровень управления своими и чужими эмоциями. 

Чем гармоничнее испытуемый, тем лучше и увереннее он управляет сво-

ими и чужими эмоциями.  

• Общий уровень саморегуляции. Высокие показатели саморегуля-

ции поведения на общем уровне согласуются с высокими показателями 

интегральной гармоничности личности. Чем более гармонична личность, 

тем больше респонденты проявляют стабильные успехи в имеющихся ви-

дах деятельности, легче осваивают новые, увереннее чувствуют себя в из-

менчивых условиях. 

Выводы. Растущая популярность медитативных практик представля-

ется нам более чем обоснованной, и данное исследование подтверждает 

благоприятное воздействие медитативных практик на эмоционально-регу-

ляторные особенности личности. Практика медитации, согласно получен-

ным данным, улучшает навыки осознанной саморегуляции, что приводит 

к успехам и самореализации в различных сферах своей жизни. 

Согласно полученным результатам практической части данной ра-

боты, теоретические связи, имеющиеся между содержанием понятий осо-

знанной саморегуляции, эмоционального интеллекта и интегральной гар-

моничности личности, подтверждаются значимыми прямыми корреляци-

ями между показателями методик исследования данных психологических 

конструктов. Этот факт позволяет предположить, что интегральный под-

ход к изучению и объяснению феноменов личности наиболее перспекти-

вен в современной психологии. Перспективны дальнейшие исследования 

в области интегральной гармоничной личности, как значимой, наиболее 

широкой концепции для объяснения благополучия и сбалансированного 

развития личности во всех сферах жизни и на всех уровнях – физическом 

(как стремление к здоровому телу и физической активности, развитию по-

зитивного отношения к своему телу), социальном (жизненное самоопреде-

ление в социуме, конструктивность общения и др.), духовном (развитие 

системы нравственных, эстетических и познавательных ценностей, ценно-

стей гармоничной жизни).  

Согласно данному исследованию, медитативные практики способ-

ствуют развитию личностной гармонии, повышают жизненное благополу-

чие человека.  

Подтверждается центральная гипотеза исследования: обнаружены 

существенно более высокие показатели саморегуляции, гармоничности 

личности и эмоционального интеллекта в группе респондентов, 
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занимающихся медитативными практиками, по сравнению с не занимаю-

щимися. Также обнаружены значимые прямые связи между показателями 

гармоничности личности и характеристиками эмоционального интел-

лекта, общим уровнем саморегуляции во всех группах испытуемых.  
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Abstract. The article presents comparative material, on the basis of which the fea-
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Коронавирусная инфекция, возникшая в конце 2019 года, и стреми-

тельно распространившаяся в 2020 году по всей планете, изменила жизне-

деятельность миллионов людей. Проблемам влияния последствий панде-

мии на физическое, социальное, психическое и психологическое здоровье 

посвящено огромное количество публикаций в интернет-сетях, научной и 

популярной литературе, где разные авторы имеют разрозненные позиции 

по данному вопросу. Однако всех их объединяет стойкое убеждение в том, 

что последствия влияния этой коварной инфекции мы будем ощущать ещё 

долгое время. И не только потому, что даже Всемирная организация здра-

воохранения даёт «осторожные» прогнозы относительно завершения пан-

демии, а это значит, продолжающаяся угроза физическому благополучию, 

продление вынужденных ограничений и добровольной самоизоляции, 

ухудшение условий и качества жизни, но и пролонгированное чувство 

страха и тревоги, снижение толерантности к неопределённости и ухудше-

ние планирования своего будущего.  

© Семак А. С., 2022 
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Структурные преобразования личности на когнитивном, аффектив-

ном и поведенческом уровнях, под влиянием этих неблагоприятных усло-

вий особенно существенны в юношеском возрасте. Вынужденные пере-

мены в условиях жизнедеятельности и отсутствие опыта решения возник-

ших проблем приводят к постепенному утверждению в сознании моло-

дежи новой системы ценностных ориентаций. Интерес к ценностным ори-

ентациям личности и общества всегда рос, в кризисные моменты истории 

человечества, когда происходило переосмысление обществом и человеком 

в отдельности того, что ценно и значимо на данный момент времени.  

Система ценностных ориентаций является психологической характе-

ристикой зрелой личности, одним из центральных личностных образований, 

выражает содержательное отношение человека к социальной действитель-

ности и в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает су-

щественное влияние на все стороны его деятельности. Известно, что сфор-

мированные ценностные ориентации личности выступают базовой предпо-

сылкой поведения и жизнедеятельности личности, о чем неоднократно от-

мечалось в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Изучение системы ценностных ориентаций личности актуализиру-

ется в ситуациях, когда происходят существенные изменения в социаль-

ной ценностной структуре, меняются идеалы, становятся неустойчивыми 

моральные и правовые нормы. Такая ситуация характерна для современ-

ного общества, отягощенного множеством «коронавирусных» проблем. 

Весьма важным сегодня представляется исследование структуры личност-

ных ценностей и смыслов учащейся молодежи, так как ценностные ориен-

тации у студентов очень изменчивы, непостоянны, зависят от социального 

окружения, индивидуальных особенностей и желаний студента на данный 

момент времени. 

Студенческие годы являются периодом интенсивного формирования 

системы ценностных ориентаций, оказывающих влияние на становление 

характера и личности в целом. Молодые люди стремятся определить важ-

нейшие цели, идеалы, жизненные смыслы, в соответствии с которыми осу-

ществляют свою жизнедеятельность и выбирают основные средства для 

реализации планов. Однако сегодня юноши и девушки поставлены в усло-

вия самостоятельного выбора системы ценностей и их понимания. При 

этом нередко процесс интериоризации ценностей отличается подвержен-

ностью случайным влияниям, непредсказуемостью, стихийностью.  

В современной психологической литературе проблема ценностных 

ориентаций личности рассматривается в исследованиях теоретического и 

прикладного характера. Изучению проблемы ценностных ориентаций лич-

ности посвящены труды А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, Т. М. Андре-

евой, Л. С. Выготского, Б. Ф. Ломова, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубин-

штейна, В. А. Ядова, Г. Л. Будинайте, Т. В. Корниловой, С. С. Бубновой, 
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В. Н. Садовского, А. Маслоу, Г. Оллпорта, М. Рокич [1; 3; 4; 5; 7]. Ряд ав-

торов рассматривают ценностные ориентации в контексте проблем регу-

ляции и прогнозирования социального поведения (В. А. Ядов, О. С. Дей-

нека, В. А. Хащенко, Э. Г. Чернова) [2]. Изучается динамика ценностных 

ориентаций (А. Л. Журавлев, Ю. Ю. Колягина) [10]. В работах Ш. А. Амо-

нашвили, А. А. Деркача, И. В. Дубровиной, Д. И. Фельдштейна [9] указы-

вается на необходимость целенаправленного формирования ценностных 

ориентаций в юношеском возрасте, создании условий для развития куль-

турных и нравственных ценностей в молодежной среде. Наряду с этим, до-

статочно прогрессивной представляется идея включения ценностей в пси-

хологическую модель оказания психотерапевтической помощи студентам, 

оказавшимся в кризисных ситуациях (А. В. Серый, М. С. Яницкий, 

Е. В. Харченко) [8]. 

В то же время недостаточная изученность ценностных ориентаций 

как психологического феномена не позволяет разработать эффективные 

приемы, оптимизирующие процесс развития продуктивных ценностей со-

временных студентов с ярко выраженной тенденцией к независимости и 

стремящихся все успеть. Таки образом, возникает противоречие между 

острой необходимостью внедрения в образовательный процесс программ 

по становлению и развитию ценностных ориентаций обучающейся моло-

дежи в условиях пандемии и фактическим уровнем разработанности дан-

ной тематики в психологической науке. Названное противоречие создает 

проблему, сущность которой в том, что процесс становления ценностных 

ориентаций студенчества неполностью исследован с психологических по-

зиций, особенно в современных реалиях. 

Методологической основой исследования выступила культурно-ис-

торическая концепция развития высших психических функций Л. С. Вы-

готского, а также представления отечественной и зарубежной психологии 

о личности как активном субъекте деятельности, которая опосредована ее 

сознанием, самосознанием и ценностными ориентациями (К. А. Абульха-

нова-Славская, Б. С. Братусь, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, В. С. Му-

хин) [6], а также принцип системности, развития, целостности, социальной 

детерминированности высших психических функций, изучения личности 

в системе взаимоотношений с собой и окружающим природным и соци-

альным миром, изложенные в работах В. Н. Мясищева, С. Л. Рубин-

штейна, Б. Ф. Ломов и др. и концепции ценностей, ценностных ориента-

ций и смыслов в отечественной (А. Г. Асмолов, В. Г. Асеев, С. С. Бубнова, 

Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев, Б. А. Сосновский, 

В. А. Ядов) и зарубежной (У. Билски, К. Клакхон, А. Маслоу, Р. Г. Олл-

порт, В. Франкл, Ш. Шварц) [9] науке. 

В целом ценности выступают одним из основных триггеров отноше-

ния личности к окружающей действительности и предпосылкой поведения 
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личности в разных сферах жизнедеятельности, что определяет актуаль-

ность эмпирического исследования, цель которого изучить особенности 

ценностных ориентаций студентов. В исследовании было выдвинуто пред-

положение о том, что существуют особенности ценностных ориентаций у 

студентов медицинского вуза с опытом работы с инфицированными паци-

ентами COVID-19, и студентов с отсутствием данного опыта работы. 

Для подтверждения выдвинутого предположения было осуществлено 

эмпирическое исследование, в котором приняли участие 120 респонден-

тов, которые были разделены на две группы в равных долях. Первая 

группа – студенты, которые работают в свободное от учебы время (Г1) с 

инфицированными пациентами COVID-19. Вторая группа – студенты, не 

занимающиеся трудовой деятельностью (Г2). Все респонденты – это сту-

денты старших курсов медицинского профиля, средний возраст работаю-

щего студента составил 23,3 года, неработающего 23,1 год. Для анализа 

особенностей ценностных ориентаций студентов были использованы ме-

тодика «Ценностные ориентации» М. Рокича и ценностный опросник Ш. 

Шварца. Математико-статистический анализ результатов исследования 

включал методы описательной статистики (анализ средних тенденций – 

среднее, минимальное, максимальное значение), методы непараметриче-

ской статистики (U-критерий Манна-Уитни). 

На первом этапе математико-статистического анализа были полу-

чены средние показатели по выборке Г1 и Г2. На основе которых, для более 

наглядного примера отличий, были построены сравнительные гисто-

граммы, отражающие выраженность каждой ценности для исследуемых 

групп. Чем меньше уровень показателя, тем более важной является 

ценность для группы опрошенных (рис. 1; рис. 2). 
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Рис. 1 – Средние значения показателей терминальных ценностей 

работающих и неработающих студентов 

 
Рис. 2 – Средние значения показателей инструментальных ценностей 

работающих и неработающих студентов. 

Результатами обработки данных по методике «Ценностные ориента-

ции» М. Рокича стала групповая иерархия ценностных ориентации от-

дельно по группам респондентов. Так, среди терминальных ценностей 

группы Г1 наиболее значимыми оказались «здоровье», «интересная 
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работа», «обеспеченная жизнь», «любовь», «жизненная мудрость», «счаст-

ливая семейная жизнь». В числе незначимых ценностей значатся: «позна-

ние» «общественное признание», «красота природы», «счастье других», 

«творчество» и «развлечения».  

В группе Г2 студентов были выявлены следующие результаты. Среди 

терминальных ценностей наиболее значимыми оказались: «здоровье», 

«жизненная мудрость», «любовь», «обеспеченная жизнь» «активная 

жизнь», «верные друзья». Наименьшее внимание было уделено таким цен-

ностям-целям, как «продуктивная жизнь», «развитие», «развлечения», 

«счастье других», «свобода» и «творчество».  

Различия в терминальных значимых ценностях: в группе Г1 студен-

тов – «интересная работа» и «счастливая семейная жизнь», в группе Г2 

студентов – «активная жизнь» и «верные друзья». В незначимых (отверга-

емых): в группе Г1 студентов – «познание» и «общественное призвание» 

и «красота природы», в группе Г2 студентов –«продуктивная жизнь» «раз-

витие» и «свобода». 

Среди инструментальных ценностей в группе Г1 студентов значимыми 

стали: «аккуратность», «воспитанность», «честность», «ответственность», 

«образованность» и «жизнерадостность». Незначимыми ценностями для 

данной группы респондентов явились «эффективность в делах», «терпи-

мость», «твердая воля», «широта взглядов», «высокие запросы», «неприми-

римость к недостаткам». Среди инструментальных ценностей в группе Г2 

студентов значимыми стали: «аккуратность», «воспитанность», «исполни-

тельность», «независимость», «жизнерадостность» и «образованность». Не-

значимыми: «терпимость», «смелость в отстаивании взглядов», «широта 

взглядов», «честность», «эффективность в делах», «твердая воля».  

Выявлены различия в инструментальных значимых ценностях: в 

группе Г1 студентов – «честность», и «ответственность», в группе Г2 сту-

дентов – «исполнительность», «независимость». В незначимых (отвергае-

мых): в группе Г1 студентов – «высокие запросы» и «непримиримость к 

недостаткам», в группе Г2 студентов – «смелость в отстаивания взглядов» 

и «честность». 

Данные, полученные с помощью методики «Ценностный опросник 

Ш. Шварца» были обработаны и с помощью методов описательной стати-

стики (среднее, минимальное, максимальное значение) были получены 

средние показатели по всей выборке. Для более наглядного сравнения от-

личий, были построены сравнительные гистограммы, которые отражают 

выраженность каждой ценности для исследуемых групп. Затем на основе 

средних значений произведено ранжирование для определения иерархии 

ценностей каждой из групп студентов (рис. 3). 
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Рис. 3 – Средние значения показателей методики  

«Ценностный опросник Шварца» работающих  

и неработающих студентов 

Для группы Г1 студентов характерны более высокие показатель по 

всем шкалам. Это может говорит о том, что группа Г1 студентов при ис-

следовании оценивала утверждения более высокими балами, тогда как 

группа Г2 студентов более низкими балами. 

При сравнении результатов в группе Г1 студентов, наиболее приори-

тетными явились ценности «доброта», «достижения» и «гедонизм», незна-

чимой является «стимуляция». «Доброта» – особенность юношеского воз-

раста, т. к. целью является: сохранение благополучия людей, с которыми ин-

дивид находится в личных контактах (полезность, лояльность, снисходи-

тельность, честность, ответственность, дружба, зрелая любовь). «Конформ-

ность» – группа нацелена на сохранение благополучия людей, которое на 

данный момент зависят от их профессионализма. «Достижение» – достиже-

нии личного успеха через проявление компетентности, которая влечет за со-

бой социальное одобрение и как следствие, повышение самооценки, пони-

мания своей значимости и для чего вообще нужно образование.  

Незначимая ценность: «Стимуляция» – из-за большой нагрузки (ра-

бота, учеба), группа Г1 студентов, не стремиться к новизне и глубоким пе-

реживаниям. В тоже время в группе Г2 студентов, приоритетными явля-

ются ценности «конформность», «безопасность» и «универсализм», незна-

чимой – «власть». Определены различия в значимых ценностях: в группе 

Г1 студентов – «доброта», «достижения» и «гедонизм», в группе Г2 
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неработающие студенты 3,9 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,7 3,5 3,9
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студентов – «конформность», «безопасность» и «универсализм». В незна-

чимых: в группе Г1 студентов – «стимуляция», в группе Г2 студентов – 

«власть». 

В качестве метода проверки статистически значимых различий был 

выбран метод непараметрической статистики, а именно, U-критерий 

Манна-Уитни. Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекре-

щивающихся значений между двумя рядами (ранжированным рядом зна-

чений параметра в первой выборке и таким же во второй выборке). Чем 

меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значени-

ями параметра в выборках достоверны. Статистически значимым явился 

уровень достоверности различий между сравниваемыми иерархиями цен-

ностей (р<0,05). 

Выявлены статистически значимые различия в отношении таких цен-

ностей-целей как: здоровье (р=0,025505), интересная работа (р=0,012392), 

красота природы (р=0,000893), развитие (р=0,012965), развлечение 

(р=0,000144), свобода (р=0,013973), счастливая семейная жизнь 

(р=0,015499). «Здоровье» – у обеих групп респондентов относится к зна-

чимым ценностям-целям.  

У студентов группы Г1 такие ценности как «счастливая семейная 

жизнь» и «интересная работа» – относится к значимым ценностям, «раз-

витие», «свобода» – относятся к безразличным ценностям, а «красота при-

роды», «развлечение» – к отвергаемым. У студентов группы Г2: «интерес-

ная работа», «счастливая семейная жизнь», «красота природы», «счастли-

вая семейная жизнь» – к безразличным ценностям, а «развитие», «развле-

чение» и «свобода» – к отвергаемым. 

Выявлены статистически значимые различия по инструментальным 

ценностям: высокие запросы (р=0,03945), непримиримость к недостаткам 

(р=0,005084), ответственность (р=0,011662), честность (р=0,000542). Так, 

для студентов группы Г1 оказались значимыми такие ценности как «чест-

ность» и «ответственность», а «высокие запросы» и «непримиримость к 

недостаткам» относятся к незначимым (отвергаемым) ценностям. В то же 

время, для студентов группы Г2: «высокие запросы», «непримиримость к 

недостаткам», «ответственность» которые относятся к безразличным цен-

ностям, а «честность» – к отвергаемым ценностям. 

Для установления существования различий в структуре ценностных 

ориентаций по методике Ш. Шварца, была проведена проверка статисти-

чески значимых различий в иерархии ценностей между группами (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни 

 Сум. ранг – да Сум. ранг – нет U p 

Конформность 4490,000 2770,000 940,000 0,0001 
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Традиции 4409,500 2850,500 1020,500 0,0001 

Доброта 4557,000 2703,000 873,000 0,0001 

Универсализм 4289,000 2971,000 1141,000 0,0001 

Самостоятельность 4537,000 2723,000 893,000 0,0001 

Стимуляция 4369,000 2891,000 1061,000 0,0001 

Гедонизм 4576,000 2684,000 854,000 0,0001 

Достижения 4753,500 2506,500 676,500 0,0001 

Власть 4480,500 2779,500 949,500 0,0001 

Безопасность 4583,500 2676,500 846,500 0,0001 

В ценностном опроснике Ш. Шварца достоверно значимые различия 

обнаружены по таким ценностям как: конформность, традиции, доброта, 

универсализм, самостоятельность, стимуляция, гедонизм, достижения, 

власть, безопасность (при р=0,0001). 

Таким образом, особенностями ценностных ориентаций у студентов, 

которые работают в свободное от учебы время с инфицированными паци-

ентами COVID-19 в сравнении со студентами, не занимающимся трудовой 

деятельностью, является наличие таких значимых ценностей как: «инте-

ресная работа», «счастливая семейная жизнь», а также – «доброта», «до-

стижения», «гедонизм». При этом, особенностями ценностных ориента-

ций у студентов, не занимающихся трудовой деятельностью, в отличие от 

студентов, которые работают в свободное от учебы время с инфицирован-

ными пациентами COVID-19 – «активная жизнь», «верные друзья», а 

также «конформность», «безопасность» и «универсализм». 

Среди терминальных ценностей респондентов Г1 наиболее значи-

мыми оказались «здоровье», «интересная работа», «обеспеченная жизнь», 

«любовь», «жизненная мудрость», «счастливая семейная жизнь». В числе 

незначимых ценностей значатся: «познание», «общественное признание», 

«красота природы», «счастье других», «творчество» и «развлечения». 

Среди инструментальных ценностей значимыми стали: «аккуратность», 

«воспитанность», «честность», «ответственность», «образованность» и 

«жизнерадостность». Незначимыми: «эффективность в делах», «терпи-

мость», «твердая воля», «широта взглядов», «высокие запросы», «непри-

миримость к недостаткам». Так же среди значимых у студентов группы Г1 

оказались такие ценности как: «доброта», «достижения» и «гедонизм». К 

незначимой ценности студенты данной группы отнесли такую ценность 

как «стимуляция». 

У студентов группы Г2 наиболее значимыми терминальными ценно-

стями оказались «здоровье», «жизненная мудрость», «любовь», «обеспе-

ченная жизнь» «активная жизнь», «верные друзья». Наименьшее внимание 

было уделено таким ценностям-целям, как «продуктивная жизнь», «разви-

тие», «развлечения», «счастье других» и «свобода», и «творчество». Среди 
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инструментальных ценностей значимыми стали: «аккуратность», «воспи-

танность», «исполнительность», «независимость», «жизнерадостность» и 

«образованность». Незначимыми: «терпимость», «смелость в отстаивании 

взглядов», «широта взглядов», «честность», «эффективность в делах», 

«твердя воля». Так же к приоритетным ценностям студенты группы Г2 от-

несли: «конформность», «безопасность» и «универсализм». К незначимой 

ценности – «власть». 

Полученные в исследовании результаты могут служить основой в 

непосредственной работе специалистов с респондентами по формированию 

конструктивных ценностных ориентаций, а также основанием для более 

глубоких исследований по выявлению ценностных ориентаций личности, 

разных возрастных и социальных групп в период пандемии COVID-19. 

Список литературы 
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Пи-

тер, 2001. – 288 с.  

2. Головаха, Е. И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации лично-

сти / Е. И. Головаха // Психология личности в трудах отечественных психологов. – 

СПб. : Питер, 2000. – С. 23-56. 

3. Леонтьев, А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М. : 

Политиздат, 1975. – 304 с. 

4. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / 

Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 444 с.  

5. Маслоу, А. Психология бытия / А. Маслоу. – М. : Рефл-бук ; Киев : 

Ваклер, 1997. – 304 с.  

6. Могилевская, В. Ю., Особенности ценностных ориентаций студентов / 

В. Ю. Могилевская, И. В. Кондратенко // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого. – 2013. – № 3. – С. 73-81. 

7. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубин-

штейн. – СПб. : Питер, 2003. – 508 с.  

8. Серый, А. В. Ценностно-смысловые аспекты психологической работы со 

студенческой молодежью, находящейся в кризисной ситуации / А. В. Серый, 

М. С. Яницкий, Е. В. Харченко // Вестник Новосибирского государственного педа-

гогического университета. – 2014. – № 2. – С. 40-48. – DOI: 10.15293/2226-

3365.1402.04. 

9. Яницкий, М. С. Система ценностных ориентаций личности и социальных 

общностей: структурно-динамическая модель и ее применение в психологических 

исследованиях и психологической практике / М. С. Яницкий // Вестник Кемеров-

ского государственного университета. – 2020. – Т. 22, № 1. – С. 194-206. 

10. Яницкий, М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая си-

стема / М. С. Яницкий. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. – 204 с. 

  



68 

УДК 159.942 

Панькова Анна Михайловна,  

кандидат психологических наук, доцент, Уральский государственный пе-

дагогический университет, г. Екатеринбург, Россия  

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследова-

ния, проведенного на выборке 60 человек в начальный период пандемии COVID-

19. Описаны функциональное психоэмоциональное состояние, наличие/отсутствие 

депрессивных признаков как маркеров психологического благополучия, а также 

потребности в их взаимосвязи с субъективной оценкой человеком пандемии и вы-

нужденной самоизоляции. 

Ключевые слова: пандемия; коронавирус; эпидемии; COVID-19; критиче-

ские ситуации; психоэмоциональные состояния; психология человека 

Pan’kova Anna Mikhailovna,  

Candidate of Psychology, Associate Professor, Ural State Pedagogical Univer-

sity, Ekaterinburg, Russia  

PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF A HUMAN  

UNDER CIRCUMSTANCES OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract. The article presents the results of an empirical research, there are 60 people 

in the sample, in the initial period of the COVID-19 pandemic. The functional psycho-emo-

tional state, the presence/absence of depressive symptoms as markers of psychological well-

being are described. And also how the needs of people are interconnected with their sub-

jective assessment of the situation of the pandemic and forced self-isolation. 

Keywords: pandemic; coronavirus; epidemics; COVID-19; critical situations; psy-

cho-emotional states; human psychology 

Введение. Возникновение и распространение ковид-19 оказало влия-

ние на многих людей. Кроме прямого риска заражения и ущерба для здо-

ровья, эта ситуация повлекла за собой изменения в организации повсе-

дневной жизни и профессиональной деятельности, межличностных отно-

шениях, а также социальной, экономической, финансовой и других сфе-

рах. Последнее – объективный факт, выражающийся в снижении темпов 

экономики, графиках заболевших и обращений за медицинской помощью, 

количестве закрытых учреждений и сотрудников, переведенных на уда-

ленный режим работы.  

Вместе с тем, любая жизненная ситуация (даже такая критическая как 

пандемия) людьми воспринимается по-разному. Одна и та же ситуация од-

ним человеком может оцениваться как стрессовая, трудная, неприятная; 

другим – как приемлемая, интересная, преодолимая. Восприятие внешней, 

объективно существующей ситуации (новой коронавирусной инфекции и 

© Панькова А. М., 2022 
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введенных мер по ее преодолению) преломляется через внутренний мир 

личности, опосредуется внутренними условиями – психическим состоя-

нием, потребностями, мотивами, ценностями человека (Рубинштейн, 

1999). Так, ранее нами было выявлено, что в ситуации вынужденной само-

изоляции у разных людей актуализируются разные потребности – от де-

фицитарных (физиологических и потребностей в безопасности) до мета-

потребностей (желания использовать пандемия как вызов, как условия для 

саморазвития) [5]. 

Нам представляется важным исследовать эти «внутренние условия» - 

функциональное психоэмоциональное состояние, наличие/отсутствие де-

прессивных признаков как маркеров психологического благополучия, а 

также потребности в их взаимосвязи с субъективной оценкой пандемии и 

вынужденной самоизоляции. Существуют разные трактовки понятия 

«психоэмоциональное» или «психическое состояние». Исследователи 

(Е. П. Ильин, 1980; Н. Д. Левитов, 1964; А. О. Прохоров, 2004, В. К. Сафо-

нов, 2002 и др.) определяют его как интегральную характеристику психики 

в данный момент времени, возникающую в ответ на ту или иную внешнюю 

ситуацию, проявляющуюся в мобилизационной готовности, эмоциональ-

ных переживаниях и способе реагирования на возникшие условия среды. 

Психическое состояние обеспечивает отражение конкретной ситуации, а 

также адаптацию к ней. В нашем исследовании мы будем придерживаться 

взгляда Ю. Я. Киселева, который определяет психическое состояние как 

«интегральную характеристику человека в конкретный промежуток вре-

мени, отражающую доминирующие отношения и мотивы, качественное 

своеобразие и степень напряжённости его переживаний, уровень функци-

онирования его познавательных процессов, меру волевой активности и не-

произвольной активации, точность и стабильность саморегуляции» [Цит. 

по 4, с. 24]. 

Организация эмпирического исследования. Эмпирическое иссле-

дование проводилось в конце апреля 2020 года, когда в России был зафик-

сирован начальный этап распространения коронавирусной инфекции. 

К моменту сбора данных респонденты находились в ситуации вынужден-

ной самоизоляции, введенной 30 марта 2020 года, более двух недель. В 

исследовании приняло участие 60 человек, из них 8 мужчин и 52 женщины 

в возрасте от 18 до 66 лет.  

В исследовании были использованы следующие методики: 1) моди-

фицированная версия метода мотивационной индукции Дж. Ньюттена с 

последующим контент-анализом содержания ответов; 2) шкала депрессии 

А. Бека; 3) шкала «Состояние, активность, настроение» (САН); 4) семан-

тический дифференциал жизненной ситуации [1]. 

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью компью-

терной программы STATISTICA 6.0. Для решения исследовательских 
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задач был использован комплекс математико-статистических методов, 

включающий критерий нормальности Колмогорова-Смирнова, методы 

статистического вывода (критерии U-Манна-Уитни, коэффициент корре-

ляции Спирмена). 

Обсуждение и анализ результатов исследования. На первом этапе 

анализа данных мы с помощью контент-анализа выявили и описали содер-

жание разных групп потребностей людей в период самоизоляции, а также 

описали взаимосвязи между потребностями и демографическими и соци-

ально-психологическими характеристиками участников исследования [5]. 

В данной статье обратимся к исследованию психоэмоционального состоя-

ния человека и его взаимосвязи с субъективным восприятием пандемии и 

введенных мер по ее преодолению. 

Опишем взаимосвязь разных аспектов психоэмоционального со-

стояния человека в период вынужденной самоизоляции. Выявлены уме-

ренные отрицательные корреляции (от 0,50 до 0,70) между показателями 

психоэмоционального состояния (все шкалы «САН») и мерой выраженно-

сти депрессивной симптоматики (все шкалы опросника Бека). Эти взаимо-

связи нам представляются предсказуемыми: с увеличением депрессивных 

симптомов и жалоб снижается общий фон настроения, моторная и психи-

ческая активность, ухудшается самочувствие. Другие статистически до-

стоверные корреляционные связи представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа различных аспектов  

психоэмоционального состояния человека  

в период вынужденной самоизоляции 

Потребности 
Составляющие функционального 

психоэмоционального состояния 
Депрессивное состояние 

 
Самочув-

ствие 

Актив-

ность 

Настрое-

ние 

Когни-

тивно-аф-

фектив-

ный ас-

пект 

Соматиче-

ские про-

явления 

Общий 

уровень 

депрессии 

Возврат к нормальной 

жизни       
0,270037 0,287125 0,322444 

Выехать за пределы 

квартиры (на при-

роду)       

    -0,271428 

Регуляция эмоц. со-

стояния (избавиться 

от «негатива») 

-0,315868 -0,282218 -0,302241   0,304503 0,301984 

Улучшение отноше-

ний с детьми 
-0,285039 -0,302872  0,387599 0,299905 0,345653 

Улучшение отноше-

ний с мужем       
   0,266424 

Потребность в полу-

чении помощи 
-0,331350  -0,333516 0,362455   0,299955 
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Эффективное исполь-

зование времени 
 0,345454   

      

Познание, новый 

опыт 
0,327656 0,307499   

      

Самопознание 
      

0,295261   0,262601 

Проф. личностное 

развитие       
-0,373321   -0,319007 

Страх, что заболеют 

близкие, дети 
0,274955   0,273816   -0,277090 -0,317561 

Страх получения не-

достоверной инфор-

мации от властей  

    -0,270398  

Полученные данные нам позволяют говорить о том, что чем в боль-

шей мере человек в период начальной стадии пандемии желает вернуться 

к привычной, «доковидной» жизни, избавиться от негативных пережива-

ний («не раздражаться», «не унывать» и пр.), получить помощь от близких 

и наладить отношения с членами семьи, разобраться в себе и найти ответы 

на вопросы «кто я / чего я хочу / в чем мое предназначение», тем в большей 

он испытывает депрессивное состояние. И в то же время с усилением де-

прессивной симптоматики человек становится не способен фокусиро-

ваться на задачах своего личностно-профессионального развития; его в 

меньшей степени беспокоит здоровье близких, а также достоверность ин-

формации о коронавирусной инфекции из СМИ.  

И, наоборот, тем в меньшей степени человек использует эмоциональ-

ную саморегуляцию посредством устранения неприятных переживаний, 

нуждается в помощи близких и улучшении отношений с детьми; чем 

больше ориентация на получение нового опыта во время самоизоляции 

(«хочу повысить кругозор», «…изучить иностранный язык» и т. п.), по-

требность в эффективном управлении временем («больше успевать», «ис-

пользовать это время с пользой» и т. п.) и опасений за жизнь близких в 

связи с распространением вируса, тем выше его показатели психоэмоцио-

нального состояния (чувствует себя бодрым, активным, жизнерадостным). 

Далее обратимся к описанию взаимосвязей субъективного восприя-

тия ситуации вынужденной самоизоляции, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции, и разных аспектов психоэмоционального со-

стояния человека (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа аспектов  

психоэмоционального состояния и субъективного восприятия  

ковид-ситуации  

Составляющие 

психоэмоцио-

нального со-

стояния чело-

века  

Субъективная оценка ситуации вынужденной самоизоляции, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции 

владе-

ние си-

туацией 

эмоц. 

пережи-

вание 

ситуа-

ции 

позитив. 

ожидания от 

ситуации 

обыден-

ность 

ситуа-

ции 

разре-

ши-

мость 

ситуа-

ции 

личная 

включ. и 

вера в 

преодоли-

мость си-

туации 

энерг. 

заряд 

ситуа-

ции 

ур. по-

нима-

ния си-

туации 

1 

самочув-

ствие 
0,5907 0,5216 0,4524 0,2630 0,4578    

актив-

ность 
0,4289 0,3838 0,4272  0,2698    

настрое-

ние 
0,6252 0,5924 0,5125 0,3569 0,5106 0,3185  0,3171 

2 

КА шкала -0,4308 -0,4933 -0,3879 -0,2646 -0,4278   -0,2936 

Сомат. 

шкала 
-0,3760 -0,3284 -0,4373  -0,2647    

Общ. ур. 

депр. 
-0,4764 -0,4885 -0,4720  -0,4221  -0,3080  

3 

Питье 0,2610    0,2908    

Возврат к 

нормаль-

ной жизни 

-0,2954 -0,3082  -0,2978  -0,31681   

Заверше-

ние само-

изоляции 

   -0,2723     

Отсут-

ствие ин-

формации 

     0,270986   

Соблюде-

ние пра-

вил 

      -0,3352  

Досуг    0,2734     

Адапта-

ция к си-

туации 

      0,2698  

Рег. эмоц. 

сост 

(стратегия 

избавле-

ния) 

-0,3378 -0,2958 -0,4112  -0,3019    

Потреб-

ность в 

получе-

нии по-

мощи 

-0,2768 -0,3460  -0,3690 -0,3401   -0,2822 
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Финансо-

вые за-

дачи 

      0,2619  

3 

Эффек-

тивное ис-

пользова-

ние вре-

мени 

0,2959 0,3318 0,3470      

Личност-

ный рост 
     -0,3033   

Самоиз-

менение 
   -0,2877 -0,2731   -0,2936 

Самоакту-

ализация 
  0,2668      

4 

Продол-

жится 

учеба и 

работа в 

дистанте 

  0,3160      

Негатив-

ные изме-

няя в 

стране 

  -0,3322     -0,2989 

Негатив-

ные изме-

нения в 

жизни 

-0,2908    -0,2683   -0,3009 

Небезопас-

ность 

среды 

      -0,2700  

Недосто-

верная ин-

формация 

от властей 

       -0,2764 

Заболеют 

близкие, 

дети 

0,2835 0,2681       

Ухудше-

ние отно-

шений 

      -0,2766  

Условные обозначения: 1 – функциональное психоэмоциональное состояние; 

2 – депрессивное состояние; 3 – потребности; 4 – страхи, опасения. 

Результаты аналитической статистики нам позволяют говорить о том, 

что чем в большей мере человек воспринимает распространение корона-

вирусной инфекции и режим вынужденной самоизоляции как ситуацию 

контролируемую, разрешимую, довольно безопасную и повседневную, 

(1) тем выше показатели его функционального психоэмоционального со-

стояния: человек находится в приподнятом настроении, чувствует себя ак-

тивным, деятельным, воодушевленным; (2) и тем ниже маркеры депрес-

сивного состояния; (3) тем меньше человек желает возвращения к привыч-

ной и безопасной жизни («я страстно желаю, чтобы все было как раньше»); 

(4) тем в меньшей мере он пытается регулировать свое эмоциональное со-

стояние путем фокусирования внимания на избегании неприятных пере-

живаний («я прилагаю максимум усилий, чтобы не расстраиваться»); 
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(5) тем меньше он испытывает потребность в получении помощи («хочу, 

чтобы обо мне кто-нибудь позаботился»), а также (6) желает что-то в себе 

изменить («хочу научиться справляться с эмоциями», «научиться терпе-

нию»); (7) тем больше желание использовать время карантина с пользой,  

также (8) реализовать свой творческий потенциал; (9) тем меньше страхов, 

что существующая ситуация вызовет негативные изменения в стране и 

лично в его жизни, в отношениях с близкими, но (10) больше опасений, 

что заболеют дети, родители, а также дистанционный режим работы / 

учебы продлится на неопределённый период времени.  

При этом, чем в большей мере человек воспринимает режим вынуж-

денной самоизоляции как понятную, нормальную ситуацию, тем меньше 

опасений негативных последствий пандемии. Чем в большей мере ситуа-

ция воспринимается как возбуждающая, несущая энергетический заряд, 

тем в большей мере человек становится обеспокоенным небезопасностью 

среды, необходимостью соблюдать правила самоизоляции (находиться 

дома, выходить на улицу в маске), испытывает потребность адаптиро-

ваться к данным условиях и решать возникшие финансовые задачи, тем 

выраженнее депрессивная симптоматика.  

Таким образом, можно заключить, что владение ситуацией, ее позитив-

ное эмоциональное переживание, вера в ее жизнеутверждающее, позитив-

ное начало и преодолимость трудностей положительно связано с позитив-

ным психоэмоциональным состоянием человека, готовностью проявлять ак-

тивный модус жизни и адаптироваться к изменившимся условиям жизни.  

Пессимистичное восприятие возникновения ковид-19 и введенных ка-

рантинных мер, ощущение ситуации как неподконтрольной, опасной, не-

благоприятной, непреодолимой связано с маркерами психологического не-

благополучия: усиливается депрессивная симптоматика (сниженное настро-

ение, низкая психическая и физическая активность, негативная оценка себя, 

неудовлетворенность своей жизнью); снижается работоспособность и об-

щий фон настроения; актуализируются потребности в получении заботы и 

помощи извне, устранении негативных эмоций и возврата к «доковидной» 

жизни; увеличиваются опасения негативных последствий пандемии.  

К этому же выводу мы приходим, анализируя результаты сравнитель-

ного анализа (см. таблицу 3) двух групп: 1 группу (N=18) составили участ-

ники без признаков депрессивного состояния (от 1 до 5 баллов по шкале 

Бека), во 2 группу (N=18) вошли участники, имеющие легкую и умеренную 

депрессию (10–26 баллов). Группы достоверно (p≤0,000) отличаются по 

уровню психоэмоционального состояния (все шкалы «САН» и шкалы Бека). 
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Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа субъективного восприятия ситуации 

распространения коронавирусной инфекции и введенного режима  

вынужденной самоизоляции респондентов с разной степенью  

выраженности депрессивных признаков  

(с помощью критерия Манна-Уитни) 

Аспекты восприя-

тия ситуации 

Группа 1 Группа 2 U Z p-уров. 

Сред-

нее 

Сумма 

рангов 

Сред-

нее 

Сумма 

рангов 
   

владение ситуацией 4,27 455,5000 2,95 210,5000 39,500 3,85991 0,000113 

эмоциональное пе-

реживание ситуа-

ции 

4,16 448,0000 3,12 218,0000 47,000 3,62262 0,000292 

позитивные ожида-

ния от ситуации 
4,55 443,0000 3,52 223,0000 52,000 3,46443 0,000531 

разрешимость си-

туации 
3,85 445,0000 2,69 221,0000 50,000 3,52770 0,000419 

энергетический за-

ряд ситуации 
4,14 402,0000 3,5 264,0000 93,000 2,16724 0,030217 

уровень понимания 

ситуации 
3,33 399,5000 2,6 266,5000 95,500 2,08815 0,036785 

Условные обозначения: группа 1 – респонденты, не имеющие признаков де-

прессивного состояния; группа 2 – респонденты, имеющие легкое и умеренное де-

прессивное состояние.  

Как видно из таблицы 3, участники, не имеющие признаков депрес-

сивного состояния, воспринимают ковид-ситуацию как поддающуюся 

контролю, безопасную, понятную, нормальную; видят в ней позитивные 

аспекты и верят в разрешимость трудностей.  

Участники, имеющие легкие и умеренные признаки депрессии, оце-

нивают ковид-ситуацию более негативно, их ожидания от развития и по-

следствий распространения вируса носят пессимистический характер, они 

демонстрируют более низкий уровень понимания ситуации. Низкими яв-

ляются показатели управляемости и преодолимости ситуации.  

Выводы. Обобщив результаты проведенного эмпирического иссле-

дования, мы можем констатировать наличие взаимосвязи между специфи-

кой психоэмоционального состояния и субъективной оценкой ситуации 

распространения ковид-19 и вызванной ею вынужденной самоизоляции.  

Мы можем выделить две стратегии переживания кризисной ситуации 

(пандемию и введение мер по ее ограничению ее негативного влияния). 

Личность, использующая первую, на наш взгляд, менее эффективную 

стратегию, стремится спрятаться от объективной действительности, испы-

тывает дефицитарные потребности, пытается избежать встречи с неприят-

ными чувствами, а также не верит в свои способности справиться с ситуа-

цией и не видит в ней возможность личностного роста. Можно предполо-

жить, что адаптационный потенциал у данной стратегии невысок. 
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Психоэмоциональное состояние такого человека характеризуется снижен-

ным настроением, пониженным уровнем моторной, психической активно-

сти, пессимистической оценкой себя, своей жизни и текущей жизненной 

ситуации, использованием неэффективных способов эмоциональной регу-

ляции, желанием «устранить» негативные события и переживания. Мета-

форический такую позицию можно описать словами «страдание и беспо-

мощность». 

Другая стратегия свойственна личности, которая занимает проактив-

ную жизненную позицию, проявляющуюся в умении удерживать свои 

приоритеты, принимать на себя ответственность за свое эмоциональное 

состояние, деятельность и гибко регулировать их в соответствии с меняю-

щимися обстоятельствами. Психоэмоциональное состояние такого чело-

века характеризуется наличием метапотребностей, сохранением благопри-

ятного функционального психического состояния, эффективной эмоцио-

нальной регуляцией и, в целом, более высоким личностным потенциалом 

[3], который позволяет не только сохранить свое психическое здоровье в 

трудной жизненной ситуации, но и актуализировать потенциал жизнестой-

кости, самоопределения, саморазвития в качестве ответа на возникший вы-

зов. Метафорически такую стратегию мы можем описать как «мобилиза-

ция и возможности», при которой нарушение привычной жизни восприни-

мается как шанс самоизменения.  
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Введение в проблему. Нравственное воспитание человека лежит в 

основе любых его поступков, всецело формирует облик, определяет цен-

ности, характер нравственную основу личности. В наше время необы-

чайно остро стоит проблема духовно-нравственного воспитания детей и 
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молодежи всех возрастов. В основе нравственности и нравственного само-

определения личности лежат гуманистические ценности: доброта, спра-

ведливость, порядочность, честность, сочувствие, готовность прийти на 

помощь, ориентированность личности действовать для «других», обще-

ственно-значимые для человека и общества в целом представления о добре 

и зле, справедливости, патриотизме, дружбе, которые не подвергаются со-

мнению и служат эталоном, идеалом для всех людей. 

Современная история развития белорусского общества характеризу-

ется некоторыми разногласиями по поводу приемлемых типов поведения, 

формирования тех или иных ценностных ориентаций, установок, понима-

ния нравственного поведения молодых людей. На эту, уже установившу-

юся тенденцию, на наш взгляд, влияют периоды нестабильности в обще-

стве, которые сопровождаются изменением и неустойчивостью системы 

ценностей и норм в индивидуальном и групповом сознании. Как известно, 

любые социальные изменения оказывают серьезные влияние на всех чле-

нов общества, но в наибольшей мере на тех, чьи нормы и принципы, жиз-

ненные цели и идеалы находятся в процессе становления или переоценки, 

т. е. речь идет о детях, подростках, молодежи. Социальная ситуация, кото-

рая постоянно меняется, вынуждает индивида самоопределяться в новых 

условиях. В изменяющемся обществе наблюдаются различного рода 

столкновения и конфликты между родителями и подрастающим поколе-

нием, между обществом и отдельным индивидом. И все эти столкновения 

лежат, прежде всего, в сфере ценностей и морали. Многие участники кон-

фликтов продолжают внешне придерживаться прежних норм, у других ча-

сто наблюдаются внешние, ритуальные способы поведения, которые соче-

таются с санкционированным уклонением от соблюдения норм. В совре-

менном обществе, в частности среди молодых людей, уже стало не мод-

ным вести себя согласно нравственным нормам, в некоторых кругах могут 

даже подозревать в лицемерии тех, кто слишком привержен нормам. 

В связи с этим практически значимым представляется диагностика осо-

бенностей нравственного самоопределения личности, позволяющая про-

гнозировать ее поведение.  

Условия развития общества «направляют» на рынок труда новое поко-

ление, большая часть жизни которого прошла в нестабильных социально-

экономических условиях, что обусловливает специфику их поведения, опре-

деляет стратегии взаимодействия с государством и друг другом. В период 

экономической нестабильности в мире происходит смена ценностных ори-

ентиров, нарушается духовное единство общества, размываются жизненные 

ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего поколе-

ния, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нрав-

ственных установок. Как уже говорилось выше, негативные изменения, про-

исходящие в современном технически развитом мире, оказывают 
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негативное влияние на молодых людей, не имеющих достаточно устойчи-

вые идеалы, нормы, принципы, и жизненные цели. Как известно, именно 

юношеский возраст выделяется как сенситивный этап развития и становле-

ния нравственности. Но именно в этот период, на наш взгляд, ощущается 

недостаток сознательно принимаемых большинством молодых людей прин-

ципов и правил жизни, что может привести к деструктивному социальному 

поведению среди юношества. Отсутствие ясно выраженной системы цен-

ностных ориентиров, может быть фактом неопределенности созидательных 

ориентиров смысла жизни, и свидетельствовать о нечеткости нравственного 

самоопределения молодых людей. 

Как известно, период юношества – это период становления базовых 

нравственных, ресурсных характеристик личности. Нравственное само-

определение современной молодежи задает вектор развития будущему об-

ществу, является тем стержнем, благодаря которому молодой человек раз-

решает трудности, стоящие не только перед ним, но и способен разрешать 

проблемы и задачи всего общества. От того, каким будет нравственное са-

моопределение современной молодежи, зависит будущее моральное со-

стояние общества, к которому она принадлежит [1].  

Бесспорно то, что проблема нравственного развития была актуальна 

во все времена, во все культурно-исторические эпохи, изучением ее зани-

мались ученые, относящиеся к разным научным направлениям и школам. 

На современном этапе развития психологии особо значимыми становится 

анализ таких процессов как поиск нравственных идеалов; нравственное 

нормотворчество и создание собственных этических кодексов; разреше-

ние противоречий и кризисов, в том числе, внутренних (нравственных и 

духовных); выбор поведения и форм социальной активности, направлен-

ных на утверждение нравственных идеалов и норм в окружающем мире. 

Как отмечают А. Е. Воробьева и А. Б. Купрейченко, эти особо значимые в 

настоящее время для жизнедеятельности личности, групп и общества про-

цессы могут быть определены как процессы нравственного самоопределе-

ния. Поэтому нравственное самоопределение выступает одним из перспек-

тивных направлений исследований психологии нравственности. 

Известный российский исследователь данной проблемы А. Е. Воробь-

ева выделила в структуре нравственного самоопределения четыре сегмента 

[2]. Первым сегментом выступает самоопределение в отношении морали и 

нравственности как части общественного сознания и социального института 

(самоопределение в системе мировоззрений, философских концепций нрав-

ственности, а также в системах моральных ценностей различных эпох и 

культур). Второй составной частью в структуре нравственного самоопреде-

ления, согласно А. Е. Воробьевой, выступило самоопределение в отноше-

нии объектов и явлений окружающего мира (нравственная оценка различ-

ных феноменов и явлений данной сферы жизнедеятельности, 
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формирование стратегий поведения в случае столкновения нравственных 

иных мотивов личности и т. д.). Третий сегмент, выделенный А. Е. Воро-

бьевой, это нравственное самоопределение в отношениях с другими 

людьми, группами и обществом в целом (формирование отношения к че-

ловеку и ко всему человечеству, к людям и социальным группам, являю-

щимся носителями определенных этических ценностей, наделение нрав-

ственными смыслами отдельных видов отношений между людьми, фор-

мирование стратегий поведения при взаимодействии с ними в различных, 

в том числе, конфликтных ситуациях и др.). И, наконец, четвертым сег-

ментом А. Е. Воробьева выделяет не менее важное составляющее нрав-

ственного самоопределения, самоопределение в отношении самого себя 

как субъекта нравственности (нравственное «Я-идеальное», а также спо-

собы и критерии его достижения) [2, с. 25]. 

Таким образом, актуальность проблемы нравственного самоопреде-

ления очевидна в связи с происходящими в современном обществе про-

цессами переоценки ценностей и смены многих моральных норм, идеалов, 

стандартов поведения, которые ставят юношу в ситуацию культурной не-

определенности, что еще в большей степени деформирует его представле-

ние о морали, выборе нравственных ориентиров, поведения и форм соци-

альной активности. Нравственная ориентация личности связана с приоб-

щением к высшим ценностям, обеспечивающим переход из объективной 

ценностной системы в субъективную, с включением индивида в разнооб-

разные отношения, которые определяют содержание его позиции, а, сле-

довательно, и нравственное самоопределение. 

Методы исследования. Поэтому, становится очевидным, что изуче-

ние данной проблемы в юношеском возрасте необходимо, прежде всего, 

потому что эти особо значимые процессы для жизнедеятельности лично-

сти, групп и общества выступают базой морального сознания будущего 

общества. Отсюда целью нашего исследования стало изучение нравствен-

ного самоопределения студентов гуманитарных специальностей. 

В нашем исследовании приняло участие 196 человек психологиче-

ского, педагогического и филологического факультетов Учреждения обра-

зования «Гродненский государственный университет имени Янки Ку-

палы». Возраст испытуемых по материалам анкетирования составляет от 

18 до 21 года. Для проведения исследования мы использовали методику 

«Нравственное самоопределение личности» А. Е. Воробьева и А. Б. Куп-

рейченко [3].  

Эмпирическое исследование проводилось в групповой форме в стан-

дартных условиях. Каждому испытуемому был предоставлен бланк мето-

дики ответного листа и отдельный опросник с инструкцией. Предвари-

тельно были оглашены цели исследования и последовательность работы с 
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опросником. Обработка полученных результатов проводилась с помощью 

методов описательной статистики. 

На этапе обработки данных мы воспользовались шкалами, обозначен-

ными А. Е. Воробьевой и А. Б. Купрейченко в предложенной ими мето-

дике «Нравственное самоопределение личности». Методика содержит три 

смысловых блока (шкалы) «Отношение к нравственности и морали», 

«Этические стратегии», «Ориентация личности», составляющих структур-

ные компоненты нравственного самоопределения. Каждый блок состоит 

из определенного количества шкал, все данные обработаны и результаты 

представлены в средних значениях. 

Результаты исследования. Анализ результатов в первом блоке «От-

ношение к нравственности, морали» показал, что пять шкал, включенных 

в данный блок, были распределены следующим образом: «происхождение 

нравственности» (М=2,67), «значимость морали, нравственности для об-

щества» (М=3,28), «абсолютность/относительность нравственности» 

(М=2,89), «воздаяние за добро и зло» (М=3,56), «обязательность соблюде-

ния норм» (М=3,55). Полученные результаты могут свидетельствовать о 

том, что студенты гуманитарных специальностей, наши респонденты, при-

знают значимость морали для общества как основы для понимания и 

оценки поведения человека, основы для определения рамок поведения и 

определения границ деятельности личности и ее ответственности за соб-

ственный моральный облик. Мы можем предположить, что мораль для 

наших респондентов является формой сознания, которая включает целост-

ные, нормативные ориентации и установки молодых людей и опирается 

как на внутреннюю убежденность личности, так и на общественное мне-

ние. Данные, обнаруженные нами, могут быть доказательством того, что 

некоторая часть молодых людей считает, что наличие установки «абсолют-

ной нравственности и морали» формирует у респондентов должное и нор-

мативное отношение человека к обществу. Для некоторой части молодых 

людей мораль представляет собой совокупность норм и требований, приня-

тых в обществе и обуславливающих поведение человека в нем. На наш 

взгляд, осознание того, что сущность морали заключается в оценке поведе-

ния личности, используется нашими респондентами для оценки поведения 

другого человека. Но, вместе с тем, мы должны отметить, что значимость 

морали лично для себя респондентами не осознаются, насколько абсолют-

ными являются моральные нормы и необходимость их пересмотра в зависи-

мости от ситуации, не является для студентов внутренней потребностью.  

Однако часть наших респондентов, студентов гуманитарных специ-

альностей, считают, что не следует придерживаться общих нравственных 

норм и правил, так как таковых не имеется. По мнению части наших ре-

спондентов «соблюдение норм и правил может приносить пользу только 

на дорогах». Такая позиция у некоторых респондентов вполне может быть 
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вызвана представлениями о том, что принцип «воздаяния за добро и зло» 

в природе отсутствует. Этого мнения придерживаются примерно треть 

(34,7%) студентов факультетов гуманитарных специальностей. 

Три шкалы второго блока «Этические стратегии», согласно усреднен-

ным данным, имеют следующую иерархию: «активность или пассивность 

нравственного поведения» (М=3,1), «нравственность личности – проявле-

ние силы или слабости» (М=3,19), «взаимность нравственного поведения» 

(М=3,13). Респонденты считают, что они проявляют в своей жизнедеятель-

ности нравственную активность, так как это для них является свидетель-

ством нравственной силы, и свидетельствует о нравственности личности. 

Студенты гуманитарных специальностей обнаруживают «взаимное нрав-

ственное поведение» со стороны других людей, что может быть свидетель-

ством сформированности в студенческой среде особой морали. Можно 

предположить, что у данных респондентов выражены установки на соблю-

дение нравственности в любых ситуациях, на активное противодействие 

нарушению нравственных норм, как по отношению к себе, так и другим 

людям. Данные, полученные нами, могут свидетельствовать о том, что 

способность респондентов владеть собой и понять природу нравственных 

поступков личности другого человека, сформирована в процессе их нрав-

ственного воспитания. В то же время следует отметить, что примерно 

треть наших респондентов считают, что лучшей стратегией является нрав-

ственная пассивность. Объясняя это тем, что не стоит быть «слишком пра-

вильным», так как это не приносит никакой пользы. Проявить заботу о 

ком-то – значит действовать в ущерб себе, не получая при этом никакого 

удовольствия. Да, на наш взгляд, это говорит о некоторой гедонистической 

направленности части наших респондентов. Они не считают «взаимность 

нравственного поведения» тем правилом, которое позволит установить 

дружелюбные отношения между людьми. Это также может быть свиде-

тельством того, что нравственные принципы, законы, мораль не являются 

для некоторых молодых людей, наших респондентов, внутренним регуля-

тором поведения, не сформированы в интрапсихическом плане. 

Анализ данных третьего блока «Ориентация личности», который со-

стоит из четырех шкал, показал, что средние показатели по шкалам можно 

распределить в порядке возрастания: «эгоцентрическая ориентация» 

(М=3,05), «группоцентрическая ориентация» (М=3,21), «гуманистическая 

ориентация» (М=3,45), «миросозидательная ориентация» (М=3,76). Резуль-

таты могут свидетельствовать о высоком уровне направленности респон-

дентов на гуманистическую и миросозидательную нравственную ориента-

цию. Студенты с миросозидательной ориентацией считают, что на них ле-

жит ответственность за формирование новых этических кодексов, социаль-

ных норм и правил и каждый человек должен чувствовать ответственность 

за будущее, за духовный облик и нравственное здоровье человечества. На 
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наш взгляд, это может свидетельствовать о том, что современное общество, 

представителями которого являются наши респонденты юношеского воз-

раста, имеет достаточно положительные тенденции. Моральное состояние 

общества, нравственные принципы и правила, которые регулируют отноше-

ния в обществе, свидетельствуют о гуманистической ориентации, открыто-

сти людей друг по отношению к другу. Миросозидательная ориентация лич-

ности, может быть наполнена для наших респондентов смыcлообразующим 

началом для выстраивания отношений не только с близкими людьми, но и 

миром в целом. Такого рода направленность может выступать свидетель-

ством имеющегося у наших респондентов философского, конструктивного 

понимания самого общества, отношения между его членами, а нравствен-

ные законы и мораль являются внутренним регулятором поведения. Но, 

вместе с тем, следует отметить, что наряду с группоцентрической и гумани-

стической нравственной ориентацией в отношениях, выделяется группа ре-

спондентов, для которых характерна эгоцентрическая ориентация. Конечно 

же, такой ориентации придерживаются примерно около 35% респондентов, 

студентов гуманитарных специальностей, обучающихся на факультетах 

психологии, филологическом факультете и факультете педагогии. Это мо-

жет быть свидетельством некоторой направленности на себя, на удовлетво-

рение своих базовых потребностей. Данные респонденты считают, что глав-

ное в жизни добиться благ, приносящих удовольствие, быть в безопасности, 

не обязательно выполнять требования, придерживаться своих принципов в 

жизни. Такая жизненная позиция может говорить о личностной незрелость, 

некоторой инфантильности и нежелании брать на себя ответственность. 

Можно также предположить, что отсутствие нравственных представлений 

как обобщенного образа, как формы знаний о нравственных нормах, крите-

риях должного, правильного и истинного отношения к себе, к другим людям 

и миру, свидетельствует о направленности на внешние ориентиры и удо-

вольствия. 

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы о том, что нравствен-

ное самоопределение студентов гуманитарных специальностей связана с 

осознаем респондентами значимости морали и нравственности для обще-

ства. Наши респонденты, студенты гуманитарных специальностей, считают, 

что основными механизмами и ориентирами нравственного развития явля-

ется «воздаяние за добро и зло», также они предполагают, что обязатель-

ность соблюдения нравственных норм является основой отношений между 

людьми, а нравственность личности заключает в себе силу, помогающую 

разрешить проблемы, и является «миросозидательной ориентацией». 
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Использование цифровых устройств детьми раннего и младшего до-

школьного возраста увеличивается по мере продвижения в 21 веке, и пор-

тативные и мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты с тех-

нологией touchscreen, становятся все более доступными. В то время как 

младшие школьники и подростки, использующие планшеты для чтения, 

были исследованы более широко, меньше известно о влиянии цифрового 

чтения на детей на этапе обучения чтению.  

В последнее время особенно популярными приложениями для детей 

дошкольного возраста стали цифровые, электронные книги с технологией 

touchscreen. Это приложения для историй, приложения для книг с картин-

ками и интерактивные истории, представляют собой рассказы, представ-

ленные на сенсорных экранах с мультимедийными и интерактивными 

функциями. В подавляющем большинстве исследований цифровых книг 

для детей изучаются материалы, посвященные художественно повествова-

тельному содержанию. Повествования представлены в виде текстов, ил-

люстраций, звуков и интерактивных функций и которые доступны с помо-

щью технологий сенсорного экрана.  

Взаимодействие между различными типами контента и различными 

типами характеристик книг недостаточно хорошо изучено. Несмотря на 

это применение цифровых книг в обучении и развитии детей постоянно 

растет. Китай активно осуществляет замену всех печатных учебников в 

начальных школах на цифровые. Сторонники применения электронного 

контента для дошкольников, подчеркивают преимущества применения 

цифровых, такие как возможности для обучения детей в условиях домаш-

него образования, в системе инклюзии, в мультимедийном многоязычном 

образовании, доступность цифрового контента для любого возраста обу-

чающихся. Детям раннего и дошкольного возраста доступно использова-

ние цифровые книг в разных форматах: просмотр и прослушивание циф-

ровой книги со взрослыми, с другими детьми и даже самостоятельно.  

Отечественные и зарубежные исследователи задаются вопросами о 

влиянии цифровых книг, в сравнении с печатными изданиями, на обучение 

дошкольников чтению, вопросами повышения эмоциональной включен-

ности детей в процесс чтения, а также проблемы качества цифровых книг 

и технологии работы с ними, определяющие психологическую безопас-

ность образовательной среды как предиктора психологического благопо-

лучия. Традиционно, в первую очередь встает вопрос о качестве цифровых 

книг с технологией touchscreen, которые можно рекомендовать для приме-

нения в системе дошкольного образования в соответствии с требованиями 

психологической безопасности благополучия обучающихся. Низкое каче-

ство относится к содержанию книг, а также к таким характеристикам, как 

вес, яркость и качество изображений и иллюстраций, возможности задей-

ствовать чувства, а также наличие или отсутствие дополненной 
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реальности (визуальные наложения, активируемые камерой или устрой-

ством обработки изображений, которые дополнить контент виртуальными 

текстами и изображениями).  

Большинство исследований цифровых книг было сосредоточено на 

интерактивности (движения персонажей, активируемые прикосновением, 

изменения сюжета или игры, встроенные в историю) и мультимедийных 

функциях (комбинация медиа, таких как звуки, музыка, голос за кадром, 

иллюстрации, фотографии, рисунки, текст и видео). В отличие от внешних 

свойств цифровых книг, таких как устройства, на которых к ним осуществ-

ляется доступ, мультимедиа и интерактивность встроены в цифровые 

книги и реализуются, когда читатель взаимодействует с книгой. 

Проведенные обзор научных исследований свидетельствует о суще-

ствовании доказательств как положительного, так и отрицательного влия-

ния цифровых книг на успешность обучения грамоте детей дошкольного 

возраста, их эмоционально-психологического благополучия в процессе 

обучения. 

В исследовании G. A. Strouse, P. A. Ganea [14; 15] указывается, что 

дети раннего возраста, использующие цифровые книги продемонстриро-

вали более высокую концентрацию внимания, социально одобряемое по-

ведение, а также запомнили больше новых слов.  

Согласно данным M. C. Gremmen, I. Molenaar, R. Teepe [5] младшие 

дошкольники при изучении материала на электронном носителе обладают 

более высоким уровнем показателя рецептивного словарного запаса.  

При этом американские исследователи (A. R. Lauricella, R. Barr, 

S. L. Calvert [9]) и канадские ученые (A. Richter, M. L. Courage [13]), утвер-

ждают, что понимание содержания прочитанного и воспроизведение инфор-

мации младшими дошкольниками вне зависимости от носителя информа-

ции (электронный или бумажный) не имеет существенных различий. 

В то же время ряд ученых (E. B. Miller, M. Warschauer [11]) утвер-

ждают, что обучение с применением книг на бумажных носителях суще-

ственно отличается от уровня обучения дошкольников при использовании 

электронных носителей. 

N. Kucirkova [7] предполагает, что такое различие эмпирических ре-

зультатов может быть объяснено тем, что во всех этих исследованиях пред-

полагается, оцениваются результаты понимания и запоминания материала 

детьми по книгам, прочитанным взрослыми. Таким образом, вовлеченность 

детей и результаты должны быть изучены в связи с методами взаимодей-

ствия или стратегиями чтения, используемыми взрослыми. N. Kucirkova в 

своем исследовании изучает модели взаимодействия родителей с дошколь-

никами в процессе чтения бумажных и цифровых детских книг. 

Психологи отмечают, что наличие интерактивных функций коррели-

рует с меньшей стимуляцией речи детей родителями. Использование 
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родителями диалогических приемов чтения (например, подсказок, вопро-

сов, указаний) и навыки понимания детьми рассказов были ниже при ис-

пользовании цифровых книг, чем при использовании электронных книг с 

меньшим количеством спецэффектов (J. Parish-Morris, N. Mahajan, 

K. Hirsh-Pasek, R. M. Golinkoff, M. F. Collins [12]). 

Особенно редкими в научной психологической литературе являются 

исследования эффективности применения нехудожественных цифровых 

книг для обучения детей. В одной из таких работ G. A. Strouse, P. A. Ganea 

[14] рассматривается вопрос о «подсказках» в электронных книгах и сте-

пень их эффективности для обучения детей биологическим понятиям в 

сравнении с сопровождением взрослыми (подсказки родителя). Психологи 

убедительно доказывают, что электронные подсказки, встроенные в циф-

ровые книги (touchscreen technology), могут быть столь же эффективными, 

как и те же подсказки, предоставляемые совместно читающим взрослым 

(родителем или педагогом). Вместе с тем необходимо учитывать уровень 

словарного запаса детей младшего дошкольного возраста. Дошкольники с 

низким словарным запасом могут получить вербальную и эмоциональную 

поддержку от родителя и педагога, не предполагаемые в цифровой неху-

дожественной книге. Таким образом, в процессе обучения таких детей 

большее психологическое благополучие наблюдается при сопровождении 

чтения взрослым, а электронные подсказки могут быть полезны на этапе 

перехода детей к использованию стратегий при самостоятельном чтении. 

Согласно исследованиям M. Krcmar, D. P. Cingel [6] при использова-

нии электронных книг родители оказались более сосредоточены на пове-

денческих и технических аспектах взаимодействия ребенка с книгой, чем 

на содержании рассказа. Внимание родителей и детей часто связывают с 

интерактивностью цифровых книг. Интерактивность состоит из функций, 

выходящих за рамки того, что предлагают печатные книги, таких как уст-

ное повествование, выделение текста, звуковые эффекты, музыка и движу-

щиеся персонажи. 

В процессе изучения влияния интерактивных цифровых книг с тех-

нологией touchscreen на развитие грамотности в младшем дошкольном 

возрасте C. López-Escribano, S. Valverde-Montesino, V. García-Ortega [10] 

сравнивали результаты в следующих экспериментальных ситуациях: про-

слушивание печатной книги, чтение неинтеактинвых и интерактивных 

электронных книг. Применение последних свидетельствует в пользу по-

вышения фонологической осведомленности и увеличении словарного за-

паса детей младшего дошкольного возраста. Детские цифровые книги с 

технологией touchscreen включали интерактивные характеристики, иллю-

страции, автоматическую анимацию и горячие точки (быстрый доступ к 

произношению и значению слов), которые активируются прикосновением 

или нажатием на сенсорный экран самим ребенком. 
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Интерактивные функции в широком смысле отрицательно сказыва-

ются на обучении детей, когда они несовместимы с сюжетом и основным 

повествованием истории. Несоответствующая интерактивность включает 

элементы, не связанные с основной сюжетной линией и отвлекающие вни-

мание от сюжета к играм или другим действиям, встроенным в цифровые 

книги. «Неконгруэнтная интерактивность» также отрицательно отражалась 

на словарном запасе, пересказе и умозаключениях при анализе содержания 

детьми старшего дошкольного возраста, читавших электронные книги в те-

чение одного учебного года (T. Christ, X. C. Wang, M. M. Chiu, H. Cho [3]). 

Совершенно другие результаты получают исследователи при изуче-

нии качественного электронного контента. Так, интерактивные и мульти-

медийные функции цифровой книги способствуют вовлечению ребенка-

дошкольника в историю, повышению самостоятельности, положительно 

влияют на частоту проявления позитивных эмоций, свободу действий 

(C. Aliagas, A. M. Margallo [1]). 

Преимуществами качественного электронного контента, по мнению 

(N. Kucirkova, D. Messer, K. Sheehy, R. Flewitt [8]), является персонализиро-

ванный опыт чтения, который создается с помощью встроенных алгоритмов 

(автоматическая персонализация) или активного вклада читателя в содержа-

ние (агентная персонализация), что позволяет ребенку чувствовать себя как 

соавтора или сорассказчика истории (субъекта деятельности). 

T. Christa, X. Christine, W. Ming, M. Chiuc, H. Chod [4] изучали взаи-

мосвязь между характеристиками читателя-дошкольника, характеристи-

ками книг-приложений iPad и результатами понимания смысла произведе-

ния детской художественной литературы. Сеансы чтения книг-приложе-

ний iPad записывались на видео и кодировались двумя кодерами с высокой 

экспертной надежностью. Многофакторный анализ свидетельствует о том, 

что отдельные характеристики когнитивно-познавательной сферы до-

школьника и взаимодействия между ребенком и текстом цифровой книги 

(конгруэнтный интерактив, последовательное чтение, мониторинг пони-

мания ребенком содержания) были связаны с лучшим пониманием текста.  

A. G. Bus, R. Anstadt [2] оценивали эффективность детской цифровой 

книги с картинками, включающей функции движения камеры для направ-

ления визуального внимания детей на определенные изображения, кон-

троля перелистывания страниц и скорости движения изображения. Дан-

ные функции, по мнению разработчиков цифровой книги, должны были 

обеспечить легкость восприятия художественного произведения детьми 

младшего дошкольного возраста. Оказалось, что данные функции цифро-

вой книги способствуют пониманию текста детей, наименее владеющих 

языковыми навыками. Исследователи предполагают, что этот эффект свя-

зан с возможностью ребенка контролировать темп предоставления новой 

информации (замедление темпа в среднем составляло 30%). Для группы 
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детей с нормативным речевым развитием различий в понимании содержа-

ния цифровой книги с дополнительными функциями и печатной книги не 

обнаружено. 

Таким образом, с точки зрения характеристик книги, цифровые 

книги, которые предлагают высококачественный контент и другие тща-

тельно отобранные функции, могут повысить ценность данного инстру-

мента для обучения, сохранить статус чтения как наиболее важного заня-

тия для обучения детей. Исследовательский подход, построенный на ос-

нове изучения качества и дизайна цифровых книг с технологией 

touchscreen, ориентированный на психологические особенности когни-

тивно-познавательной сферы дошкольников, поддержание психического 

здоровья и психологического благополучия обучающихся, может быть ис-

ключительно полезен для разработки рекомендаций. Практикующие дет-

ские психологи, педагоги и родители должны быть обеспечены достовер-

ной информацией о качественных электронных книгах с технологией 

touchscreen, которые можно использовать с маленькими детьми, и о том, 

как организовать психологически безопасную среду обучения. Высокока-

чественные цифровые книги с технологией touchscreen могут помочь де-

тям учиться и получать удовольствие от чтения, способствовать поддер-

жанию психологического благополучия во время обучения. 
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Концепция Г. Флетта и П. Хьюта базируется на предположении о 

том, что у перфекциониста наблюдается разрыв между актуальным и иде-

альным образами, между реальным уровнем целей и высокими идеалами, 

которые отражают перфекционистские ожидания. Завышенные стандарты 

делают его восприимчивым к множеству негативных последствий:  

– депрессии, если он не смог достичь совершенства в прошлом; 

– тревожности, если считает, что не будет совершенен в будущем. 

Когда перфекционист обнаруживает расхождения между реальным и 

идеальным образами, начинается процесс когнитивной румминации соб-

ственных ошибок и несовершенств (G. L. Flett, P. L. Hewitt, T. Whelan, 

T. R. Martin). Е. Ф. Новгородова и С. В. Яремчук рассматривают перфек-

ционизм и самопринятие как разнонаправленные тенденции саморазвития. 

Если человек полностью принимает себя и некритично относится к себе, 

это может свидетельствовать о самодовольстве, переоценке своих 

© Водяха С. А.,  
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способностей или действии механизмов психологических защит. В свою 

очередь, непринятие себя сопряжено с неадативным стремлением к совер-

шенству, при этом наблюдается рассогласованность Я-переживаемого и  

Я-подлинного, стремление к навязанным обществом идеалам.  

Исследования Abbigail M. Tissotand, Janis H. Crowther также показали 

взаимосвязь между перфекционизмом и идеальными (желаемыми) пред-

ставлениями о собственном теле. Перфекционизм, ориентированный на 

себя, оказался посредником между социально предписанным перфекцио-

низмом и неудовлетворенностью собственным телом. И. И. Грачева вы-

явила, что у лиц с высоким уровнем перфекционизма идеалы являются 

наиболее сложными и дифференцированными. У испытуемых с низким 

уровнем перфекционизма идеальный образ представляет собой результат 

внешних влияний, менее отрефлексирован. Физические признаки менее 

важны для лиц с высоким и средним уровнем перфекционизма, в то время 

как испытуемые с низким уровнем перфекционизма придают им большое 

значение. Ценности интеллектуальности, образованности, профессиональ-

ной компетентности, материального благополучия одинаково выражены у 

всех участников исследования. Исследование Я-образа студента-перфек-

циониста указывает на двойственность Я-концепции перфекциониста. 

С одной стороны, лица с выраженным перфекционизмом показали высо-

кие результаты в оценке способности к самоконтролю и организации своей 

деятельности. Они приписывают себе такие качества, как целенаправлен-

ность и настойчивость в достижении поставленных целей. С другой сто-

роны, отмечается сильная зависимость от социальной оценки поведения и 

деятельности, неуверенность в себе и самокритичность. 

Е. Ф. Новгородова выявила негативное отношение к своим индиви-

дуальным особенностям у студентов с высоким уровнем перфекционизма. 

Это проявляется в недостаточной уверенности в себе, непринятии соб-

ственных способностей, несформированной способности в распознавании 

своих чувств, сомнении в способности контролировать свою судьбу, ожи-

дании критического отношения от окружающих людей, ориентации 

больше на внешний мир, чем на внутренние переживания, склонности к 

самообвинению. Дефицит внутренних критериев самооценки, ее фрагмен-

тарность также оказались связаны с высоким уровнем перфекционизм. 

Эти работы доказывают, что существуют содержательные особенности 

идеального образа личности при высоком уровне перфекционизма. 

Основные задачи настоящего исследования:  

1. Изучить и проанализировать теоретические аспекты физического 

перфекционизма студентов, я-концепции. 

2. Измерить уровень физического перфекционизма студентов, а 

также уровень самоотношения по выбранным методикам. 
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3. Выявить наличие или отсутствие связи между физическим перфек-

ционизмом и я-концепцией студентов.  

В исследовании принимали участие 30 респондентов, являющихся 

студентами УрГПУ, в возрасте от 18 до 22 лет. 

Для исследования взаимосвязи Я-концепции студентов с высоким 

уровнем перфекционизма были использованы следующие методики: 

1. Методика измерения самоотношения (МИС), С. Р. Пантилеев. 

2. Шкала физического перфекционизма, А. Б. Холмогорова, 

А. А. Рахманина. 

Таким образом, была проведена описательная статистика показателей 

физического перфекционизма, и описательная статистика показателей са-

моотношения, что позволило построить корреляционную матрицу соотно-

шения показателей физического перфекционизма и самоотношения. 

Таблица 1 

Описательная статистика показателей физического перфекционизма 

 
№ 

набл. 
Среднее 

Мини-

мум 

Макси-

мум 

Ст. отклоне-

ние 

Использова-

ние пластиче-

ской хирургии 

как способ 

коррекции не-

совершенств 

30 4,133333 0,00 8,00000 2,599642 

Высокие стан-

дарты внеш-

него вида и 

фиксация вни-

мания на нем 

30 8,751042 0,00 16,00000 4,095701 

Склонность к 

неблагоприят-

ным социаль-

ным сравне-

ниям и руми-

нированию 

30 4,746875 0,00 15,00000 4,717708 

По результатам исследования физического перфекционизма у ре-

спондентов, наблюдается высокое среднее значение по шкале «Высокие 

стандарты внешнего вида и фиксация внимания на нем». Это говорит о 

том, что студенты обращают особое внимание на свой внешний вид. 
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Таблица 2 

Описательная статистика показателей самоотношения 

 
№ 

набл. 
Среднее Минимум Максимум 

Ст. откло-

нение 

Внутренняя 

честность 
30 5,900000 4,000000 9,00000 1,220656 

Самоуверен-

ность 
30 6,600000 3,000000 9,00000 1,604161 

Саморуко-

водство 
30 6,833333 2,000000 8,00000 1,529343 

Отраженное 

самоотноше-

ние 

30 6,433333 2,000000 10,00000 1,994715 

Самоцен-

ность 
30 7,400000 3,000000 10,00000 1,890326 

Самоприня-

тие 
30 6,200000 3,000000 9,00000 1,514376 

Самопривя-

занность 
30 5,633333 1,000000 8,00000 2,057237 

Внутренняя 

конфликт-

ность 

30 5,100000 2,000000 9,00000 1,920937 

Самообвине-

ние 
30 5,133333 1,000000 10,00000 1,820867 

По результатам исследования самоотношения, высокие значение 

наблюдаются по шкалам «Саморуководство», «Самоценность», «Самоуве-

ренность». Респонденты обладают высоким саморуководством, что позво-

ляет двигаться вперед, преодолевая трудности как в учебном процессе, так 

и в жизни. Высокие показатели самоценности студентов говорят об уве-

ренности в себе, принятии себя. 

Таблица 3 

Корреляционная матрица соотношения показателей  

физического перфекционизма и самоотношения 

 

Использование 

пластической хи-

рургии как спо-

соб коррекции 

несовершенств 

Высокие стан-

дарты внешнего 

вида и фиксация 

внимания на нем 

Склонность к не-

благоприятным 

социальным срав-

нениям и руми-

нированию 

Внутренняя 

честность 
-0,315304 0,121798 -0,106006 

Самоуверен-

ность 
-0,236638 0,143084 -0,155156 
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Саморуковод-

ство 
0,037347 0,307938 -0,145640 

Отраженное са-

моотношение 
-0,029515 0,015546 -0,123005 

Самоценность -0,133876 -0,144421 -0,272313 

Самопринятие 0,003481 -0,150420 -0,225988 

Самопривязан-

ность 
-0,102939 0,246670 -0,158449 

Внутренняя кон-

фликтность 
0,063127 -0,217705 0,166747 

Самообвинение 0,216679 -0,034060 0,304447 

По таблице корреляционной матрицы можно сказать, что показатели 

физического перфекционизма и самоотношения имеют как положитель-

ную, так и отрицательную корреляцию. Для выявления взаимосвязи пока-

зателей физического перфекционизма и самоотношения студентов был 

рассчитан коэффициент линейной корреляции Пирсона в программе 

Statistica 10. 

На основе анализа таблицы 3 можно сказать, что положительные кор-

реляции наблюдаются между следующими переменными: 

1. «Самообвинение» и «Использование пластической хирургии как 

способ коррекции несовершенств». В общей картине самоотношения ре-

спонденты, которым свойственно самообвинение, готовы прибегнуть к 

способам пластической хирургии, корректирующим внешность. Им свой-

ственно сравнение себя с некими «стандартами красоты». 

2. «Саморуководство» и «Высокие стандарты внешнего вида и фик-

сация внимания на нем». Саморуководство отражает представления о том, 

что основным источником активности и результатов человека, касаю-

щихся как деятельности, так и собственной личности, является он сам. Ре-

спонденты уверены, что поддержание внешнего вида зависит от них в пол-

ной мере. 

3. «Самопривязанность» и «Высокие стандарты внешнего вида и 

фиксация внимания на нем». Большинство респондентов привязаны к сво-

ему сложившемуся внешнему образу, не желают что-то изменять, а только 

стараются поддерживать его. 

4. «Самообвинение» и «Склонность к неблагоприятным социальным 

сравнениям и руминированию». Корреляция между этими показателями 

может свидетельствовать о том, что опрошенные когда-либо подвергались 

социальным сравнениям с некими «стандартами». Это могло привести к 

процессу самообвинения, когда респондент сравнивает свой образ с теми, 

кто уже принят в социуме и является «идеалом». 

Отрицательные корреляции наблюдаются между следующими пере-

менными: 
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1. «Внутренняя честность» и «Использование пластической хирур-

гии как способ коррекции несовершенств». Данная корреляция может сви-

детельствовать о том, что респонденты могут обойтись без применения 

пластической хирургии и жить со своими природными данными. Но дав-

ление «стандартов» красоты привело к тому, что респонденты не совсем 

честны сами с собой и готовы пойти на коррекцию несовершенств ради 

соответствия «идеалу» или в избежание сравнения себя с другими. 

2. «Самоуверенность» и «Использование пластической хирургии как 

способ коррекции несовершенств». Можно предположить, что респон-

денты уверены, что, прибегнув к пластической хирургии повысится их са-

момнение, самоуверенность, что приведет к отсутствию внутренней 

напряженности. 

3. «Внутренняя конфликтность» и «Высокие стандарты внешнего 

вида и фиксация внимания на нем». Желание соответствовать стандартам 

внешнего вида приводит к внутренней напряженности, рефлексии и со-

мнениям в самом себе. 

4. «Самоценность» и «Склонность к неблагоприятным социальным 

сравнениям и руминированию». Самоценность отражает заинтересован-

ность в собственном Я, любовь к себе, ощущение ценности собственной 

личности и одновременно предполагаемую ценность своего Я для других. 

Социальные сравнения приводят к сомнениям в себе, к желанию изменить 

себя и соответствовать «стандартам». 

5. «Самопринятие» и «Склонность к неблагоприятным социальным 

сравнениям и руминированию». Самопринятие приводит к согласию с са-

мим собой, одобрению своих планов и желаний, эмоциональному, без-

условному принятию себя таким, каков есть, пусть даже с некоторыми не-

достатками. В то время как склонность к неблагоприятным социальным 

сравнениям провоцирует сомнения в себе.  

На основе настоящего исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

Высокий уровень перфекционизма студентов коррелирует тесную 

связь с Я-концепцией. У респондентов с выраженным перфекционизмом 

происходит разрыв между реальным и идеальным образом Я. Склонность 

к социальному сравнению и руминированию провоцирует сомнения в 

себе, желанию изменить себя и соответствовать общепринятым «стандар-

там». Желание соответствовать этим «стандартам» приводит к внутренней 

напряженности, рефлексии и сомнениям в самом себе. В общей картине 

самоотношения респонденты, которым свойственно самообвинение, го-

товы прибегнуть к способам пластической хирургии, корректирующим 

внешность. Негативное отношение к своим индивидуальным особенно-

стям у студентов с высоким уровнем перфекционизма проявляется в недо-

статочной уверенности в себе, непринятии собственных способностей, 
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несформированной способности в распознавании своих чувств, сомнении 

в способности контролировать свою судьбу, ожидании критического от-

ношения от окружающих людей, ориентации больше на внешний мир, чем 

на внутренние переживания, склонности к самообвинению. 
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ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы влияния 

выбора копинг-стратегий на эмоциональное благополучие.  

Авторы статьи считают, что данная проблема стала особенно актуальна в 

связи с последними событиями в мире и непосредственно в жизни каждого чело-

века. Было много исследований, посвященных данной теме, но все же их недоста-

точно, так как оказавшись в ситуации ограничений, ковидных условий эмоцио-

нальное благополучие человека меняется, так же, как и применение копинг-стра-

тегий. Если проанализировать нашу жизнь можно определить, что каждый день 

наш организм подвергается физической и психической нагрузке, а также стрессу. 

Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни, вследствие чего люди перестали 

давать ему большую значимость, не понимая того, что негативные эмоции, приво-

дят к снижению эффективности работы человека, ухудшению эмоционального 

благополучия, а также психосоматическим заболеваниям. Известно, что при нали-

чии негативного воздействия на человека копинг-стратегии способствуют разре-

шению последующих переживаний, и в результате улучшению эмоционального 

благополучия личности. Целью данного исследования является, выявление осо-

бенностей копинг-стратегий как фактора эмоционального благополучия. Для опре-

деления копинг-стратегий и эмоционального благополучия личности были исполь-

зованы: опросник «Преодоление трудных жизненных ситуаций», опросник ЭмИн, 

опросник психологического благополучия, Вопросник Сандры Бэм по изучению 

маскулинности – фемининности. Для выявления взаимосвязи использовались та-

кие методологические основы исследования как сравнительно-теоретический ана-

лиз литературы, тестирование, корреляционный анализ, описательная статистика. 

В результате исследования удалось выявить положительные взаимосвязи эмоцио-

нального благополучия в юношеском возрасте с такими копингами как снижения 

значения стрессовых ситуаций, замещение, самоутверждение, психомышечная ре-

лаксация, контроль над ситуацией, самоконтроль, позитивная самомотивация, по-

иск социальной поддержки. 
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FEATURES OF COPING STRATEGIES AS A FACTOR  

OF EMOTIONAL WELL-BEING OF A PERSON IN ADOLESCENCE  

Abstract. The article is devoted to the consideration of the actual problem of the 

influence of the choice of coping strategies on emotional well-being.  

The authors of the article believe that this problem has become especially relevant 

in connection with recent events in the world and directly in the life of every person. 

There have been a lot of studies on this topic, but still they are not enough, because once 

in a situation of restrictions, covid conditions, a person’s emotional well-being changes, 

as does the use of coping strategies. If we analyze our life, we can determine that every 

day our body is subjected to physical and mental stress, as well as stress. Stress has be-

come an integral part of our lives, as a result of which people have stopped giving it great 

importance, not realizing that negative emotions lead to a decrease in the efficiency of a 

person’s work, deterioration of emotional well-being, as well as psychosomatic diseases. 

It is known that in the presence of a negative impact on a person, coping strategies con-

tribute to the resolution of negative experiences, as a consequence of this, improving the 

emotional well-being of the individual. The purpose of this study is to identify the features 

of coping strategies as a factor of emotional well-being. To determine coping strategies and 

emotional well-being of the individual, the questionnaire “Overcoming difficult life situa-

tions”, the questionnaire of EmIn, the questionnaire of psychological well-being, the 

Questionnaire of Sandra Bem on the study of masculinity – femininity were used. To 

identify the relationship, such methodological foundations of the study as comparative 

theoretical analysis of literature, testing, correlation analysis, descriptive statistics were 

used. As a result of the study, it was possible to identify positive correlations of emotional 

well-being in adolescence with such copings as reducing the importance of stressful situa-

tions, substitution, self-affirmation, psychomuscular relaxation, control over the situa-

tion, self-control, positive self-motivation, search for social support. 

Keywords: coping strategies; dispositional approach; situational approach; inte-

grative approach; stress; emotional well-being; emotional states; stressful conditions; 

young men 

Современным ученым давно известно, что стрессовая ситуация опре-

деляется тревогой, сложностью и неопределенностью. В связи с этим пси-

хика дает возможность человеку справиться с тяжестью проблемы при по-

мощи копинг-стратегий.  

Впервые в научной литературе термин копинг-стратегии появилось в 

исследовании Л. Мерфи способов преодоления детьми кризисов развития. 

Как мы знаем, под кризисами понимается переход к новому этапу жизни, 

связанный с определенным возрастом человека, сопровождающийся рез-

кими психологическими изменениями, стрессом. Для преодоления такого 
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периода ребенку необходимы усилия личности, направленные на овладе-

ние трудной ситуацией или проблемой. 

Далее понятие “coping” было рассмотрено Р. Лазарусом, он опреде-

лял его, как «преодоление стресса, способы совладания с ним».  

Копинг-стратегии – это методы, способствующие наибольшей 

успешности адаптации в сложных жизненных ситуациях и удержанию оп-

тимального эмоционального благополучия. Под эмоциональным благопо-

лучием понимается устойчивое эмоционально-положительное самочув-

ствие, нормальный уровень ситуативной и личностной тревоги, оптималь-

ный уровень активности и работоспособности, возможность и готовность 

адекватно действовать в различных жизненных ситуациях [5, c. 135]. 

Одно из основных условий сохранения эмоционального благополу-

чия даже в сложных ситуациях – эмоциональная устойчивость – инте-

гральное свойство психики, которое выражается в способности преодоле-

вать состояние излишнего эмоционального возбуждения при выполнении 

сложной деятельности, неподверженность эмоциональных состояний от-

рицательным влияниям (внешним и внутренним). Это один из психологи-

ческих факторов надежности, эффективности и успешности деятельности. 

Показатели эмоциональной устойчивости: 

– на уровне познавательных процессов: правильное восприятие об-

становки, ее анализ и оценка, принятие решений, последовательность и 

безошибочность действий к достижению целей; 

– на уровне поведенческих реакций: точность движений, тембр, ско-

рость и выразительность речи; изменения во внешнем виде. 

Целю исследования мы определили выявление особенностей копинг-

стратегий как фактор эмоционального благополучия. 

Под задачами исследования обозначили изучение и анализ психоло-

гической литературы по теме исследования. Определение особенностей 

копинг-стратегий. Установление значимости выбора копинг-стратегий и 

их влияние на эмоциональное благополучие. Выявление значимых корре-

ляционных взаимосвязей между копинг-стратегиями и эмоциональным 

благополучием.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что резуль-

таты исследования могут быть использованы в качестве базы исследова-

тельской, аналитической и проектной деятельности психологов по теме 

копинг-стратегий. А также может являться базой для составления про-

грамм по улучшению особенностей копинг-стратегий личности для ее 

эмоционального благополучия.  

Стресс – состояние организма, характеризующееся эмоциональным и 

физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблаго-

приятных факторов. 
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В исследовании копинг-стратегий использовались такие теоретиче-

ские подходы как: 

1) диспозиционный – рассматривает копинг с позиции индивидуаль-

ных личностных качеств, способствующих лучшему преодолению жиз-

ненных трудностей; 

2) ситуационный или динамический подход – рассматривает копинг 

как изменение поведения исходя из определенных ситуации.   

3) Интегративный подход – определяется как личностными каче-

ствами, так и ситуацией [3, c. 91]. 

Методология исследования. В данном исследовании принимало 

участие 31 студент УрГПУ г. Екатеринбурга. Возраст респондентов варь-

ировался от 17 до 22 лет. Так как в теме обозначен юношеский возраст. 

Для исследования эмоциональной сферы респондентов мы использо-

вали опросник ЭмИн (Д.В.ЛЮСИН) и опросник психологического благо-

получия, для определения выбора копинг-стратегий мы использовали 

опросник «Преодоление трудных жизненных ситуаций» (В. Янке и Г. Эрд-

манн перевод, адаптация Н. Е. Водопьяновой). 

Методологической основой исследования является сравнительно-

теоретический анализ литературы, тестирование, корреляционный анализ, 

описательная статистика. Также для выявление значимых взаимосвязей 

мы использовали критерий Пирсона. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Теоретическое изуче-

ние материала, психологической литературы, подбор методик для прове-

дения исследования с учетом возрастных характеристик и темой исследо-

вания. Проведение диагностики с помощью методик и обработка количе-

ственных результатов. Полученные данные выражены в диаграммы и впи-

саны в таблицы.  Анализ результатов и выявление особенностей копинг-

стратегий у юношеского возраста. Обобщение результатов исследования, 

формулирование выводов.  

Эмпирическая часть исследования состояла из корреляционного ана-

лиза, который позволил выявить связь эмоционального благополучия лич-

ности с выбором копинг-стратегий.  

Таблица 1 

 

Пози-

тивные 

эмоции 

Мотиваци-

онная во-

влечен-

ность 

Личност-

ный 

смысл 

Позитивные 

межличност-

ные отноше-

ния 

Позитив-

ная само-

реализа-

ция 

Снижение значе-

ния стрессовых си-

туаций  

0,31 0,18 -0,10 0,40** 0,40** 

Самоодобрение 0,13 0,22 0,18 -0,04 -0,08 

Самооправдание 0,13 0,04 -0,10 0,21 0,07 

Отвлечение -0,8 0,08 0,03 -0,39 -0,12 
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Замещение -0,05 0,10 0,33* -0,01 -0,03 

Самоутверждение 0,27 0,40** 0,28 0,27 0,20 

Психомышечная 

релаксация 
0,32* 0,22 0,29 0,08 0,14 

Контроль над си-

туацией 
0,09 0,47** 0,27 0,08 0,19 

Самоконтроль 0,38* 0,40** 0,15 0,14 0,31* 

Позитивная само-

мотивация  
0,50*** 0,53*** 0,23 0,30 0,41** 

Поиск социальной 

поддержки 
0,17 0,12 0,44** 0,16 0,25 

Антиципирующее 

избегание 
-0,17 0,15 -0,08 -0,06 0,17 

Бегство от стрес-

совой ситуации 
-0,38* -0,05 -0,38* -0,26 -0,22 

Социальная за-

мкнутость 
-0,40** 0,37* -0,45** -0,30 -0,12 

Заезженная пла-

стинка 
-0,21 0,05 -0,22 -0,18 -0,03 

Беспомощность -0,43 -0,06 -0,30* -0,27 -0,05 

Жалость к себе -0,39* -0,03 -0,40** -0,19 0,04 

Самообвинение -0,42* 0,06 -0,16 -0,21 0,03 

Агрессия  -0,30* 0,08 -0,21 -0,20 -0,03 

Прием лекарств -0,13 0,08 -0,06 0,02 0,08 

Обозначение: «*» – p <0,05, «**» – p <0,01, «***» – p <0,001 

Исходя из данных таблицы, выявлена значимая связь копингов и бла-

гополучия. Было выявлено, что снижение значения стрессовых ситуаций 

позитивно влияет на межличностные отношения и самореализацию (коэф-

фициент линейной корреляции Пирсона равен 0,40 при статистической 

значимости не менее 0,01).  

Замещение оказывает позитивное влияние на личностный смысл 

(Rх=0,33). Человек имеет способность обращаться к позитивным ситуа-

циям и активности. 

Самоутверждение влияет на мотивационные вовлечения(Rх=0,40), 

так как человек может обеспечить себе признание, успех в стрессовой си-

туации.  

Психомышечная релаксация влияет на позитивные эмоции(Rх=0,32). 

По средствам физического расслабления и отдыха человек справляется со 

стрессом и получает положительные эмоции.  

Контроль над ситуацией позитивно влияет на мотивационную вовле-

ченность(Rх=0,47). Данные значения говорят нам о том, что студенты 

предпочитают контролировать происходящие события, также благодаря 

этому разрешают проблемы. 



104 

Самоконтроль влияет на положительные эмоции (Rх=0,38) и мотива-

ционную вовлеченность(Rх=0,40), а также позитивную самореализа-

цию(Rх=0,41). В юношеском возрасте уже сформирован такой навык как 

самоконтроль, поэтому студенты могут применять его в разрешении стрес-

совой ситуации, контролировать свои действия, эмоции, организацию ка-

кой-либо деятельности.  

Позитивная самомотивация влияет на положительные эмо-

ции(Rх=0,50), студенты способны сопротивляться негативным воздей-

ствиям, при этом самомотивация влияет на мотивационную вовлечен-

ность(Rх=0,53), что позволяет быть включенным и заинтересованным в 

свою деятельность; а также на позитивную самореализацию(Rх=0,41), это 

способствует самоорганизации человека по достижению его цели.   

Бегство от стрессовой ситуации негативно влияет на позитивные эмо-

ции (Rх=0,38), так как быстрый уход от стресса не гарантирует его реше-

ние, и исчезновение переживаний, на момент они могут уйти, но в скором 

времени человек снова переживает эти эмоции. Также бегство влияет и на 

личностный смысл (Rх=0,38), что помогает человеку быстро уходить от 

напряженной ситуации. 

Социальная замкнутость негативно влияет на эмоциональную 

(Rх=0,40), мотивационную (Rх=0,37) и личностную сферу человека 

(Rх=0,41), так как он в стрессовых ситуациях замыкается в себе, уединя-

ется от других. 

Беспомощность также отрицательно влияет на эмоции (Rх=0,43) и 

личностный смысл (Rх=0,30), что определяет неспособность справиться 

самому в стрессовой ситуации. 

Жалость к себе негативно сказывается на эмоциях (Rх=0,39) и лич-

ностном смысле (Rх=0,40) человека из-за его чрезмерного сочувствия са-

мому себе. 

Самообвинение отрицательно влияет на эмоции человека (Rх=0,43), 

так как во время стрессовой ситуации человек приписывает напряжение 

собственным ошибочным действиям. 

Агрессия негативно влияет на эмоциональную сферу человека 

(Rх=0,30), так как в проблемной ситуации он реагирует раздраженно, 

агрессивно.  

Выводы:  

1. В ходе проведенного исследования была достигнута цель иссле-

дования, а также подтверждена гипотеза: эмоциональное благополучие в 

юношеском возрасте зависит от выбора копинг-стратегий в стрессовых си-

туациях. 

2. Такие копинги как снижение значения стрессовых ситуаций, заме-

щение, самоутверждение, психомышечная релаксация, контроль над 
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ситуацией, самоконтроль, поиск социальной поддержки - позитивно вли-

яют на эмоциональное благополучие личности. 

3. Негативное воздействие на эмоциональное благополучие чело-

века оказывают такие копинги как бегство, социальная замкнутость, бес-

помощность, агрессия, самообвинение, жалость к себе. 
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Интерес психологов к феномену креативности, который активно раз-

вивается с 50-х гг. прошлого столетия, и сегодня не утратил своей актуаль-

ности. Современные представления о креативности расширились и позво-

ляют рассматривать в качестве творческой любую сферу от искусства до 

науки, образования, бизнеса и многих других. Креативность названа в 
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числе четырех главных компетенций, необходимых человеку будущего, 

поэтому современные подростки и юноши проявляют заинтересованность 

в раскрытии и реализации своего творческого потенциала.  

Креативность – творческие возможности (способности) человека, ко-

торые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных ви-

дах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные 

стороны, продукты деятельности, процесс их создания [3]. 

На вопрос, каким критериям должно соответствовать нечто, чтобы 

назвать это креативным, большинство современных исследователей отве-

чают единодушно: оригинальность (новизна, уникальность), эффектив-

ность, которая в творчестве может называться по-другому, например, «по-

лезность, соответствие или уместность» [17]. Feist определяет полезность 

как осмысленность: «чтобы мысли или поведение классифицировались как 

творческие, они также должны иметь значение для других людей», в этом и 

состоит различие между творчеством и оригинальной бессмыслицей [16]. 

Э. Кропли разделяет подлинную креативность, псевдокреативность и 

квазикреативность. Псевдокреативность – воплощенное желание перевер-

нуть что-то «с ног на голову», происходящее из нонконформизма, слепого 

отрицания того, что уже существует, отсутствия дисциплинированности.  

Квазикреативность, хоть и содержит отдельные элементы подлинной 

креативности, представляет собой мечту, сон на яву, не имеющий отноше-

ния к реальности [7]. 

Доказано, что в некоторых ситуациях креативные личности могут с 

успехом применять свои творческие способности для причинения вреда 

другим людям [10]. 

Поэтому управление развитием творческого потенциала личности 

необходимо осуществлять в контексте формирования ценностно-смысло-

вой сферы. Именно от смысложизненных ориентаций креатива зависит, 

как он реализует свой творческий потенциал, будет ли принимать на себя 

ответственность за социальные изменения, детерминированные творче-

ским вкладом. Этим обусловлена актуальность исследований связи креа-

тивности и смысложизненных ориентаций личности подросткового и юно-

шеского возраста, являющегося сензитивным периодом для развития цен-

ностно-смысловой сферы. 

«Оптимальный смысл жизни можно охарактеризовать как гармонич-

ную структуру смысложизненных ориентаций, существенно обуславлива-

ющую высокую успешность в различных областях деятельности, макси-

мальное раскрытие способностей и индивидуальности человека, его эмо-

циональный комфорт, проявляющийся в переживании полноты жизни и 

удовлетворенности ею» [15, с. 239]. Смысложизненные ориентации тесно 

связаны с ценностными.  
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Условия для начала формирования ценностных ориентаций созда-

ются в подростковом возрасте благодаря достаточно высокому уровню ре-

флексии, наличию осознанного жизненного опыта и произвольного пове-

дения [11]. 

Формирование ценностей у подростков протекает на фоне исключи-

тельной значимости ценностей группы сверстников и развивающейся спо-

собности к критической переоценке принципов «взрослой» морали [6], за-

висит от особенностей образовательной среды. 

В подростковом возрасте впервые появляются вопросы, связанные с 

поиском себя и своего места в мире. Начинает складываться смысложиз-

ненная концепция личности как стержневая направленность и смысл 

жизни. Доминирующей для данного возраста является смысложизненная 

ориентация на процесс жизни, подросток живет настоящим. Вместе с тем 

происходит рождение «жизненной перспективы», что делает не менее зна-

чимой ориентацию на результат [12]. 

Для делинквентных подростков характерно противоречие между цен-

ностями общества и ценностно-смысловой ориентацией личности. У де-

линквентов не выражена потребность в смысле жизни, прослеживается 

пренебрежение к общечеловеческим ценностям, как источникам смысла 

жизни.  Характерно не просто отрицание значимых ценностей человече-

ства, а формирование достаточно структурированной и прочной системы 

«отрицательных» ценностей. При этом реальные и декларируемые ценно-

сти, жизненные смыслы существенно расходятся. Отмечается нечеткость 

целей в жизни, отставание в развитии жизненных планов [4]. 

Сложившаяся в подростковом возрасте смысложизненная концепция 

содержит систему ценностей, которые составляют основу личности, а в 

юношеском возрасте выстраивается иерархия ведущих и второстепенных 

смыслов.  

В отличие от подростков старшеклассники лучше осознают и диффе-

ренцируют понятия «смысл жизни» и «смысл своей жизни». Они стре-

мятся постичь значимость смысла жизни для человека, размышляют о том, 

как влияют на становление смысла жизни разные факторы, культурно-ис-

торические условия [2; 14]. 

Содержание ценностей и моральных принципов в период юности во 

многом детерминировано культурным контекстом и историческим перио-

дом, в котором живут юноши и девушки. Процесс нравственного развития 

личности юношеского возраста, так же как и в предшествующие периоды, 

тесно связан с социальным контекстом, в первую очередь с взаимоотно-

шениями с родителями и сверстниками. 

Таким образом, процесс становления идентичности в подростковом и 

юношеском возрасте связан с поиском своего предназначения, смысловых 
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жизненных опор, смысла своего существования. Подростковый возраст и 

ранняя юность являются главным этапом становления смысла жизни.   

В юношеском возрасте человек принимает ответственность за соб-

ственную жизнь на себя, осуществляется выработка ценностей, ценност-

ных ориентаций, жизненных планов, утверждается самостоятельность. 

Это настраивает личность на смысложизненные ориентации, устремлен-

ные в будущее. В этом возрасте смысложизненные представления подвер-

жены социальному влиянию и ориентированы на сферу образования и 

увлечений [2; 12; 14]. С возрастом внешнее влияние на личность суще-

ственно ослабевает, взрослый человек осуществляет смысложизненно-

ориентационную деятельность самостоятельно. 

И. Г. Богачева рассматривает смысложизненные ориентации уча-

щихся старших классов как «многофункциональное психологическое об-

разование, регулирующее поведение и постановку цели, которое индиви-

дуализировано и отражает отношение личности к тем объектам, ради ко-

торых разворачивается ее деятельность, создающая условия для ощуще-

ния единства личности со средой, обеспечивающая саморазвитие и лич-

ностный рост» [1]. 

В трудах Д. А. Леонтьева смысложизненные ориентации включают 

цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализа-

цией. Эти категории соотносятся с будущим (цель), настоящим (процесс) 

и прошлым (результат) человека, который может черпать смысл своей 

жизни либо в одной из этих составляющих либо во всех трех [8; 9]. 

Исследование смысложизненных ориентаций творческой личности 

позволит расширить представление о создании психолого-педагогических 

условий для формирования ценностно-смысловой сферы личности в рамках 

развития креативности, развития нравственного самосознания у креатива.  

В настоящей статье будут рассмотрены особенности взаимосвязи 

креативности и смысложизненных ориентаций личности юношеского воз-

раста. 

В исследовании принимало участие 73 учащихся средних школ с 9 по 

11 класс г. Екатеринбурга. 

Для исследования взаимосвязи показателей креативности и смысло-

жизненных ориентаций были использованы следующие методики: «Смыс-

ложизненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева, «Система жизненных 

смыслов» (СЖС) В. Ю. Котлякова, «Креативность» Н. Ф. Вишняковой, 

тест нестандартности мышления (вербальный) Л. А. Ясюковой. 

С помощью коэффициента р-Спирмена мы провели корреляционный 

анализ данных, полученных по методикам исследования креативности и 

смысложизненных ориентаций. В результате нами были установлены зна-

чимые положительные взаимосвязи по ряду шкал, относящимся к 
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методикам «Креативность» и «Смысложизненные ориентации». Данные 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Корреляционные связи между показателями креативности  

и смысложизненных ориентаций 

Показатели 
Цель в 

жизн  

Про-
цесс 

жизни   

Резуль-

татив-

ность 
жизни   

Локус 

кон-

троля – 
Я 

Локус кон-
троля – 

жизнь   

Осмыс-
ленность 

жизни   

Творческое 

мышление 

Я
 –

 р
еа

л
ь
н

о
е 

,331** ,309** ,290* ,313** ,352** ,379** 

Любознатель-

ность 
,165 ,328** ,227 ,180 ,233* ,263* 

Оригиналь-

ность  
,240* ,335** ,351** ,261* ,279* ,365** 

Воображение ,429** ,431** ,309** ,385** ,355** ,414** 

Интуиция  ,131 ,199 ,089 ,101 ,161 ,190 

Эмоциональ-

ность, эмпатия 
,134 ,195 ,049 ,087 ,181 ,152 

Чувство юмора ,321** ,267* ,216 ,344** ,231* ,307** 

Творческое от-

ношение к 

профессии   

,354** ,430** ,380** ,422** ,450** ,463** 

Творческое 

мышление 

Я
 –

 и
д
еа

л
ьн

о
е 

,106 ,106 ,018 ,091 ,072 ,116 

Любознатель-

ность  
,185 ,264* ,152 ,197 ,262* ,248* 

Оригиналь-
ность 

,238* ,260* ,203 ,163 ,174 ,271* 

Воображение ,303** ,294* ,180 ,303** ,251* ,294* 

Интуиция  ,044 ,047 ,043 ,035 ,032 ,098 

Эмоциональ-
ность, эмпатия  

,220 ,212 ,093 ,167 ,267* ,194 

Чувство юмора  ,117 ,171 ,013 ,062 ,098 ,142 

Творческое от-

ношение к 

профессии  

,164 ,253* ,135 ,173 ,222 ,246* 

Примечание: «*» – р < 0,05, «**» – р < 0,01 

На основе анализа таблицы можно сделать вывод, что положитель-

ную связь со смысложизненными ориентациями имеет ряд показателей са-

мооценки креативности. Показатели самооценки креативности образа 

«Я – реальный» в целом положительно связаны со смысложизненными 

ориентациями. Чем более креативными воспринимают себя юноши и де-

вушки, тем более осмысленной является их жизнь, тем выше уровень 

смысложизненных ориентаций и уверенность в том, что человеку дано 
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контролировать свою жизнь, быть творцом своей жизни, обладающим сво-

бодой выбора, чтобы стоить жизнь в соответствии со своими целями, за-

дачами и представлениями о её смысле.  

В то же время не обнаружено корреляционной связи смысложизнен-

ных ориентаций с интуицией и эмоциональностью, эмпатией. Можно 

предположить, что интуиция, эмпатия и эмоциональность не являются 

обязательными условиями, чтобы молодой человек находил «источник» 

своей жизни в прошлом, настоящем или будущем, чувствовал себя силь-

ной личностью, способной реализовать свои планы и цели. Способность к 

интуиции во многом основывается на предшествующем опыте, поэтому 

можно предположить, что данное качество обретает большую значимость 

во взрослом возрасте.  

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между творческим мышлением и всеми 

компонентами смысложизненных ориентаций: цель в жизни (коэффици-

ент р-Спирмена равен 0,33 при уровне значимости не менее 0,01), процесс 

жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,31 при уровне значимости не ме-

нее 0,01), результативность жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,29 

при уровне значимости не менее 0,05), локус контроля – Я (коэффициент 

р-Спирмена равен 0,31 при уровне значимости не менее 0,01), локус кон-

троля – жизнь (коэффициент р-Спирмена равен 0,35 при уровне значимо-

сти не менее 0,01), осмысленность жизни (коэффициент р-Спирмена равен 

0,38 при уровне значимости не менее 0,01). На основе этого можно заклю-

чить, что старшеклассники, которые высоко оценивают свое творческое 

мышление имеют цели в жизни, удовлетворены своей самореализацией, 

воспринимают процесс своей жизни как насыщенный и интересный, они 

видят себя автором собственной жизни и уверены, что им удастся вопло-

тить в жизнь свои цели, благодаря чему их жизнь в целом является осмыс-

ленной. Можно предположить, что юноши и девушки, которые высоко 

оценивают свою способность мыслить творчески, имеют множество идей 

и планов, которые делают их жизнь интересной и целенаправленной. От-

крыты для нового опыта и с интересом смотрят в будущее. Опираются на 

позитивный опыт преодоления трудностей, поскольку, сталкиваясь с про-

блемными ситуациями, могут генерировать множество решений, действо-

вать нешаблонно. Более адаптивны, поскольку могут взглянуть на ситуа-

цию с разных сторон. Самостоятельны и уверены в себе, поскольку им не-

редко приходится отстаивать свои идеи. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между любознательностью и смысло-

жизненной ориентацией на процесс жизни (коэффициент р-Спирмена ра-

вен 0,33 при уровне значимости не менее 0,01), показателями локус кон-

троля – жизнь (коэффициент р-Спирмена равен 0,23 при уровне 
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значимости не менее 0,05), осмысленность жизни (коэффициент р-Спир-

мена равен 0,26 при уровне значимости не менее 0,05). Таким образом, 

старшеклассники, которые высоко оценивают свою любознательность, 

воспринимают свою жизнь в настоящем насыщенной и интересной и 

убеждены, что им дано контролировать свою жизнь, их жизнь является 

осмысленной. Можно предположить, что благодаря своей любознательно-

сти юноши и девушки испытывают потребность в новых знаниях, новой 

информации, благодаря чему живут с интересом, задаются многими во-

просами, получают новые впечатления, обогащают свой жизненный опыт. 

Любознательность позволяет исследовать и аккумулировать опыт других, 

применять его в собственной жизни. Разнообразные знания и жизненный 

опыт, умение находить информацию при решении проблемных ситуаций 

придает жизни осмысленность и уверенность, что человек в силах спра-

виться с различными жизненными ситуациями и реализовать свои планы. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между оригинальностью и всеми компо-

нентами смысложизненных ориентаций: цель в жизни (коэффициент р-

Спирмена равен 0,24 при уровне значимости не менее 0,05), процесс жизни 

(коэффициент р-Спирмена равен 0,34 при уровне значимости не менее 

0,01), результативность жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,35 при 

уровне значимости не менее 0,01), локус контроля – Я (коэффициент р-

Спирмена равен 0,26 при уровне значимости не менее 0,05), локус кон-

троля – жизнь (коэффициент р-Спирмена равен 0,28 при уровне значимо-

сти не менее 0,05), осмысленность жизни (коэффициент р-Спирмена равен 

0,37 при уровне значимости не менее 0,01). На основе этого можно заклю-

чить, что старшеклассники, которые высоко оценивают свою способность 

производить необычные, отличающиеся от общепринятых идеи, имеют 

цели на будущее, удовлетворены результативностью прожитого отрезка 

жизни, воспринимают свое настоящее как насыщенное и интересное, счи-

тают человека творцом собственной жизни, воплощающим в жизнь свои 

планы. Их жизнь является осмысленной. Можно предположить, что 

юноши и девушки, которые мыслят и действуют оригинально, в своей 

жизни опираются на положительный опыт преодоления нестандартных 

ситуаций и генерации неординарных решений, независимость и умение 

отстаивать свое мнение.  

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между воображением и всеми компонен-

тами смысложизненных ориентаций: цель в жизни (коэффициент р-Спир-

мена равен 0,43 при уровне значимости не менее 0,01), процесс жизни (ко-

эффициент р-Спирмена равен 0,43 при уровне значимости не менее 0,01), 

результативность жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,31 при уровне 

значимости не менее 0,01), локус контроля – Я (коэффициент р-Спирмена 
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равен 0,39 при уровне значимости не менее 0,01), локус контроля – жизнь 

(коэффициент р-Спирмена равен 0,36 при уровне значимости не менее 

0,01), осмысленность жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,41 при 

уровне значимости не менее 0,01). На основе этого можно заключить, что 

старшеклассники, которые высоко оценивают свое воображение, живут 

осмыслено, черпают смысл жизни в своем прошлом, настоящем и буду-

щем, верят в свои силы и возможности строить жизнь по своему замыслу. 

Можно предположить, что старшеклассники, у которых развито вообра-

жение, находят опору в предвосхищении будущего через мечты, умеют 

планировать свою деятельность и управлять ею, что позволяет им быть са-

мостоятельными и уверенными в себе, могут достигать успехов в творче-

ской деятельности. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между чувством юмора и компонентами 

смысложизненных ориентаций: цель в жизни (коэффициент р-Спирмена 

равен 0,32 при уровне значимости не менее 0,01), процесс жизни (коэффи-

циент р-Спирмена равен 0,27 при уровне значимости не менее 0,05), локус 

контроля – Я (коэффициент р-Спирмена равен 0,34 при уровне значимости 

не менее 0,01), локус контроля – жизнь (коэффициент р-Спирмена равен 

0,23 при уровне значимости не менее 0,05), осмысленность жизни (коэф-

фициент р-Спирмена равен 0,31 при уровне значимости не менее 0,01). 

На основе этого можно заключить, что старшеклассники, которые высоко 

оценивают свое чувство юмора имеют цели на будущее, проживают инте-

ресную жизнь в настоящем, уверены, что они обладают достаточным ко-

личеством сил и возможностей, чтобы воплотить в жизнь все, что заду-

мано. Их жизнь является осмысленной. Можно предположить, что юмор-

ные старшеклассники более успешны в учебе, так как чувство юмора по-

ложительно коррелирует с интеллектом, креативностью и одаренностью 

[5], успешно применяют юмор для фасилитации социального взаимодей-

ствия, чаще веселятся и испытывают положительные эмоции, в стрессо-

вых ситуациях применяют юмор как эффективную копинг-стратегию. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между творческим отношением к профес-

сии и всеми компонентами смысложизненых ориентаций: цель в жизни 

(коэффициент р-Спирмена равен 0,35 при уровне значимости не менее 

0,01), процесс жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,43 при уровне зна-

чимости не менее 0,01), результативность жизни (коэффициент р-Спир-

мена равен 0,38 при уровне значимости не менее 0,01), локус контроля – Я 

(коэффициент р-Спирмена равен 0,42 при уровне значимости не менее 

0,01), локус контроля – жизнь (коэффициент р-Спирмена равен 0,45 при 

уровне значимости не менее 0,01), осмысленность жизни (коэффициент р-

Спирмена равен 0,46 при уровне значимости не менее 0,01). На основе 
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этого можно заключить, что старшеклассники, которые высоко оценивают 

своё творческое отношение к профессии имеют цели в жизни, удовлетво-

рены своей самореализацией в прошлом, оценивают процесс своей жизни 

как насыщенный и интересный, они считают себя творцами собственной 

жизни и уверены, что им удастся осуществить  свои жизненные цели. Их 

жизнь в целом является осмысленной. Можно предположить, что юноши 

и девушки, которые высоко оценивают свое творческое отношение к про-

фессии, стремятся к самореализации через творческий подход к деятель-

ности, испытывают творческое вдохновение. Они проявляют интерес ко 

всему новому. Им нравятся нестандартные задачи, поиск нетрадиционных 

решений. Успешное применение творческого подхода в деятельности при-

дает старшеклассникам уверенность в себе и своих возможностях по реа-

лизации жизненных планов. 

На основе анализа таблицы можно сделать вывод, что показатели са-

мооценки креативности образа «Я – идеальный» в меньшей степени свя-

заны со смысложизненными ориентациями.  

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между любознательностью и показате-

лями: процесс жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,26 при уровне 

значимости не менее 0,05), локус контроля – жизнь (коэффициент р-Спир-

мена равен 0,26 при уровне значимости не менее 0,05), осмысленность 

жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,25 при уровне значимости не ме-

нее 0,05). На основе этого можно заключить, что юноши и девушки, кото-

рые стремятся быть любознательными, оценивают свою жизнь как насы-

щенную и интересную, верят, что они смогут воплотить в жизнь свои 

планы и мечты. Их жизнь является осмысленной. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между оригинальностью и показателями: 

цель в жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,24 при уровне значимости 

не менее 0,05), процесс жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,26 при 

уровне значимости не менее 0,05), осмысленность жизни (коэффициент  

р-Спирмена равен 0,27 при уровне значимости не менее 0,05). На основе 

этого можно заключить, что юноши и девушки, которые стремятся быть 

оригинальными, генерировать необычные идеи, имеют цели на будущее, 

оценивают свою жизнь в настоящем как насыщенную и интересную. Их 

жизнь является осмысленной. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между воображением и показателями: 

цель в жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,30 при уровне значимости 

не менее 0,01), процесс жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,29 при 

уровне значимости не менее 0,05), локус контроля – Я (коэффициент  

р-Спирмена равен 0,30 при уровне значимости не менее 0,01), локус 
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контроля – жизнь (коэффициент р-Спирмена равен 0,25 при уровне значи-

мости не менее 0,05), осмысленность жизни (коэффициент р-Спирмена ра-

вен 0,29 при уровне значимости не менее 0,05). На основе этого можно 

заключить, что юноши и девушки, которые стремятся развивать воображе-

ние, имеют в жизни цели, оценивают процесс своей жизни как насыщен-

ный и интересный, считают человека автором собственной жизни, и верят, 

что смогут воплотить в жизнь свои планы. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между эмоциональностью, эмпатией и по-

казателем: локус контроля – жизнь (коэффициент р-Спирмена равен 0,27 

при уровне значимости не менее 0,05). На основе этого можно заключить, 

что юноши и девушки, которые придают важное значение своей эмоцио-

нальности и эмпатии, уверены, что могут контролировать свою жизнь, сво-

бодно принимать решения и реализовывать их. 

Анализ таблицы позволяет прийти к заключению о статистически 

значимой положительной связи между творческим отношением к профес-

сии и показателями: процесс жизни (коэффициент р-Спирмена равен 0,25 

при уровне значимости не менее 0,05), осмысленность жизни (коэффици-

ент р-Спирмена равен 0,25 при уровне значимости не менее 0,05). На ос-

нове этого можно заключить, что юноши и девушки, которые стремятся к 

творческому отношению к профессии, находят источник смысла жизни в 

настоящем, оценивают свою жизнь как насыщенную и интересную. Их 

жизнь является осмысленной. 

На основе настоящего исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Показатели смысложизненных ориентаций личности имеют поло-

жительную связь с несколькими показателями креативности. 

2. В структуре смысложизненных ориентаций наиболее выражена 

положительная связь показателя «Цель в жизни» с воображением; показа-

теля «Процесс жизни» (интерес и эмоциональная насыщенность жизни) с 

воображением и творческим отношением к профессии; показателя «Ре-

зультативность в жизни» (удовлетворенность самореализацией) с творче-

ским отношением к профессии.  

3. Наиболее выражена положительная связь осмысленности жизни, 

представления о себе как о сильной личности и представления об управля-

емости жизнью с творческим отношением к профессии.  
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Аннотация. Цель исследования: установление связи предпочитаемых сту-

денческой молодежью сетевых ресурсов и тематики интернет-контента с компо-

нентами субъективного благополучия. На выборке студентов с помощью анкети-

рования, тестирования, регрессионного анализа подтверждено предположение, что 

интернет-предпочтения выступают предиктором их психологического самочув-

ствия. В большей степени сетевые предпочтения оказывают влияние на экзистен-

циально-ценностное и социально-нормативное благополучие учащейся молодежи. 

Обращение к сети «ВКонтакте», к контенту, связанному со спортом, искусством и 

познанием благоприятно влияет на различные виды благополучия студентов, по-

вышая его. Снижает оценку их благополучия частое обращение к политическому 

и новостному контенту, а также использование социальной сети TikTok. 
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SUBJECTIVE WELL-BEING OF STUDENTS  
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Abstract. The purpose of the study: to establish a connection between the network 

resources and topics of Internet content preferred by student youth with the components 

of subjective well-being. On a sample of students, using a questionnaire, testing, regres-

sion analysis, the assumption was confirmed that Internet preferences are a predictor of 

their psychological well-being. To a greater extent, network preferences have an impact 

on the existential-value and social-normative well-being of young students. Turning to 

the VKontakte network, to content related to sports, art and knowledge has a positive 

effect on various types of students’ well-being, increasing it. The assessment of their 
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well-being is lowered by frequent access to political and news content, as well as the use 

of the social network TikTok. 

Keywords: subjective well-being; students; psychology of students; the identity of 

the student; network communication; the Internet; content; social networks; Internet tech-

nologies; Internet communications; Internet resources 

Проблема и ее актуальность. Проблема психологического здоровья 

и благополучия общества, его отдельных представителей в последнее 

время стала подниматься значительно чаще. Особую остроту данной тема-

тике добавляет ее погружение в контекст сетевой коммуникации, причем 

не только с позиции формирования зависимого поведения личности. Не 

вызывает сомнения тот факт, что содержание сообщений, оперативно рас-

пространяемых в сети, оказывает значительное влияние на самочувствие 

разных групп населения. Более того, это становится целенаправленным 

инструментом воздействия на эмоционального состояние пользователей, в 

том числе его дестабилизации. Очевидно, что возможны и обратные про-

цессы – использование определенного контента с целью улучшения само-

чувствия, вызова позитивных эмоциональных реакций. 

Отдельного внимания в рамках этой темы вызывают особенности се-

тевой коммуникации и интернет-предпочтения молодежи как наиболее 

многочисленной и стратегически важной группы любого государства от 

настроения которой потенциально зависит поведение, реализуемое в ре-

альной действительности, а не только виртуальной. 

Современные отечественные и зарубежные исследователи отмечают, 

что субъективное неблагополучие молодежи проявляется через множество 

количественных и качественных индикаторов сетевого общения. К их 

числу можно отнести чрезмерное увлечение социальными сетями, патоло-

гическое погружение в них [1], увеличение «экранного» времени в ущерб 

другим видам активности [2], интенсивность использования Интернет-ре-

сурсов [3], бессистемный интернет-серфинг [4], предпочтение тематики 

негативной направленности (агрессивной, криминальной, депрессивной) 

[5], симптомы цифровой зависимости [6]. При этом мы допускаем, что и 

сами индикаторы могут выступать факторами, обусловливающими уро-

вень психологического благополучия пользователей молодого возраста. 

Методология и методы исследования. Поскольку интернет и свя-

занные с ним виды деятельности все плотнее встраиваются в жизнь совре-

менного молодого человека, а личность в студенческом возрасте еще 

очень пластична, она активно формируется, мы предположили, что осо-

бенности сетевого поведения могут воздействовать на субъективное бла-

гополучие молодежи. Это вполне вероятно, поскольку, вслед за Р. М. Ша-

мионовым, мы понимаем субъективное благополучие как «эмоционально-

оценочное отношение человека к своей жизни, своей личности, взаимоот-

ношениям с другими и процессам, имеющим важное для него значение с 
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точки зрения усвоенных нормативно-ценностных и смысловых представ-

лений о “благополучной” внешней и внутренней среде, выражающееся в 

удовлетворенности ею» [7, с. 77]. Таким образом, зависимыми перемен-

ными в исследовании выступили компоненты субъективного благополу-

чия личности, а независимыми – оценки частоты обращения к контенту 

определенной тематики и конкретным интернет-ресурсам. Объект иссле-

дования – субъективное благополучие студентов, предмет – интернет-

предпочтения как его предиктор. Цель – установление связи предпочитае-

мых сетевых ресурсов и тематики интернет-контента с компонентами 

субъективного благополучия студенческой молодежи. 

Методами сбора данных выступили: анкетирование для определения 

интернет-предпочтений и тестирование для оценки уровня и структуры 

субъективного благополучия студентов (опросник субъективного благо-

получия личности Р. М. Шамионова, Т. В. Бесковой), включающей компо-

ненты: эмоциональный (переживание позитивных состояний), экзистен-

циально-деятельностный (событийно-смысловая наполненность жизни), 

гедонистический (удовлетворение базовых потребностей), социально-нор-

мативный (соответствие жизни субъекта нравственным ценностям), эго-

благополучие (удовлетворенность собой, внутренняя самосогласован-

ность) [8]. Для обработки результатов использованы первичные описа-

тельные статистики, регрессионный анализ. 

Выборка включала 169 студентов высших и средне-специальных учеб-

ных заведений г. Омска (116 девушек и 53 юноши, ср. возраст – 18,85 лет) 

разных специальностей (медицина, психология, юриспруденция, химия, 

программирование, актерское и музыкальное искусство, хореография). 

Результаты исследования. С одной стороны, коэффициент детерми-

нации полученных эмпирических моделей оказался невысок. Это озна-

чает, что сетевое поведение и отдельные его параметры могут оказывать 

влияние на субъективное благополучие, но полноценный прогноз данного 

свойства возможен только при учете дополнительных переменных, что 

весьма предсказуемо. Сложно представить человека, субъективное благо-

получие которого зависело бы лишь от параметров его поведения в сети и 

предпочтений контента: это возможно только при выраженной интернет-

зависимости, сопровождающейся дезадаптацией. В выборку же вошла ак-

тивная студенческая молодежь, занятая учебно-профессиональной дея-

тельностью, и это исключает возможность столь мощного погружения в 

сетевое взаимодействие. 

С другой стороны, была обнаружена высокая статистическая значи-

мость полученных моделей, что подтверждает гипотезу о существовании 

направленной связи между предпочтениями определенных сетевых ресур-

сов и контента с уровнем субъективного благополучия студентов (см. 

табл.). 
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Таблица 

Влияние сетевых предпочтений на субъективное благополучие  

студентов (результаты регрессионного анализа) 

Вид (компонент) благополучия R2 Fэмп. p 

Эмоциональное 0,114 5,29 0,001 

Экзистенциально-ценностное 0,177 4,93 0,001 

Эго-благополучие 0,144 4,56 0,001 

Гедонистическое 0,064 3,78 0,05 

Социально-нормативное 0,151 5,79 0,001 

Коэффициенты детерминации свидетельствуют о большей зависимо-

сти от интернет-предпочтений экзистенциально-ценностного и социально-

нормативного, меньшей – гедонистического благополучия. Рассмотрим 

полученные уравнения регрессии (в них приводятся сокращенные назва-

ния предикторов, например, «TikTok» будет обозначать «частота обраще-

ния к социальной сети TikTok»). 

Эмоциональное благополучие = 66,75 – 4,26*TikTok+6,36*Познава-

тельный контент – 4,59*Политика + 3,66*Шоу-бизнес, связано с оптими-

стичным взглядом на мир, позитивной оценкой своей жизни. Познаватель-

ный контент, вероятно, усиливает его из-за открытости новому опыту, ин-

терес к шоу-бизнесу – из-за яркого контента, помогающего расслабиться. 

Новости политики, напротив, угнетают, ведь, как правило, они связаны с 

обсуждением проблем, острых социальных противоречий. Остается от-

крытым вопрос о том, почему соцсеть TikTok негативно влияет на данный 

вид благополучия. 

Экзистенциально-ценностное благополучие = 51,69 + 5,66*ВКонтакте-

4,10*Discord – 3,05*TikTok - 5,79*Новости + 5,48*Познавательный контент 

+ 3,98*Спорт + 3,66*Художественный контент, связано с оценкой своих 

действий по достижению поставленных целей, улучшению жизни, достиже-

нию идеалов. Это еще не сама самоактуализация, но оценка достаточности 

усилий, приложенных человеком для ее достижения. Частота обращения к 

TikTok и Discord негативно, а к социальной сети «ВКонтакте» – позитивно 

сказывается на экзистенциально-ценностном благополучии. Возможно, 

TikTok и Discord ассоциируются у молодежи исключительно с развлече-

нием, оставляя ощущение пустоты, потраченного зря времени. Общение 

ВКонтакте имеет на данный момент не столь выраженную развлекательную 

окраску. Существуя уже 15 лет, данная социальная сеть стала основной для 

российского сегмента интернет-пользователей, соответственно, большин-

ство компаний, организаций имеют там свои бизнес-страницы. Общение мо-

жет быть исключительно деловым, связанным, к примеру, с учебной или 

научной деятельностью, более оперативным получением информации, а 

значит, оцениваться выше с точки зрения того, как оно помогает достиже-

нию поставленных целей, профессиональному развитию. 
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Связаны с личностным ростом темы спорта и искусства, гармонизи-

рующие эмоциональное и физическое состояние, а вот чтение новостей 

снижает экзистенциально-ценностное благополучие. С учетом специфики 

выборки (жители провинциального города с мощным миграционным от-

током молодежи), чтение региональных новостей может вызывать беспо-

койство о том, что в столь бесперспективном регионе личностное развитие 

может быть сдержано или вообще прекращено. 

Эго-благополучие = 60,27 – 3,25*TikTok + 6,42*Познавательный кон-

тент + 4,06*Спорт + 4,13*Художественный контент – 3,31*Политика, от-

ражает позитивную оценку себя (удовлетворенность своей внешностью, 

характером, реакциями на события) и своей жизни в целом. Предпочтение 

спортивного контента может означать, что человек сам занимается физи-

ческой активностью, которая, вероятно, повышает его удовлетворенность 

своей внешностью. Познавательный и художественный контент добав-

ляют удовлетворенности собой как разносторонне развитой личностью. 

Увлечение просмотром роликов в TikTok снижает это ощущение по уже 

описанным выше причинам. Интерес к политике может снизить само-

оценку, так как неудовлетворенность властью чаще всего не подкрепля-

ется реальными действиями. Это приводит к фрустрирующему комплексу 

вины: «я не доволен происходящим, но ничего не делаю, чтобы изменить 

ситуацию, следовательно, я недостаточно хорош /активен как гражданин». 

Гедонистическое благополучие = 46,95 + 6,67*ВКонтакте – 3,41*По-

литика + 4,22*Мировые религии, связанное судовлетворением базовых по-

требностей в безопасности, слабее прочих шкал связано с частотой обра-

щения к интернет-контенту. На него позитивно влияет социальная сеть 

ВКонтакте (вероятно, из-за возможности поиска работы и улучшения 

условий жизни), обращение к религии (формирующее более смиренный 

взгляд на бытовые неудобства), а негативно – обращение к политике. Ве-

роятно, неудовлетворенность политическим устройством приводит моло-

дых людей к детальному рассмотрению того, как действия властей отра-

жаются на их бытовых условиях и доходе. 

Социально-нормативное благополучие = 60,39 – 3,79*TikTok + 

5,22*Познавательный контент +4,95*Учебный контент – 4,34*Политика, 

связано с идеалами и ценностями как внутренними регуляторами поведе-

ния и оценкой окружающих как внешним фактором контроля. Увлечение 

соцсетью TikTok снижает общую оценку своего поведения с точки зрения 

социальных норм, а обращение к учебному и познавательному контенту – 

повышает. В этом отражается ценностное отношение молодежи к знанию 

и процессу его получения, связанное, вероятно, с ведущей учебно-профес-

сиональной деятельностью. Политический контент снижает оценку и 

этого вида благополучия, скорее, из-за описанного выше диссонанса: «я 
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хочу быть активным гражданином (это является ценностью), но действую 

вразрез со своими установками». 

Выводы. Проведенное исследование, в целом, подтверждает предпо-

ложение о направленной связи между интернет-предпочтениями и уров-

нем субъективного благополучия учащейся молодежи. 

Преимущественно от частоты обращения к разным темам интернет-

контента и ресурсам зависит экзистенциально-ценностное и социально-

нормативное благополучие учащейся молодежи. Обращение к контенту, 

связанному со спортом, искусством и познанием, использование социаль-

ной сети «ВКонтакте» повышает, а пристальное внимание к политиче-

скому и новостному контенту, соцсети TikTok – снижает субъективное 

благополучие студентов. 

Таким образом, сетевое поведение пользователей и отдельные его па-

раметры могут оказывать влияние на субъективное благополучие в сту-

денческом возрасте, что может помочь прогнозировать локализацию сооб-

ществ молодых людей, которых можно условно причислить к «группе 

риска». Результаты исследования позволяют обозначить возможные меха-

низмы влияния на субъективное благополучие пользователей студенче-

ского возраста через управление тематическим контентом с использова-

нием конкретных сетевых ресурсов. Однако полноценный прогноз изме-

нения самочувствия молодых людей в контексте специфики их сетевого 

поведения возможен только при учете дополнительных факторов. 
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Введение. Актуализация проблем долга и долженствования в пери-

оды перестроек социума связана, главным образом, с его стремлением к 

стабилизации: общество, не опирающееся на систему конкретных должен-

ствований, не может функционировать. Непрерывные трансформации об-

щества и его настроений в последние десятилетия заставляют людей по-

стоянно пересматривать и корректировать содержание и формы своих дол-

женствований, вводить новые и отказываться от прежних императивов, 

утрачивающих свою эффективность и востребованность.  

Система «моделей должного» формируется в определенном соци-

ально-культурном контексте и характеризует соответствующее поколе-

ния. Современные студенты – это, прежде всего, поколение Z (Homeland 

Generation, Homelanders), представителям которого приписывают значи-

тельный отход от традиционной системы ценностей. Традиционное 
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гетерономное определение социального положения (статуса, функции, 

роли) заменяется в сознании людей индивидуальными самоопределением 

и ценностными ориентациями [4]. 

Большая часть исследований ценностей и ценностных ориентаций с 

помощью метода ранжирования предлагаемого списка ценностей не учи-

тывают в своих выводах несовпадения формально означаемого и лич-

ностно означающего в сознании субъекта. Кроме того, субъективные цен-

ности и «модели должного» зарождаются и реализуются в определенном 

социокультурном контексте, что означает их внутреннюю «двуликость»– 

Я и Мне.  

Исходя из сказанного, мы полагаем, что актуально значимые для лич-

ности «модели должного» способны выявить и описать анализ и смысло-

вые коннотации фреймирования этих моделей в двух контрпозициях (суб-

фреймах): Я должен и Мне должны.  

Рассмотрим теоретические подходы к феномену «моделей должного» 

в социокультурном контексте и эмпирически выявленные особенности 

ценностей поколения Z. 

Интерес к познанию сути ценностей, долга и долженствования крас-

ной нитью проходит в научной мысли, начиная с античности (Платон, 

Аристотель, Диоген Лаэрций и др.), продолжаясь в новоевропейской фи-

лософии (Монтень, Гоббс, Декарт), в метафизике И. Канта и до настоящего 

времени.  

Любые ценности как отношение наших желаний и надежд на то, что 

должно существовать в мире – человеческое в человеке или функциониро-

вание социума – включают аспект долженствования [4]. С другой стороны, 

ценность неразрывно связана с оценками действительности и для субъекта 

сама по себе является «моделью должного». Наконец, как одной из форм 

ценностей «модель должного» связывается с мотивационными структу-

рами личности [5]: ценность – идеал (обобщенное представление о совер-

шенстве) усваивается личностью, переходит в «модель должного» и в этом 

качестве начинает мотивировать личность к воплощению идеала в ценно-

сти-предмете. 

Очевидное расхождение между нашими имманентными ценностями 

и декларируемыми нами ценностными ориентациями объективно в силу 

трех причин. Во-первых, в силу несовершенства системы ценностей и/или 

недостаточно развитой рефлексии человек может неадекватно определять 

их реальную роль и значимость в своей жизни. Во-вторых, подчиняясь ме-

ханизмам стабилизации самооценки и психологической защиты, он может 

субъективно преувеличивать или преуменьшать значимость каких-то цен-

ностей. Наконец, в сознании любого человека ценностные представления 

разнородны: идеалы, перспективы, ретроспективы, стереотипы – все эти 

осознаваемые человеком ожидания, предъявляемые ему разными 
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социальными группами, обществом в целом и самим собой, более или ме-

нее дифференцированы и противоречивы или согласованы. 

Важным моментом является неоднородность ценностей долженство-

вания по критерию их субъекта: сам это человеки благо его «Я» (телеоло-

гическое долженствование) или общество, законническими долженствова-

ниями-обязанностями существенно сужающее субъектность человека. 

В первом случае человек настраивает и реализует свою активность на при-

ближение к созданному им абстрактному эталону себя, стремясь пережить 

на этом пути определенные состояния сознания; во втором – «следует», 

«нужно», «должно» отождествляются с «обязан», «принужден» или «тре-

буется» [4]. Социальные «модели должного» определяют:  

• через императивы и нормативы: что должно быть в результате со-

гласования разнонаправленных интересов людей и консолидации их уси-

лий в поддержании организации общества;  

• через оценки: что есть на самом деле и насколько отношения, 

взгляды и поступки людей соответствуют (или нет) морально-положитель-

ным нормам и ценностям общества  

Итак, взаимодействия и динамика ценностей субъектов и социальных 

групп должны рассматриваться в формирующем их социокультурном кон-

тексте. 

Фундаментальные черты современного общества характеризует 

З. Бауман [1, с. 152]: это квазистихийность, спонтанность, случайность и 

бесконтрольность событий в мире и – как следствия – рост неопределен-

ности жизни человека, снижение его возможностей контролировать свою 

жизнь и радикальный пересмотр им всей системы ценностей. Стремясь 

приспособиться к изменяющимся условиям, люди теряют веру в ценности 

социальной устойчивости, в т. ч. и в межличностных отношениях, и отка-

зываются от достижения долгосрочных целей и задач. 

Деидеологизацией и аномической деморализацией социума при не-

способности компенсировать их в традиционных институтах социализа-

ции (семье и образовании) объясняют и утрату молодежью традиционных 

нормативно-ценностных ориентиров, целей и смыслов существования [2]. 

Согласно исследованиям, более половины (59%) респондентов в возрасте 

18–25 лет допускают нарушение моральных принципови норм ради дости-

жения успеха в жизни; 45% – применили бы для достижения цели созна-

тельный обман. На фоне отказа от ответственности растет склонность к 

риску и недооценке негативных последствий ради обретения сиюминут-

ного удовольствия, выгоды, высокой оценки окружающих [3]. Ответствен-

ность приобретает инструментальный характер: ее предпочитают избегать 

или минимизировать по степени и по времени [1]. Таким образом, игнори-

руя традиционные моральные принципы и ценности, молодежь считает 

себя свободной в выборе средств и методов достижения целей и 
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атрибутирует эту свободу жестокостью современного мира и сложностью 

обстановки в социуме. 

Одной из главных характеристик поколения современных студентов 

цифрового поколения Z называют киберсоциализацию: преобладание в 

общении онлайн-коммуникаций. Преимущества представителей этого по-

коления– в гибкости мышления и мобильности, умении работать в усло-

виях многозадачности и медиа-многозадачности, быстром восприятии ин-

формации и переключении с одного дела на другое; проблемы – в трудно-

стях взаимодействия с окружающими без использования гаджета. Живое 

общение и безопасность воспринимаются как ценности, но средством спа-

сения от потока информации становится одиночество даже в близком 

окружении. Уходя от него в виртуальное общение, человек создает идеа-

лизированное и подчеркнуто оригинальное публичное «Я» [7]. Тем самым 

частью социокультурного контекста формирования смыслов и ценностей 

поколения Z выступают состояние отчуждения от реального социума, 

трудности в коммуникации, зависимость от «цифры». 

По данным исследования, лишь 1 из 10 опрошенных студентов видит 

примером для подражания ближайших родственников, большинство же 

опрошенных категорично: «Идеалов нет и быть не может!». Более 60% сту-

дентов демонстрируют ценности индивидуализма: самовыражения и само-

утверждения (позитивная креативная амбициозность) или отчужденности и 

одиночества (негативный эгоизм). Правомерным представляется мнение о 

том, что уход молодежи в виртуальный мир оправдан не столько интересом 

к технологическим инновациям, сколько отчуждением от неприглядности 

современного взрослого мира [2]. Этот мир либо не предлагает определен-

ных смыслов, либо предлагает нечто далекое от содержания традиционных 

ценностей – власть денег, индивидуализм и прагматизм, подкрепляемые 

нарушением гомогенности поколения Z по критерию материального благо-

получия. В результате обостряется упомянутое выше расхождение между 

имманентными и декларируемыми ценностями, и в свободном самоопреде-

лении студенты резко сужают круг собственных значимостей. 

Отметим, что инструментальный характер ценностей образования, 

профессионального самоопределения и профессионализма наряду с уста-

новками эгоистического потребления и гедонизма у поколения Z отмечает 

ряд исследований [2; 3; 7]. Сдача экзаменов и получение диплома как цели 

образования доминируют над процессом качественного получения зна-

ний, умений, навыков. 2/3 студенческой группы прямо говорят о том, что 

пришли в вуз за дипломом, а не за профессией и тем более не за знаниями. 

Сама по себе профессия часто рассматривается лишь как ресурс или ин-

струмент для получения в будущем «высокодоходной экономической 

ниши», и при этом студенты (первокурсники 2020 г.) не продумывают и 

не планируют строительство своего будущего, ориентируясь на быстрое 
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обогащение, высокие заработки и получение удовольствия и комфорта се-

годня. 

В целом же в отношении ценностей отмечается внутрипоколенческий 

раскол [2]: включены в традиционный нормативно-ценностный контекст 

35% студентов, исключены из него 40% (категорически отрицают все нор-

мативные ценности общежития), 25% оказались в области пограничья. 

Следуя логике, меньшинство, придерживающееся традиционной модели 

ценностей, отчужденное от турбулентности современного мира, в т. ч. 

идеологической, и замкнутое в ограниченных рамками семьи интересах, 

следует признать «отклоняющимся». Для индивидуализированного и «по-

граничного» большинства традиционные «модели должного» однознач-

ными ориентирами в принятии решений чаще всего не служат. 

Методология и методы исследования. Традиционно ценностные 

представления эмпирически диагностировались с помощью вербальных 

методик, в частности методики прямого ранжирования ценностей М. Ро-

кича. Однако «модели должного» как источники индивидуальной мотива-

ции и регуляции поведения человека действуют независимо от их отраже-

ния в сознании [5]. Учитывая противоречие между формально означае-

мыми личностно означающим, эмпирическое исследование означающих 

«моделей должного» нуждается в создании условий для их вывода из со-

знания и подсознания испытуемого. 

Как отмечал З. Бауман, истории, рассказанные о жизни, вмешиваются 

в прожитую жизнь еще до того, как она проживается [1, с. 10], и способ 

создания этих историй можно определить как процесс создания «сцена-

риев» (скриптов), или фреймирования реальности. Получаемое человеком 

в процессе познания мира знание фиксируется им, в том числе, в наборах 

фреймов – стереотипных ситуаций, содержащих явные и подразумевае-

мые сведения, «матриц возможных событий», включающих «расстановку 

ролей» их агентов, и «схем интерпретаций» событий-ситуаций [9]. Отход 

от заданной структуры ценностей и свободная рефлексия обыденных 

практик предполагают формулирование испытуемыми «должного» в от-

ношении своей повседневности. 

В нашем исследовании «модели должного» предлагаются испытуе-

мым в виде инвариантных незаконченных субфреймов «Я дол-

жен/должна» и «Мне должны» (далее – Я и МНЕ), относящихся к интен-

циональным составляющим поступков человека. Завершая эти субфреймы 

(в течение 20 минут каждый), испытуемый соотносит их с актуально зна-

чимыми для него ценностями и релевантными типами ситуаций и запол-

няет другие слоты фрейма (цель, действие, агент, объект, результат и т. д.), 

тем самым наполняя оригинальным содержанием собственные «модели 

должного». Исследование проведено на базе Оренбургского 
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педагогического университета в 2021 г. на выборке из 36 студенток 1-го и 

4-го курсов (21 и 15 испытуемых соответственно). 

Результаты исследования. Мы уже отмечали, что сегодня ценност-

ные предикаты и содержания долженствования личности преломляются 

через востребованность в обществе таких ее качеств, как самоуправление, 

саморегуляция, рационализация, автономия, стремление к успеху, лич-

ному благополучию и получению удовольствия от жизни [8].Анализ и со-

поставление результатов фреймирования «моделей должного» испытуе-

мыми позволили распределить их в два субфрейма – Я и МНЕ (таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и соотношение субфреймов Я и МНЕ 

Параметры Общая выборка 1 курс 4 курс 

Общий объем фрей-

мов, абс. 
596 333 263 

 абс. в % абс. в % абс. в % 

Объем и доля суб-

фреймов Я 
436 73,2 240 72,1 196 74,5 

Объем и доля суб-

фреймов МНЕ 
160 26,8 93 27,9 67 25,5 

Согласно полученным данным (табл. 1), количественных различий 

между курсами в распределении субфреймов Я и МНЕ не наблюдается, 

при этом их соотношение в группах пропорционально: в целом Я почти в 

3 раза выше МНЕ. 

Содержательный анализ фреймов показал наличие 8 кластеров: учеба, 

работа, власть / государство, социальные отношения, бытовой комфорт, ин-

тимные отношения, родительская семья, индивидуализм. По объему каж-

дого из кластеров были выстроены иерархии «моделей должного» (табл. 2), 

набравших не менее 10% в соответствующих субфреймах (табл. 1). 

Таблица 2 

Иерархии «моделей должного» 

Пози-

ция  

1 курс  4 курс 

Я должна Мне должны Я должна Мне должны 

I Индивидуа-

лизм 23,7% 

Интимные от-

ношения 

51,6% 

Социальные 

отношения 

20,9% 

Социальные 

отношения 

43,3% 

II Бытовой ком-

форт 18,8% 

Бытовой ком-

форт 17,2% 

Индивидуа-

лизм 18,9% 

Интимные от-

ношения 

22,4% 

III Социальные 

отношения 

17,9% 

Социальные 

отношения 

16,1% 

Учеба 16,3% Власть, госу-

дарство 10,4% 
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IV Учеба и Роди-

тельская семья 

по 14,6% 

Родительская 

семья 10,7% 

Бытовой ком-

форт 15,8% 

 

V Интимные от-

ношения 

12,8% 

 

В целом приведенные данные (табл. 2) демонстрируют: 

• доминирование «моделей должного» индивидуализма (самосо-

вершенствование), интимных и социальных отношений; 

• периферийные позиции «моделей должного» в учебе и родитель-

ской семье; 

• малозначимость должного в отношении работы на фоне других 

долженствований. 

Внимание привлекают, прежде всего, доминирующие позиции «мо-

делей должного» Я и МНЕ. 

1. Субфреймы индивидуализма и интимных отношений на 1-м курсе 

стоят на первых позициях. На первый взгляд интимные отношения «по-

беждают» индивидуализм, однако, учитывая внешнего субъекта должного 

(субфрейм МНЕ), эти отношения индивидуализм маскируют. На 4-м курсе 

те же субфреймы (индивидуализм Я и интимные отношения МНЕ) усту-

пают место «моделям должного» в социальных отношениях, указывающие 

на перестройку взаимоотношений студенток с миром. Об этом же свиде-

тельствует содержательный анализ фреймов. 

В кластере интимных отношений содержательных различий между 

группами не обнаружено: «встретить свою любовь»; супружество и ма-

теринство (быть хорошей женой, мамой; рожать детей); партнерские от-

ношения (поддерживать отношения с некоторыми мужчинами, уважать, 

ценить, слушать своего партнера). 

В кластере индивидуализма у студенток 1-го курса преобладают лю-

бовь к себе (полюбить себя и свое тело), уважения себя (уважать себя), 

забота о себе (баловать, защищать себя). Широко представлены должен-

ствования саморуководства (перестать паниковать по мелочам, учиться на 

своих ошибках), саморазвития (уделять больше времени саморазвитию, 

читать больше книг), самочувствия (меньше переживать, быть спокойной, 

терпеливой, счастливой). На 4-м курсе любовь к себе встречается реже, но 

появляется прагматизм (перестать хотеть слишком много, быть более спо-

койной к жизни, жить настоящим). Остаются популярными саморазвитие 

(стать сообразительнее, стать лучшей версией себя) и самоконтроль (не 

быть такой наивной, не завидовать людям). 

2. «Модели должного» в социальных отношениях на 1-м курсе заняли 

третьи места в иерархии и представлены равномерно (17,9% Я и 16,1% 

МНЕ). На 4-м курсе эти модели выходят на первое место, их удельный вес 



132 

возрастает, и 43,3% МНЕ в сравнении с 20,9%Я (табл. 2) вновь подчерки-

вают индивидуалистическую направленность социального. 

Расширяется и семантическое поле субфреймов Я и МНЕ. 

На 1-м курсе субфрейм «Я должна» включает 2 основные конструк-

ции: что должно делать (общаться; дружить; делать добро людям; уметь 

красиво выходить из любой ситуации и т. д.) и что не должно (не выно-

сить мозг; не конфликтовать и т. д.). По убывающей представлены темы 

социального нормативного поведения, оказания помощи, дружбы, некон-

фликтности, безопасности. В субфрейме МНЕ сферы интимных и социаль-

ных отношений фактически не дифференцированы: МНЕ / МЕНЯ должны 

(по убывающей) уважать, принимать (16), любить (12), дарить (9), помо-

гать и поддерживать, давать / отдавать (по 7), обеспечить безопасность (6), 

ценить, заботиться, ухаживать (по 5).  

На 4-м курсе на первый план выходят в субфрейме Я конструкции 

социальной желательности: какой должно быть (опрятной, вежливой 

пунктуальной, искренней, милой и т. д.) и какой – не быть (стеснительной, 

зависимой). Здесь же единичны конкретные долженствования: вернуть 

долг, попасть на свадьбу к подруге и т. п. В субфрейме МНЕ на первых 

местах темы разного рода подарков, социальных норм, возвращения дол-

гов, не связанные с интимными отношениями.  

Итак, фреймирование должного, как показало наше исследование, 

успешно выводит из сознания и подсознания испытуемого личностно зна-

чимые для него модели, в том числе маскируемые в других условиях. Со-

поставление иерархий «моделей должного» у студенток 1-го и 4-го курсов 

показывает их переосмысление, переоценку и трансформации – актуали-

зацию одних и низвержение в иерархии других. Полученные нами с помо-

щью анализа фреймов факты согласуются с мнением С. Л. Рубинштейна 

об источниках названных трансформаций [6, с. 384]: внутренней пере-

стройке взаимоотношений студенток с миром, (прежде всего с другими 

людьми) и развитии и становлении их личной жизни. 

Выводы. Доминирующие в фреймировании реальности современ-

ными студентками «модели должного» Я и МНЕ в отношениях с другими 

и с самими собой характеризуются «блуждающей» в этих отношениях до-

минантой индивидуалистических установок – утверждения Я.  

Социальные формы долженствования рассматриваются как лишенные 

внутреннего смысла интроекты, а взаимодействия и отношения с людьми 

имеют преимущественно вероятностный и условный (в плане достижения 

личного благополучия и получения удовольствия от жизни) характер. 

Подобные матрицы событий возможных и схемы интерпретаций про-

исходящих во многом иллюзорны, нереалистичны и могут отягощать со-

стояние отчуждения от реального социума и трудности в коммуникации 

поколения Z несбывшимися ожиданиями от «Мне должны». 
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Общение как предмет исследования психологической науки рассмат-

ривается как феномен, оказывающий влияние на интеллектуальное, эмо-

циональное и нравственное развитие личности на всех этапах онтогенеза, 

приобретая сверхважное значение в студенческом возрасте. Способность 

человека эмоционально откликаться на чувства другого человека способ-

ствует установлению взаимоотношений и организует взаимодействие. 

На возможность студента выстраивать конструктивное взаимодей-

ствие с окружающими, адаптироваться в коллективе и оставаться в тоже 
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время автономным и самодостаточным влияют такие личностные фак-

торы, как уровень самоуважения и соответствие притязаний с реальной по-

зицией в группе. Конформность в группе выступает серьезным препят-

ствием в формировании положительных качеств личности.  

Эмпатия – эффективный инструмент для раскрытия внутреннего 

смысла нравственных отношений, где формируется система ценностей, ко-

торая определяет поведение личности по отношению к другому человеку.  

Формирование эмпатии происходит поэтапно, в процессе взаимодей-

ствия людей, влияет на успешность межличностного познания и общения. 

Проявление эмпатии зависит от социального окружения. Межличностные 

отношения возникают и складываются на основе определенных чувств, 

рождающихся у людей по отношению к друг другу. 

В 1903 году был впервые введен термин эмпатия Э. Титченером, ко-

торый опирался на теорию вчувствования Т. Липпса. Употребляясь все 

чаще и чаще, понятие потеряло свое первоначальную специфику и приоб-

рело множество объяснений. Американский психолог К. Роджерс придер-

живался мнения, что эмпатировать значит частично понимать внутренний 

мир другого человека, а при полном погружении в другого человека речь 

будет идти о «заражении» чужими эмоциями в полном объеме [4]. 

С. Л. Рубинштейн определял феномен как часть подлинной любви че-

ловека к другому, эмоциональное отношение к посторонним людям [3]. 

Эмпатии он противопоставляет феномен «расширенного эгоизма». На два 

вида проявлении эмпатии указал П. М. Якобсон [6]. Он выделил вид, от-

носящийся к переживаниям индивида в зависимости от его воображения и 

иллюзорных способностей, то есть, насколько ярко и правдоподобно че-

ловек может представить чувства другого. Второй вид основывается на си-

туациях, подобие которых индивид уже пережил в жизни и потому имеет 

явные представления об эмоциях другого. Т. П. Гаврилова говорила, суще-

ствует сопереживание и сочувствие, которые являются компонентами эм-

патии [5]. В первом случае речь идет о эгоистичных тенденциях, а по вто-

ром об истинно альтруистическом чувстве. Она так же считала, что сопе-

реживание есть простейшая форма эмпатии и характерно для младшего 

школьного возраста, при этом сочувствие стоит на уровень выше и чаще 

проявляется у подростков. 

Открытием в 90-х годах XX века зеркальных нейронов ознаменова-

лось начало масштабных исследований нейрофизиологических механиз-

мов эмпатии. Обнаруженные в мозгу приматов и человека зеркальные 

нейроны активизируются не только при выполнении действия, но и при 

наблюдении действия, выполняемого другим. Причем эти нейроны обна-

ружены в зонах мозга, отвечающих как за моторику, так и за эмоции. 

Таким образом, способность к эмпатии является врожденной, нейро-

физиологически обусловленной особенностью человека (зеркальные 
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нейроны) с прижизненной надстройкой сначала требований общества, а 

позже еще одной надстройкой когнитивных компонентов. 

Современная психология активно изучает группу учащихся, получа-

ющих высшее образование. Исследователи особенно подчеркивают значи-

мость приобретения крепких и положительных межличностных взаимоот-

ношений в данной группе. Межличностные отношения представляют пе-

реживаемые связи между людьми, которые являются субъектами взаимо-

отношений, основанных на определённых установках, ориентациях и ожи-

даниях, определяемых совместной деятельностью людей и их общением. 

Г. М. Андреева определяет группу как некоторое образование, участ-

ники которого объединены между собой на основе некоторых признаков: 

совместная деятельность, структура, уровень развития и т. д. [1]. 

В группах, в которых люди осуществляют общую деятельности, ча-

сто наблюдаются конфликты. Проблема взаимодействия личности в 

группе нуждается в более углубленном исследовании. Так, статус лично-

сти в группе является одной из важнейших характеристик межличност-

ного взаимодействия, так как отображает психологическую приемлемость 

членами группы. Стоит отметить, что данный показатель достаточно объ-

ективен в оценке успешности коммуникативной деятельности личности. 

Как уже говорилось ранее, конформность личности – это такое качество, 

которое определяет единство с социальной группой. Хотя понятие кон-

формности является синонимом конформизма, все же это немного разные 

вещи. Конформизм (от позднелат. conformis – подобный, сообразный) – 

приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, гос-

подствующих мнений, отсутствие собственной позиции, беспринципное и 

некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей 

силой давления [2]. Конформность же является исключительно психоло-

гическим качеством индивида. 

Существует несколько теорий появления конформизма: информаци-

онная и теория нормативного влияния.  

Информационная теория, разработанная Леоном Фестингером, гла-

сит, что в основе конформности находится недостаточное количество ин-

формации, которую получает человек, попадая в ранее неизвестную 

группу людей [1]. И для того, чтобы не вызвать негативный ответ на свое 

присутствие, ему приходится ориентироваться на поведение окружающих.  

А вторая теория основывается на предположении, что человек хочет 

быть более значимым и иметь преимущества данной группы, поэтому ему 

приходится любыми силами стать ее участником. 

Конформность возникает тогда, когда появляется конфликт между 

мнением одного индивида и группой, в которой он состоит, если разреше-

ние разногласия следует из согласования с мнением большинства. Как уже 

говорилось выше, существует два вида конформности: внешняя и 
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внутренняя. При внутренней человек переосмысляет свои ценности и иде-

алы, перенимая взгляды группы, именно этот вид является результатом ре-

шения конфликта в пользу группы. Внешняя конформность подразумевает 

принятие группового мнения лишь внешне, не затрагивая глубокие убеж-

дения индивида. Она удовлетворяет желание члена группы сравнить себя 

с обществом на уровне поведения и не вступая в конфронтацию. 

При исследовании конформности был обнаружено еще одно интерес-

ное явление, получившее название нонконформизм или негативизм. Это 

специфический вид конформности, когда индивид старается всеми силами 

оспорить и противостоять мнению группы, даже если ценности, принятые 

в ней, не противоречат мировоззрению самого индивида. В таком случае 

человек специально вырабатывает антигрупповое поведение, тем самым 

все равно становясь зависимым от мнения большинства. Такое поведение 

обычно демонстрируют люди, только входящие в новую для себя группу, 

на стадии адаптации. Реакция негативизма зачастую связана с особенно-

стями воспитания, где их личные потребности игнорируются и формиру-

ется реакция конфронтации. 

Таким образом, проявление эмпатии несомненно очень важно в по-

вседневной жизни. Мы можем выстраивать позитивные и крепкие отноше-

ния с людьми, чувствовать весь спектр эмоций и поддерживать своих близ-

ких, хоть иногда и сложно найти правильные слова для утешения. Эмпатия 

позволяет нам в полной мере ощущать себя члена общественной жизни, 

человеческого общения и взаимодействия. Но всегда ли это хорошо? Часто 

человек не способен расставить адекватные личные границы, правильно 

отрабатывать эмоциональную нагрузку и прочее. Потому к негативным 

сторонам эмпатии можно отнести частые срывы и подрыв психического 

здоровья, что характеризует гиперэмпатию; гиперотвественность, которая 

заставляет человека винить себя в чувствах другого, испытывать стыд за 

отказ или давление со своей стороны; часто эмпаты становятся в крайней 

степени альтруистами и часто жертвуют собой ради блага других; в напря-

женных ситуациях взаимодействия с людьми не способны отстоять свою 

точку зрения, защитить себя, проявляют безволие и слабохарактерность, 

что негативным образом сказывается на их жизни. Чтобы защитить себя 

от этого, психологи советуют вести дневник эмоций и чувств, прорабаты-

вать негативные эмоции и искать причину их появления, во время негатив-

ного рассказа собеседника представлять себя на месте другого человека, 

то есть идентифицировать с психологом, прохожим человеком, а не с соб-

ственным Я. Так же следует визуализировать защиту, например, стекло, 

которое закрывает от негативного потока, избегать людей, с которыми не-

комфортно находиться рядом или после общения возникает давление, 

напоминать себе о том, что эмоции и переживания другого человека лишь 

его субъективное восприятие и оно не должно касаться ваших чувств. 
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Цель исследования – выявить связь между уровнем эмпатии и кон-

формности личности студентов. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. «Шкала эмоционального отклика» А. Мехрабиана. Тест предна-

значен для определения уровня эмпатических тенденций, способности к 

эмпатии как личностной черты, и может быть и использован в профессио-

нальном и личностном консультировании. 

2. Тест «Эмпатические способности» В. В. Бойко. Дает возможность 

диагностировать не только общий уровень эмпатических способностей, но 

и следующие составляющих данного феномена: «рациональный канал эм-

патии», «эмоциональный канал эмпатии», «интуитивный канал эмпатии», 

«установки, способствующие или препятствующие эмпатии», «проникаю-

щая способность в эмпатии», «идентификация в эмпатии». Автор данной 

методики под эмпатией подразумевает форму рационально-эмоцио-

нально-интуитивное отражения другого человека, которая позволяет пре-

одолеть его психологическую защиту и постичь причины и следствия са-

мопроявлений – свойств, состояний, реакций - в целях прогнозирования и 

адекватного воздействия на его поведение 

3. Диагностика самооценки мотивации одобрения: тест на искрен-

ность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна. Цель данной методики – выявить 

стремление к одобрению испытуемых. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием кри-

терия Ч. Спирмена. Математическая обработка данных осуществлялась с 

помощью компьютерной программы статистического анализа SPSS-21. 

Исследование проводилось на базе факультета психологии Белгород-

ского государственного университета. Выборку составили студенты 1 и 

2 курсов в количестве 55 человек. 

На начальном этапе нашего исследования мы изучили уровень эмпа-

тических тенденций, способность к эмпатии как личностной черты с по-

мощью методики А. Мехрабиана, Н. Эпштейна (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Распределение студентов по уровню эмпатии (%) 
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20% испытуемых имеют высокий уровень эмпатии. Это свидетель-

ствует о том, что они чувствительны к окружающим, великодушны, эмо-

ционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливают контакты с 

окружающими, стараются не допускать конфликтов и находить компро-

миссные решения, адекватно реагируют на критику в свой адрес.  

Почти половина испытуемых (47%) имеют средний уровень эмпатии: 

им не чужды эмоциональные проявления, но, как правило, они их контро-

лируют. В общении такие люди внимательны и стараются понять смысл 

разговора, они предпочитают деликатно не высказывать свою точку зре-

ния, не будучи уверенными, что она будет принята. Эти студенты затруд-

няются прогнозировать развитие отношений, поэтому иногда их поступки 

оказываются неожиданными. 

20% испытуемых имеют низкий уровень эмпатии, они испытывают 

затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуют себя 

в большой компании, иногда они ощущают свою отчужденность, когда 

окружающие не слишком внимательны к ним.  

У 13% студентов наблюдается очень низкий уровень развития эмпатии. 

Таким образом, большинство студентов (67%) имеет сформирован-

ный уровень эмпатии. Недостаточный же уровень эмпатии имеют 33% сту-

дентов. 

На рисунке 2 представлены данные изучения эмпатийных способно-

стей студентов. 

 
Рис. 2 – Выраженность эмпатических способностей у студентов (ср. б.) 
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2) «эмоциональный канал эмпатии», который позволяет студентам вхо-

дить в эмоциональный резонанс с окружающими и способность подстраи-

ваться к эмпатируемому. Этот канал эмпатии выполняет функцию связу-

ющего звена (некого проводника) от субъекта эмпатии к объекту и об-

ратно. Поскольку понять внутренний мир человека, а также прогнозиро-

вать его поведение можно только лишь при владении способностью «вхо-

дить» в его энергетическое поле (3,4 балла). 

Наиболее низкие показатели студенты продемонстрировали по шкале 

«идентификация в эмпатии» анализируемой методики (2,8 балла). Это мо-

жет свидетельствовать о том, что у студентов не должной степени сфор-

мировано умение ставить себя на место другого человека, понимать его на 

основе сопереживаний. Возможно, это обусловлено еще и отсутствием 

эмоциональной гибкости, необходимым условием развития которой в их 

исследованиях, является гармонизация и усложнение аффективных прояв-

лений личности. 

Промежуточную позицию, показатели которых колеблются в диапа-

зоне около трех баллов, занимают: «рациональный канал эмпатии» 

(3,1 балла), «интуитивный канал эмпатии» (3,3 балла), «проникающая спо-

собность эмпатии» (3,3 балла). Это позволяет говорить о студентах как о 

людях, в достаточной степени способных оценивать поведение другого, 

когда другая информация просто отсутствует, делая в данном случае упор 

на опыт, который хранится у них в подсознании. Поскольку, согласно мне-

нию автора анализируемой методики, именно интуиция в меньшей сте-

пени зависит от оценочных стереотипов, чем осмысленное восприятие че-

ловека. Кроме этого, испытуемые склонны проявлять спонтанный интерес 

к собеседнику, который открывает возможность эмоционального и интуи-

тивного отражения партнера. И здесь не стоит искать логику или мотива-

цию интереса к другому человеку. В данном случае партнер просто при-

влекает внимание собственной бытийностью, что позволяет эмпатирую-

щему объективно определять его сущность. Также следует отметить и то, 

что они практически освоили навык, который позволяет при необходимо-

сти создать атмосферу открытости, задушевности и доверительности, так 

как когда во взаимодействии с людьми имеют место напряженность, по-

дозрительность, неестественность, враждебность, то все это может препят-

ствовать проявлению эмпатии. 

Наиболее выражены у студентов эмоциональный канал эмпатии и 

установки в эмпатии, что указывает на способность студентов входить в 

эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать 

и имеющиеся установки, способствующие эмпатии, которые облегчают 

действие всех эмпатических каналов. Проникающая способность в эмпа-

тии – свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности. 
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Далее была проведена методика диагностика самооценки мотивации 

одобрения: тест на искренность ответов Д. Марлоу и Д. Крауна, резуль-

таты которой представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Выраженность показателей мотивации одобрения (ср. значения) 
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ции к одобрению представлена в таблице? С целью выявления статистиче-

ской взаимосвязи был проведен статистический анализ данных с примене-

нием критерия Ч. Спирмена.  

Исходя из значения корреляции эмпатии и конформности личности 

студентов, коэффициент которой r=306, а значимость r=0,023, уровень эм-
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Таким образом, наша гипотеза о том, что уровень эмпатии и степень 

конформности личности находятся в прямо пропорциональной зависимо-

сти: чем выше уровень эмпатии человека, тем выше степень конформно-

сти, подтверждается. Люди, которые ждут одобрения окружающих, явля-

ются конформистами, они очень проницательны и крайне эмоциональны, 

умеют чувствовать других людей, потому часто уступают. 
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ЛЮДЕЙ, УХАЖИВАЮЩИХ ЗА РОДСТВЕННИКАМИ,  

БОЛЬНЫМИ ДЕМЕНЦИЕЙ 

Аннотация. Исследование проводилось с целью выявления влияния наличия 

депрессии и тревоги на качество жизни людей, ухаживающих за родственниками 

с деменцией. Основная группа (родственники, осуществляющие уход за больными 

деменцией) была набрана с портала memini.ru. Контрольная группа – из доброволь-

цев, которые не осуществляют уход за родственником с прогрессирующим заболе-

ванием. Результаты исследования показали, что у ухаживающих отмечается высо-

кая ситуативная тревога, а также повышенная личностная тревожность, что может 

быть связано с уходом за больными деменцией родственниками на протяжении 

длительного времени. Помимо этого, выявлено субдепрессивное состояние у лю-

дей, которые ухаживают за больными деменцией родственниками. При преодоле-

нии трудностей люди, ухаживающие за больными деменцией родственниками, 

привыкли придерживаться следующих копинг-стратегий: бегство-избегание, по-

иск социальной поддержки, дистанцирование. У людей, ухаживающих за боль-

ными деменцией родственниками, существенно снижено качество жизни, что го-

ворит о невозможности самореализации, неудовлетворении различных потребно-

стей, в большей степени психологических. 
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OF LIFE OF PEOPLE CARING FOR RELATIVES WITH DEMENTIA 

Abstract. The study was conducted to identify the impact of the presence of de-

pression and anxiety on the quality of life of people caring for relatives with dementia. 

The main group (relatives caring for patients with dementia) was recruited from the mem-

ini.ru portal. The control group is made up of volunteers who are not caring for a relative 

with a progressive disease. The results of the study showed that carers have high 
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situational anxiety, as well as increased personal anxiety, which may be associated with 

caring for relatives with dementia for a long time. In addition, a subdepressive state was 

revealed in people who care for relatives with dementia. When overcoming difficulties, 

people caring for relatives with dementia are accustomed to adhere to the following coping 

strategies: flight-avoidance, seeking social support, distancing. People caring for relatives 

with dementia have a significantly reduced quality of life, which indicates the impossi-

bility of self-realization, the dissatisfaction of various needs, mostly psychological. 

Keywords: dementia; relatives; the quality of life; anxiety; anxiety; depression; 

coping strategies; nursing; psychology of Personality; emotional states 

Введение. Деменция – это стойкое, малообратимое снижение интел-

лектуальной деятельности, которое вызвано атрофическими процессами в 

центральной нервной системе.  

Деменция является одной из распространенных болезней, которой че-

ловек подвергается преимущественно в пожилом возрасте. По статистике 

Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается 

около 50 миллионов людей с деменцией. Заболевание влияет на когнитив-

ные и эмоциональные процессы, а по мере своего прогрессирования делает 

человека недееспособным.  

Болезнь Альцгеймера (БА) входит в первую тройку общественно зна-

чимых заболеваний XXI века. Ожидается, что число пациентов с демен-

цией в мире к 2040 г. возрастет до 80 млн [20]. На основе экстраполяции 

половозрастных показателей, определенных для московского пожилого 

населения, на демографическую структуру России в целом было установ-

лено, что общая численность больных, страдающих БА, должна составлять 

в России не менее 1,4 млн человек. Соответствующие повозрастные пока-

затели болезненности для московской популяции составили 0,6% (в воз-

растной группе 60–69 лет), 3,6% (в возрасте 70–79 лет) и 15% (в возрасте 

80 лет и старше) [5]. Рост заболеваемости БА насколько высок, что ВОЗ 

объявила XXI в. веком эпидемии БА [12]. 

Деменция нередко считается нормальным компонентом старения или 

состоянием, с которым ничего нельзя сделать. Во многих отношениях это 

отрицательно сказывается на людях с деменцией, их семьях, а также на 

структурах оказания помощи. Пациент обычно не госпитализируется до 

тех пор, пока болезнь не разовьется до тяжелой стадии. В таком случае вся 

помощь сводится к поддерживающему медикаментозному лечению. По-

мимо самих пациентов от данного заболевания страдают и родственники, 

осуществляющие уход за ними. У ухаживающих развивается состояние 

выгорания. По информации международной организации Alzheimer’s As-

sociation, от 30 до 40% человек, ухаживающих за больными деменцией 

родственниками, страдают депрессией [21]. Чувство вины, жалость, злость 

и бессилие эмоционально истощают их. Важно также отметить, что уход 

за тяжелобольными в семье чаще всего ложится на плечи женщин. По дан-

ным Alzheimer’s Association, две трети ухаживающих за людьми с 
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деменцией – женщины, большинство из них – в возрасте от 45 до 65 лет 

[21]. Зачастую дети таких женщин ещё не начали самостоятельную жизнь, 

а пожилым родителям уже требуется помощь и порой опека.  

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение влияния 

тревоги и депрессии на жизнь людей, которые осуществляют уход за боль-

ными деменцией родственниками. Актуальность проблемы влияния де-

прессии и тревоги на жизнь людей обусловлена их распространенностью, 

существенным воздействием на качество жизни и социальное функциони-

рование.  

Помимо этого, тревога и депрессия являются факторами риска разви-

тия соматических заболеваний (в частности, сердечно-сосудистой си-

стемы) [13], в связи с чем важна ранняя диагностика и квалифицированная 

помощь в работе с этими состояниями.  

Целью данной работы стало выявление влияния наличия депрессии и 

тревоги на качество жизни людей, ухаживающих за своими родственни-

ками с деменцией.  

Объект исследования: состояния тревоги и депрессии у лиц, осу-

ществляющих уход за больными деменцией родственниками.  

Предмет исследования: влияние уровня и структуры тревоги, а также 

уровня депрессии на качество жизни лиц, осуществляющих уход за боль-

ными деменцией родственниками. 

Депрессия (от лат. deprimo – «давить», «подавить») – психическое 

расстройство, основными признаками которого являются сниженное 

настроение, снижение или утрата способности получать удовольствие (ан-

гедония).  

Тревога – это эмоциональное состояние, которое характеризуется, в 

первую очередь, беспокойством человека, а также тремя дополнитель-

ными симптомами из следующих перечисленных: усталость, быстрая 

утомляемость, повышенная раздражительность, мышечное напряжение, 

нарушение концентрации внимания, нарушение сна [9]. Данные симптомы 

должны наблюдаться в течение полугода. 

К началу XXI века удельный вес депрессивных и тревожных рас-

стройств составил около 40% в общей структуре психической патологии. 

Ежегодно в мире клинически диагностируемой депрессией болеют около 

200 млн человек, и эта цифра неуклонно растет. Среди общей популяции 

пациентов, обращающихся за медицинской или психологической помо-

щью, депрессивные расстройства регистрируются в 65% случаев [14]. Та-

ким образом, в наше время депрессивные расстройства и тревога встреча-

ются часто, помимо этого наблюдается их непрекращающийся рост. 

М. В. Альшанская в статье «Социальные и психологические про-

блемы людей, осуществляющих уход за родственниками, больными де-

менцией» приводит данные о том, какие социально-психологические 
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проблемы имеются у людей, которые ухаживают за больными деменцией 

родственниками. Автор подчеркивает, что данное заболевание меняет 

жизнь семьи больного человека, при этом эти изменения весьма серьезны. 

Помимо этого, говорится о том, что осуществление ухода не только ли-

шает родственников полноценной жизни, но и также является постоянным 

напоминанием о возможности собственной смерти. [1]  

Модель Л. Пиарлин демонстрирует ситуацию ухода за больным болез-

нью Альцгеймера. Она включает в себя первичные и вторичные стрессоры, 

вторичное интрафизическое напряжение, а также результаты. Первичные 

стрессоры – это усилия родственников, направленные на уход за больным 

(прием пищи, водные процедуры, помощь в передвижении, напоминание и 

помощь в том, как нужно одеваться, напоминание в последовательности 

действий, уговаривание что-то сделать и др.). Вторичные стрессоры – это 

изменения в жизни родственника, иными словами, побочный результат 

ухода (финансовые затраты, перестройка времени как рабочего, так и сво-

бодного, конфликты с другими родственниками и т. д.). Вторичное интра-

физическое напряжение напрямую связано с самоуважением. «Поскольку 

весь уход осуществляют только родственники, они довольно сильно погру-

жаются в эту роль. А так как они не получают удовлетворения от того, что 

оказывают помощь, происходит разрушение Я-концепции, что приводит к 

ухудшению общего самочувствия помощников» [1]. Результат семейного 

ухода – это эффективность ухода и хорошее самочувствие всей семьи. 

Автором было проведено исследование, в результате которого были 

получены результаты о том, что к социально-демографическим характери-

стикам родственников, осуществляющих уход относятся: «возникший де-

фицит личного времени и изменение образа жизни (55% опрошенных): 

14,7% пришлось оставить работу или учебу, у 22,5% появились материаль-

ные трудности. 18,6% опрошенных говорят о недостаточной информиро-

ванности о психическом расстройстве и соматическом заболевании» [1].  

В статье С. П. Сучковой и С. А. Румянцевой «Психосоматические про-

явления тревоги и депрессии и их возможные последствия у родственников 

больных в условиях многопрофильного стационара» описаны результаты 

исследования, в ходе которого авторы пытались выявить, какие именно пси-

хосоматические заболевания присутствуют у ухаживающих и как это влияет 

на их психическое здоровье. В результате исследования у 87% участников 

были выявлены тревожно-депрессивные расстройства, уровень которых 

был выше нормы при фоновом исследовании и наблюдался на высоком 

уровне при рассмотрении динамики. Основным соматическим проявлением 

тревоги у ухаживающих лиц оказалось повышение артериального давления, 

а также выраженные вегетативные реакции в виде головокружения (70%), 

тошноты (50–60%), потливости (80%), гипергидроза (потливости ладоней и 

стоп-100%), нарушения со стороны ЖКТ (50%) [13]. 
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В статье «Психическое здоровье лиц, ухаживающих за пациентами с 

болезнью Альцгеймера» Н. В. Гантман подчеркивается, что чаще всего 

люди, которые ухаживают за родственниками с деменцией, рассматрива-

ются в исследованиях, как «модель» с хроническим стрессом, в которой 

взаимосвязано наличие депрессии, тревоги и соматических заболеваний. 

Более того, указывается, что состояние здоровья лиц, осуществляющих 

уход, хуже, чем у их сверстников, не имеющих больного дома [5]. 

Материалы и методы. В работе использовался следующий комплекс 

методик: ИИТ (интегративный тест тревожности), шкала депрессии 

В. Зунга (Цунга), опросник исследования копинг-стратегий (копинг-тест 

Р. Лазаруса), предназначенный для определения копинг-механизмов, спо-

собов преодоления трудностей в различных сферах психической деятель-

ности. Также использовался опросник ВОЗ для оценки качества жизни. 

Исследование было проведено на базе применения дистанционных 

технологий посредством Google-форм.  

Основная группа (родственники, осуществляющие уход за больными 

деменцией) набрана с портала memini.ru.  Контрольная группа набрана из 

добровольцев, которые не осуществляют уход за родственником с про-

грессирующим заболеванием.  

Общая выборка составила 50 человек (32 человека – основная группа, 

28 – контрольная). 

Для оценки различий между двумя независимыми выборками по 

уровню влияния депрессии и тревоги на качество жизни ухаживающих 

был выполнен межгрупповой анализ при помощи критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Статистически значимые различия 

(p<0,05) были выявлены по результатам методик «Шкала депрессии 

Зунга» и «Интегративный тест тревожности). 

Результаты опроса для основной группы (ухаживающие, обозн. ОГ) 

и контрольной группы (не ухаживающие, обозн. КГ) представлены ниже 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты опроса для основной и контрольной группы 

Методика 

Средние значе-

ния 
U-критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень стати-

стической зна-

чимости (p) 
ОГ КГ 

Интегративный тест тревожности     

– ситуативная тревога 8,2 4,7 573,1 0,002 

– личностная тревожность 7,9 4,2 923,4 0,004 

Шкала депрессии Зунга 68,7 45,1 1016,4 0,017 

* – различия статистически достоверны (р<≤0,05). 
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 Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следую-

щие выводы: 

 Показатели по методике ИИТ, а именно по шкале «ситуативная тре-

вога» в группе ухаживающих статистически значимо выше, чем в группе 

не ухаживающих. Это означает, что люди, имеющие больных деменцией 

родственниками, по сравнению с теми, кто с такой проблемой не сталки-

вался, характеризуются наличием высокого уровня ситуативной тревоги, 

которая возникает в ответ на жизненные стрессы, в нашем случае, из-за 

ухода за родственниками. Такой же вывод можно сделать и по личностной 

тревожности, проявляющейся в постоянной склонности к переживаниям 

тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, 

которые объективно к этому не располагают. 

Показатели по методике «Шкала депрессии Зунга» также демонстри-

руют, что различия между основной и контрольной группой статистически 

значимы. Ухаживающие чаще встречаются с депрессией, которая характе-

ризуется сниженным – угнетенным, подавленным, тоскливым, тревож-

ным, боязливым или безразличным – настроением и снижением или утра-

той способности получать удовольствие (ангедония). Данное психическое 

расстройство влияет на качество жизни таких людей и их возможность ре-

шать возникающие проблемы. 

Обобщенные результаты методик «Опросник копинг-стратегий 

Р. Лазаруса» и «Краткий опросник ВОЗ для определения качества жизни» 

представлены ниже (табл. 2). 

Таблица 2 

Обобщенные результаты методик «Опросник копинг-стратегий  

Р. Лазаруса» и «Краткий опросник ВОЗ для определения качества жизни» 
Ухаживающие (основная группа) Не ухаживающие (контрольная 

группа) 

Опросник копинг-стратегий Р. Лазаруса 

Преобладают следующие копинг-

стратегии: 

• Дистанцирование 

• Бегство-избегание 

• Поиск социальной поддержки 

• Принятие ответственности 

Преобладают копинг-стратегии: 

• Самоконтроль 

• Планирование решения проблемы 

• Положительная переоценка 

Краткий опросник ВОЗ для определения качества жизни 

Физическая сфера = 24,3% 

Психологическая сфера = 13,7% 

Уровень независимости = 39,4% 

Социальные взаимоотношения = 27,1% 

Окружающая среда = 54,9% 

Духовная сфера = 56,1% 

Физическая сфера = 72,8% 

Психологическая сфера = 65,2% 

Уровень независимости = 84,1% 

Социальные взаимоотношения = 76% 

Окружающая среда = 61,4% 

Духовная сфера =82,9% 
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Выводы: 

1. Интегративный тест тревожности. 

Выявлены статистически значимые различия между группами. Пока-

затели по шкале «ситуативная тревога» в группе ухаживающих указывают 

на то, что люди, ухаживающие за больными деменцией родственниками, 

по сравнению с теми, кто с такой проблемой не сталкивался, характеризу-

ются наличием высокого уровня ситуативной тревоги, которая возникает 

в ответ на жизненные стрессы. Такой же вывод можно сделать и по лич-

ностной тревожности, проявляющейся в постоянной склонности к пережи-

ваниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и 

таких, которые объективно к этому не располагают. 

Таким образом, были выявлены высокий уровень ситуативной тревоги, 

а также повышенная личностная тревожность у группы ухаживающих.  

Данные результаты могут быть в дальнейшем использованы при пла-

нировании программ профилактики и психокоррекции тревоги для людей, 

которые ухаживают за больными деменцией родственниками. 

2. Шкала депрессии В. Зунга. 

Результаты опросника свидетельствуют об отсутствии депрессии у 

лиц из контрольной группы. У ухаживающих людей на момент прохожде-

ния опросника наблюдалось субдепрессивное состояние (маскированная 

депрессия), что формирует предпосылку необходимости оказания психо-

логической помощи ухаживающим. 

3. Опросник копинг-стратегий Р. Лазаруса. 

По результатам прохождения опросника при преодолении трудно-

стей люди из контрольной группы привыкли придерживаться следующих 

копинг-стратегий: 

• самоконтроль, т. е. прикладывание усилий по регулированию 

своих чувств и действий;  

• планирование решения проблемы, т. е. произвольные проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналити-

ческий подход к проблеме; 

• положительная переоценка, т. е. прикладывание усилий по созда-

нию положительного значения с фокусированием на росте собственной 

личности. Включает также религиозное измерение. 

По результатам прохождения опросника при преодолении трудно-

стей люди, ухаживающие за больными деменцией родственниками, при-

выкли придерживаться следующих копинг-стратегий: 

• бегство-избегание; 

• поиск социальной поддержки; 

• дистанцирование. 

Таким образом, ухаживающие привыкли стремиться и прикладывать 

поведенческие усилия, направленные на избегание проблемы, искать 
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действенную, эмоциональную и информационную поддержку. Также ос-

новная группа показала, что старается прикладывать усилия для того, 

чтобы отделиться от травмирующей ситуации и уменьшить ее значимость.  

4. Краткий опросник ВОЗ для определения качества жизни. 

Для удобства результаты опросника были переведены в проценты. 

Показатель до 20% указывает на низкий показатель, с 21 до 40% – на по-

ниженный, с 41 до 60% – на средний, с 61 до 80% – на повышенный и с 81 

до 100% – на высокий. 

По результатам прохождения опросника контрольной группой, их 

оценка качества жизни высока, все показатели находятся на повышенном 

уровне, а духовная сфера на высоком. Это свидетельствует о том, что по-

требности испытуемых удовлетворяются, а необходимые для достижения 

благополучия и самореализации возможности предоставляются.  

Основная же группа демонстрирует низкий показатель в психологи-

ческой сфере, пониженный уровень физической сферы, социальных взаи-

моотношений и уровня независимости, а также средние показатели в ду-

ховной сфере и сфере окружающего мира. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что у людей, ухаживающих за больными деменцией 

родственниками существенно снижено качество жизни. 
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Аннотация. Выявлены основные компоненты психологического благополу-

чия студенческой молодежи при онлайн-обучении в условиях пандемии COVID-

19: актуализация личностного роста, восприятие человека как открытой системы, 

изменение настроения в лучшую сторону, повышение позитивности межличност-

ных отношений, снижение напряженности, увеличение значимости социального 

окружения. Установлено, что психологическое неблагополучие студенческой мо-

лодежи подкрепляется депрессивной симптоматикой, напряженностью нервно-

психического спектра, отсутствием мотивации личностно и профессионально раз-

виваться, повышенной межличностной конфликтностью, потерей интереса взаи-

модействия и общения, рассеянностью, сниженным настроением, сонливостью, 

стремлением к замкнутости и закрытости. Доказано, что чем выше степень удовле-

творенности учебно-профессиональной и повседневной деятельностью, тем выше 

психологическое благополучие студенческой молодежи при онлайн-обучении в 

условиях пандемии COVID-19. Акцентировано внимание на необходимости про-

ведения психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий, так как чем 

выше показатели депрессии, напряженности, сонливости, рассеянности и чувстви-

тельности, тем выше психологическое неблагополучием и дезадаптация в процессе 

профессиональной подготовки студенческой молодежи. 
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS  

IN ONLINE LEARNING IN THE CONTEXT  

OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract. The main components of the psychological well-being of students during 

online learning in the context of the COVID-19 pandemic have been identified: the actualiza-

tion of personal growth, the perception of a person as an open system, a change in mood 

for the better, an increase in the positivity of interpersonal relationships, a decrease in 

tension, and an increase in the significance of the social environment. It has been estab-

lished that the psychological distress of students is reinforced by depressive symptoms, 

tension in the neuropsychic spectrum, lack of motivation to develop personally and pro-

fessionally, increased interpersonal conflict, loss of interest in interaction and 
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communication, absent-mindedness, low mood, drowsiness, the desire for isolation and close-

ness. It has been proven that the higher the degree of satisfaction with educational, professional 

and daily activities, the higher the psychological well-being of students during online 

learning in the context of the COVID-19 pandemic. Attention is focused on the need for 

psycho-prophylactic and psycho-corrective measures, since the higher the indicators of 

depression, tension, drowsiness, absent-mindedness and sensitivity, the higher the psy-

chological distress and maladjustment in the process of professional training of student 

youth. 

Keywords: psychological well-being; students; online learning; coronavirus; pan-

demic; COVID-19; educational process; Information Technology; student personality 

При онлайн-обучении в условиях пандемии COVID-19 и необходи-

мости решения множества учебно-профессиональных и технических во-

просов профессиональной подготовки студенческой молодежи актуализи-

руются важные в учебном и профессиональном плане качества (гиперо-

тветственность, коммуникабельность, оптимистичность, саморефлексив-

ность, сопереживание и действенная эмпатия, уверенность, устойчивость 

к стрессогенным факторам и другие), связанные с психологическим бла-

гополучием как состоянием эмоционального аспекта интегральной удо-

влетворенности составляющими жизнедеятельности. 

Значимым условием позитивного учебно-профессионального функ-

ционирования и главной составляющей профессионального становления 

выступает выявление особенностей компонентов психологического благо-

получия студенческой молодежи [1, с. 156; 13, с. 227] при максимальном 

их включении в различные сферы социальных отношений и учебно-про-

фессиональной деятельности и мобилизации их внутренних психических, 

психологических, физических и физиологических ресурсов [3, с. 132; 5, 

с. 405-442; 6, с. 85]. 

Психолого-педагогические мероприятия поддержания психологиче-

ского благополучия способствуют нивелированию: квазимотивационых 

показателей [21, с. 169-180]; негативных поведенческих проявлений агрес-

сивности, асоциальности, конфликтности [7, с. 133-137; 15, с. 2361-2372; 

18, с. 801-807]; нервно-психических деформаций профессионального 

спектра [11, с. 1195-1201; 17, с. 1000334; 19, с. 958-965]; психосоматиче-

ской и психофизиологической симптоматики [8, с. 278-286; 16, с. 1000322; 

20, с. 1-7]; физического и эмоционального истощения [2, с. 1208-1214; 

9, с. 67-75; 10, с. 432-439]. 

Выявление психологического благополучия студенческой молодежи 

в количестве 50 человек при онлайн-обучении в условиях пандемии 

COVID-19 на базе Российского государственного социального универси-

тета (г. Москва) осуществлялось с применением шкал субъективного бла-

гополучия в адаптации М. В. Соколовой [12, с. 467-470] и психологиче-

ского благополучия личности в адаптации Т. Д. Шевеленковой, 
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П. П. Фесенко [14, с. 95-121] и опросника психологического благополучия, 

автор – С. А. Водяха [4, с. 32-36]. 

Результаты определения психологического благополучия студенче-

ской молодежи при онлайн-обучении в условиях пандемии COVID-19 по-

казали, что: 

1) 78,7% студенческой молодежи имеют выше среднего показатель 

психологического благополучия, что характеризуется при успешной адап-

тации к новым учебно-профессиональным условиям: 

▪ актуализацией личностного роста (82%); 

▪ восприятием человека как открытой системы (82%); 

▪ изменением настроения в лучшую сторону (88%); 

▪ повышением позитивности межличностных отношений (66%); 

▪ снижением напряженности (44%); 

▪ увеличением значимости социального окружения (90%); 

2) 21,3% студенческой молодежи отличает ниже среднего уровень 

благополучия психологического характера, о чем свидетельствуют: 

▪ напряженность нервно-психического спектра (56%); 

▪ отсутствие мотивации личностно и профессионально развиваться 

(18%); 

▪ повышенная межличностная конфликтность (34%); 

▪ потеря интереса взаимодействия и общения (10%); 

▪ сниженное настроение (12%); 

▪ стремление к замкнутости и закрытости (18%). 

Корреляционный анализ компонентов психологического благополу-

чия студенческой молодежи при онлайн-обучении в условиях пандемии 

COVID-19 с помощью коэффициента корреляции К. Спирмена с интерпре-

тационной базой таблицы Чеддока при уровне значимости р<0,01 показал, 

что: 

1) у успешно адаптировавшихся студентов: 

• высокая связь между степенью удовлетворенности учебно-про-

фессиональной и повседневной деятельностью и психологическим благо-

получием (0,672); 

• заметная связь между самооценкой здоровья и учебно-професси-

ональной адаптацией (0,584), позитивными эмоциональными проявлени-

ями и академической успешностью (0,556); 

• умеренная связь между актуализацией значимости социального 

окружения и психологическим благополучием (0,488), балансом аффекта и 

учебно-профессиональной заинтересованностью (0,526), бесконфликтными 

межличностными отношениями и повышающимся показателем социализа-

ции (0,518), важностью личностного смысла и профессиональной подготов-

кой (0,485), восприятием человека как открытой системы и учебно-профес-

сионально адаптацией (0,446), осмысленностью профессиональной 
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подготовки и благополучием психологической направленности (0,495), по-

зитивной самореализацией и эффективностью повышения психологиче-

ского благополучия (0,396), повышением настроения и учебно-профессио-

нальными контактами (0,494), самопринятием и учебно-профессиональной 

самооценкой (0,413), управлением учебно-профессиональной средой и пси-

хологическим благополучием (0,544), учебно-профессиональными целями 

и эффективностью профессиональной подготовки (0,503); 

2) у слабо адаптировавшихся студентов: 

• высокая связь между депрессией, сонливостью и рассеянностью и 

психологическим неблагополучием (0,787), напряженностью и чувстви-

тельностью и психологической учебно-профессиональной дезаптацией 

(0,666). 

Таким образом: 

1) основными компонентами психологического благополучия сту-

денческой молодежи при онлайн-обучении в условиях пандемии COVID-

19 являются: актуализация личностного роста, восприятие человека как 

открытой системы, изменение настроения в лучшую сторону, повышение 

позитивности межличностных отношений, снижение напряженности, уве-

личение значимости социального окружения; 

2) психологическое неблагополучие студенческой молодежи при он-

лайн-обучении в условиях пандемии COVID-19 подкрепляется: депрес-

сивной симптоматикой, напряженностью нервно-психического спектра, 

отсутствием мотивации личностно и профессионально развиваться, повы-

шенной межличностной конфликтностью, потерей интереса взаимодей-

ствия и общения, рассеянностью, сниженным настроением, сонливостью, 

стремлением к замкнутости и закрытости; 

3) чем выше степень удовлетворенности учебно-профессиональной и 

повседневной деятельностью, тем выше психологическое благополучие 

студенческой молодежи при онлайн-обучении в условиях пандемии 

COVID-19; 

4) о необходимости проведения психопрофилактических и психокор-

рекционных мероприятий свидетельствует следующее: чем выше показа-

тели депрессии, напряженности, сонливости, рассеянности и чувствитель-

ности, тем выше психологическое неблагополучием и дезадаптация в про-

цессе профессиональной подготовки студенческой молодежи при онлайн-

обучении в условиях пандемии COVID-19. 
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Введение в проблему. Вопросы поиска инструментов, факторов под-

держания психологического благополучия участников образовательного 

процесса на протяжении последних десятилетий неизменно стоят во главе 

угла системы образования России. Причем они интересуют как ученых, за-

нимающихся научными изысканиями, исследованиями, так и практиков, 

ориентированных на решение конкретных запросов педагогов, учащихся, их 

родителей. При этом в основополагающих нормативных документах, регла-

ментирующих деятельность психологической службы в системе образова-

ния России, нет упоминания термина «психологическое благополучие» – ни 

в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 
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(в редакции, действующей с 1 марта 2022 года) [1], ни в «Концепции разви-

тия психологической службы в системе образования в Российской Федера-

ции на период до 2025 года» [2]. 

Если учесть сложность самого понятия, его многослойность, отсут-

ствие единого и непротиворечивого понимания содержания благополучия 

(оно рассматривается то как приобретенное в процессе жизнедеятельности 

качество или группа качеств личности, то как субъективное ощущение 

счастья и удовлетворенности жизнью), становится, с одной стороны, по-

нятным противоречивость предлагаемых разными авторами подходов, а с 

другой стороны, заслуживает всяческого одобрения стремление найти тот 

самый «ключик», который позволит раскрыть такую сложную проблему. 

На наш взгляд, одним из таких мог бы служить предлагаемый авто-

ром подход, предполагающий акцент на формировании и развитии у 

школьников эмоционального интеллекта и профессионального здоровья 

как факторов психологического благополучия. 

Анализ существующих подходов к решению данной задачи. 

К настоящему времени оформилось несколько основных подходов к изу-

чению феномена психологического благополучия, которые, на наш взгляд, 

вполне применимы и для системы образования. Рассмотрим кратко эти 

подходы, делая акцент на двух феноменах – эмоциональном интеллекте и 

профессиональном здоровье. Отметим, что под эмоциональным интеллек-

том мы понимаем способность понимать и выражать свои эмоции, распо-

знавать эмоции других людей (эмпатия) и влиять на них, а под професси-

ональным здоровьем комплекс характеристик человека, позволяющих ему 

успешно справляться с вызовами и требованиями профессиональной 

среды, отсутствие профессиональных болезней и травм, полное физиче-

ское, психическое и социальное благополучие человека в условиях выпол-

няемой им профессиональной деятельности. 

С точки зрения Н. Брэдберна (N. Bradburn), психологическое благо-

получие связано с состоянием счастья и общей удовлетворенности жизнью 

и представляет собой баланс позитивного и негативного. Обратим внима-

ние, что удовлетворенность жизнью чаще всего демонстрируется людьми 

с помощью своих эмоций, чувств, настроений, а также проявляется в удо-

влетворенности достигнутыми целями как в личной жизни, так и в работе. 

Не случайно в этой связи остро стоит вопрос о балансе именно работы и 

личной жизни (work-life balance). 

Близкого подхода придерживается Э. Динер (Е. Diener), включаю-

щий в субъективное благополучие удовлетворенность жизнью и комплекс 

положительных и отрицательных эмоций. Заметим, что автором указыва-

ется на соотношение когнитивной и эмоциональной составляющей в бла-

гополучии: интеллектуальная оценка удовлетворенности различными сфе-

рами своей жизни и наличие хорошего или плохого настроения. 
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По мнению М. Аргайла (M. Argyle), отождествляющего понятия 

«благополучие» и «счастье», для удовлетворенности жизнью и достиже-

ния счастья важно наличие таких факторов, как здоровье, социальные 

связи, удовлетворенность работой, свободное время для досуга, личност-

ные качества (самооценка, экстраверсия, осмысленность жизни), позитив-

ные эмоции. Одним из первых включив здоровье в структуру психологи-

ческого благополучия, М. Аргайл по существу выводит здоровье из сферы 

интересов только специалистов медицинского профиля, а рассматривает 

его шире – и как физическое, и как психическое, социальное [3; 4; 5].  

В этой связи следует сказать о вполне закономерном дальнейшем раз-

витии этих идей представителями позитивной психологии – нового 

направления современной психологии, и позитивной психологии менедж-

мента – новой области психологических знаний, впервые разрабатываемой 

группой российских ученых под руководством Г. С. Никифорова [6]. 

М. Селигман (M. Seligman) [7] исследовал условия благополучия – сча-

стье, оптимизм, смысл и духовность, при этом предлагая делать акцент как 

на позитивные эмоции и положительные черты характера (включая эмпа-

тию, любовь, доброту, альтруизм), так и на социальные факторы (в том 

числе здоровую семью, здоровье на рабочем месте). 

Согласно концепции К. Рифф (C. D. Ryff), структура психологического 

благополучия включает в себя: самопринятие (признание своих сильных и 

слабых сторон), позитивные отношения с другими людьми (эмпатия, готов-

ность к сотрудничеству), автономия (независимость, самоконтроль, способ-

ность противостоять социальному давлению), контроль над окружением 

(умение решать повседневные задачи в трудовой и семейной сферах), целе-

направленность жизни (система жизненных целей и ценностей), личност-

ный рост. Здесь мы снова видим составляющие эмоционального интеллекта 

(самопринятие, позитивные взаимоотношения) и профессионального здоро-

вья (целенаправленность жизни, контроль над окружением). 

Как утверждает А. А. Скорынин, в психологическом благополучии 

выделятся три составляющих: эмоциональная, социальная и смысловая 

[8]. При некоторой размытости границ этих трех компонентов отметим 

стремление разделить эмоциональную и рациональную части. 

Анализ диссертаций, размещенных на сайте ВАК, показал, что за по-

следние 10 лет (2012–2022 гг.) работ, которые в той или иной степени ка-

сались бы проблемы психологического благополучия школьников явно 

недостаточно. Нами выделено всего 4 автора, осмелившиеся взяться за та-

кую важную, но чрезвычайно важную тему. В работе Н. С. Дмитриевой 

исследуется домашнее пространство как ресурс психологического благо-

получия подростков [9]. Ранние предикторы психологического благополу-

чия детей младшего школьного возраста анализировались в диссертации 

Е. А. Козловой, где также поднимался вопрос о значении структуры семьи 
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и семейной атмосферы для благополучия [10]. В работе М. В. Перекуси-

хина предпринята попытка комплексной оценки санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия общеобразовательных организаций и здоровья обу-

чающихся – условий воспитания и образования учащихся, образователь-

ного процесса, факторов школьной среды, питания, физической активно-

сти, воспитания у учащихся потребности в ведении здорового образа 

жизни, оздоровлении во время каникул, медицинском обеспечении [11]. 

Концепция социально-культурного партнерства учреждений культуры и 

образования в профилактике детского неблагополучия представлена в док-

торской диссертации О. А. Милькевич [12]. При этом заметим, что, соб-

ственно, сами дети, школьники не выступали объектом исследования. 

Методология и методы исследования. В качестве методологиче-

ской основы исследования взяты концепция психологического благополу-

чия (C. D. Ryff, 1989–2002) [13], концепция психологического обеспече-

ния профессионального здоровья менеджеров (С. М. Шингаев) [14], под-

ход к изучению эмоционального интеллекта (Д. В. Люсин) [15]. 

Основные методы. Решение теоретических задач осуществлялось по-

средством логико-теоретического анализа и обобщения психологической 

литературы, связанной с предметом исследования. При сборе эмпириче-

ского материала применялись методы опроса, анкетирования. 

Результаты исследования. 

Эмоциональный интеллект как фактор психологического благо-

получия школьников. Школьник с высоким эмоциональным интеллектом 

способен понимать свои эмоции; знает, какую роль играют чувства и эмо-

ции в общении с одноклассниками, взрослыми; стремится познавать и обо-

гащать свой внутренний мир; умеет выражать свои эмоции так, чтобы 

устанавливать и поддерживать доброжелательные отношения с окружаю-

щими, умеет регулировать свои эмоции, управлять внутренней мотива-

цией, поддерживать настрой на достижение цели. И наоборот, для под-

ростка с низким уровнем эмоционального интеллекта характерны кон-

фликтность, раздражительность, нерешительность, стремление все дер-

жать под контролем и неумение управлять своим гневом. 

Авторская программа формирования и развития эмоционального ин-

теллекта у участников образовательного процесса (обучающихся, педаго-

гов и родителей) включает следующие модули: формирование и развитие 

эмоционального интеллекта у детей и подростков в учебном процессе 

начальной и основной школы, во внеурочной деятельности, у педагогов и 

у родителей обучающихся. 

Первый важный шаг в социальное окружение ребенок делает с по-

ступлением в первый класс. Новый учебный коллектив в дальнейшем мо-

жет подарить первокласснику множество интересных моментов, новых 

друзей, другой формат общения, отличный от ранее познанных. В этот 
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период у ребенка изменяются векторы самореализации. Если ранее ребе-

нок в большей степени считал центром своего существования семью, то 

теперь постепенно с движением к подростковому возрасту векторы меня-

ются, сначала это педагог, а затем и сверстники. Теперь уже группа сверст-

ников приобретает первостепенное значение, именно эта среда является 

источником развития эмоционального интеллекта. На эти факты указы-

вает И. Н. Андреева как наиболее значимые, именно групповое влияние 

формирует эмоциональный интеллект детей и подростков [16].  

Младший школьный возраст можно назвать благоприятным периодом 

для развития эмоционального интеллекта. Эмоциональная сфера младшего 

школьника активно развивается и усложняется. Появляется рефлексия как 

способность оценить свои действия и взаимоотношения с другими. 

В рамках урочных занятий можно развивать следующие составляю-

щие эмоционального интеллекта: понимание своих эмоций и эмоций дру-

гих людей, навыки коммуникации, навыки саморегуляции, эмпатию. Эмо-

циональный интеллект можно развивать путём включения в структуру за-

нятия специальных игр и упражнений на любом этапе урока. 

Вступая в подростковый возраст, который часто называют «переход-

ным», «трудным», «переломным», школьник приобретает важные и слож-

ные психологические образования, связанные с переходом на качественно 

иной уровень жизненного развития – от детства к взрослости. В физиче-

ском, умственном, нравственном, социальном направлениях возникают 

качественно новые образования, связанные с перестройкой организма, из-

менениями отношений с взрослыми и сверстниками, появлением новых 

способов социального взаимодействия, изменениями интересов, познава-

тельной и учебной деятельностью. Отсюда очень часто можно услышать 

такие слова: «Был послушным мальчиком, а стал грубым и агрессивным», 

«Была спокойной, уравновешенной девочкой, а теперь ее не узнать, стала 

неуравновешенной, дерзкой» и т. д. И в этом возрасте навыки эмоциональ-

ного интеллекта могут оказаться весьма и весьма важными. Как понять, 

что со мной происходит, чего я хочу, куда поступать учиться, кем быть, 

как управлять своими эмоциями, как выстраивать отношения со взрос-

лыми и сверстниками, как признаться в первой любви – вот далеко не пол-

ный перечень вопросов, которые волнуют подростков и для ответов, на 

которые эмоциональный интеллект окажется как нельзя кстати. 

Профессиональное здоровье как фактор психологического благо-

получия школьников. Рассматривая этап профессионального самоопреде-

ления школьников как первую и важную ступень в их профессиональном 

пути, мы считаем обоснованным рассматривать психологическое благопо-

лучие через призму их здоровья, в том числе формирующегося професси-

онального здоровья. Ошибка в выборе профессии неминуемо влечет разо-

чарование, снижение интереса к учебе в высшем учебном заведении, 
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падение мотивации к предстоящей профессиональной деятельности, и, как 

следствие, к общению снижению удовлетворенности жизнью. 

Наши исследования (2002–2021 гг.) на выборке санкт-петербургских 

школьников 9–11 классов свидетельствуют о недостаточной осознанности 

учащимися так называемой «оборотной» стороны выбираемой профессии, 

неполное понимание тех энергетических, психических, личностных ресур-

сов, необходимых для достижения успеха в профессии, а также недоин-

формированности школьников о тех требованиях, которые предъявляет 

профессия к здоровью. 

Отвечая на вопрос «Какие негативные стороны выбираемой профес-

сии Вы знаете?», 32% опрошенных ответили отрицательно. 13% учащихся 

назвали высокую конкуренцию на рынке труда, превышение предложения 

над спросом на рынке занятости, а также сложности с трудоустройством. 

12% школьников указали на большую долю риска и высокую ответствен-

ность, присущие выбранной профессиональной деятельности, высокую 

цену ошибки принимаемых решений (это чаще всего отмечали школь-

ники, отдающие предпочтение таким профессиям, как менеджер, врач, со-

трудник МЧС, других силовых структур). Каждый десятый отметил сидя-

чий образ жизни и деятельности, присущий будущей профессии, недоста-

точную физическую нагрузку (об этом чаще говорили школьники, выби-

рающие профессии менеджера, бухгалтера, педагога, юриста).  

При адекватном представлении о стрессогенных профессиях в целом, 

именно о выбираемой профессии у подростков существует излишне пози-

тивное представление и, напротив, приуменьшение возможных негативных 

сторон этой профессии. Так, группа школьников, заявивших о выборе про-

фессии менеджера/руководителя (как в коммерческой сфере, так и в госу-

дарственной), вполне справедливо отнесли к профессиям, предъявляющим 

особые требования к здоровью, – спасателя МЧС, летчика гражданской и 

военной авиации, каскадера, военнослужащего, сотрудника силовых струк-

тур, шахтера. При этом саму профессию менеджера по стрессогенности по-

ставили на один уровень с бухгалтером, туристическим агентом, парикма-

хером. И это при том, что в многочисленных мировых и российских рейтин-

гах профессия менеджера входит в первую десятку стрессовых профессий. 

Среди мотивов профессионального выбора профессии школьниками 

преобладают интересная работа, деньги (достойная оплата труда), возмож-

ность сделать карьеру. Одновременно стремление много получать и 

успешно двигаться по карьерной лестнице не подкрепляется полноцен-

ными знаниями о том, что входит в обязанности менеджера. Ответы на во-

прос о том, что делает менеджер/руководитель отличаются известным раз-

нообразием и отсутствием понимания конкретики: каждый пятый не дал 

ответа; 22% указал на работу с финансами, управление людьми, 14% дали 

ответ, что «менеджер думает». 
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Отметим важный, на наш взгляд момент, осознания важности здоро-

вья в профессиональной деятельности у школьников на этапе профессио-

нального самоопределения нет. Здоровье не входит в «тройку» ведущих 

ценностей учащихся общеобразовательных организаций. Ориентир на ма-

териальное и финансовое благополучие, неучет здоровья в общей струк-

туре психологического благополучия, по нашему представлению, как раз 

и может служить триггером дальнейших «провалов» со здоровьем уже на 

следующих этапах профессионального пути (профессиональной подго-

товки в вузах, профессиональной адаптации в первые 2–3 года работы по 

окончании вуза, регулярной профессиональной деятельности). 

Признаем тот факт, что в целом школьники не всегда адекватно оцени-

вают собственное здоровье через призму выбираемой профессии. Взгляд на 

профессию через «розовые очки» может впоследствии стать началом эмо-

ционального выгорания и снижения психологического благополучия. 

Выводы. Можно сделать общий вывод о том, что школьники, выби-

рающие профессию, не обладают достаточным уровнем знаний об особен-

ностях будущей профессиональной деятельности, ее специфике, негатив-

ных сторонах и требованиях профессии к уровню здоровья, что на даль-

нейших этапах профессионального пути может привести к негативным по-

следствиям. Для сохранения и поддержания психологического благополу-

чия школьников считаем важным при осуществлении мероприятий про-

фориентационной направленности не только давать объективную характе-

ристику выбираемой профессии (с учетом сильных сторон, преимуществ, 

негативных сторон, профессиональных заболеваний и синдромов, рисков), 

но делать акцент на инструментах снижения негативных сторон профес-

сии, поддержании профессионального здоровья на достаточном для 

успешного решения рабочих задач уровне. Важно не фрагментарное реше-

ние выше обозначенных вопросов, а комплексное решение проблемы с 

участием всего педагогического коллектива образовательной организа-

ции, родителей учащихся. 
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Современная социально-экономическая ситуация в мире характери-

зуется возникновением условий, которые порождают широкий спектр 

принципиально новых стрессовых обстоятельств, возникающих в профес-

сиональной, межличностной и других сферах деятельности личности. 

В связи с этим, важным является тот факт, насколько человек эффективно 

может справиться со сложными жизненными ситуациями и избегать нега-

тивного влияния на его деятельность и психологическое состояние. 

© Костюченко Е. В.,  
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В связи с этим, у исследователей возникает большой интерес к проблеме 

изучения факторов и механизмов адаптации к стрессовым ситуациям.  

Проблема адаптации на сегодняшний день - одна из актуальных ак-

тивно исследуемых междисциплинарных проблем. Адаптацию разделяют 

на два вида: био-физиологическую и социально-психологическую. Соци-

ально-психологическая адаптация представляет собой процесс усвоения 

социально-психологических ролевых функций, приобретения людьми со-

циально-психологического статуса. 

Выделяют три вида адаптивности: 

– внутренняя адаптивность представляет собой полную адаптацию 

личности, т. е. возникает перестройка систем и функциональных структур 

личности; 

– внешняя адаптивность. Личность, не перестраиваясь внутренне, 

остается самодостаточной и сохраняет свое лицо (инструментальная адап-

тация личности); 

– смешанная адаптивность представляет собой вид адаптивности, при 

которой личность отчасти приспособляется к окружению, его ценностям и 

нормам, в то же время, сохраняя индивидуальность и свое «Я» [1, с. 352]. 

Социально-психологическая адаптация характеризуется тем, что в про-

цессе взаимодействия человека и общества человек без продолжительных 

внутренних и внешних противоречий выполняет свою основную деятель-

ность, свободно реализует те ролевые ожидания, которые ждет от него об-

щество, переживает состояния самореализации и может смело выражать 

свои творческие способности [2, с. 276]. В своей работе «Социальная адап-

тация личности в трудовом коллективе» Н. А. Свиридов указывал, что соци-

ально-психологическая адаптация может быть определена как вступление 

личности в отношения внутри группы, приспосабливание к этим отноше-

ниям, создание образцов мышления и поведения, которые отражают си-

стему ценностей и норм данного коллектива (группы), получение, усвоение 

и развитие умений и навыков межличностного общения в этом коллективе 

[3, с. 68]. К объективным показателям социально-психологической адапта-

ции обычно относят все, что в той или иной мере связано с деятельностью, 

или сужение круга общения и т. п. [2, с. 276]. Что же касается субъективного 

аспекта адаптации, то в большинстве случаев он сводится к восприятию че-

ловеком изменений, происходящих в объективном плане и их оценке. 

Выделяют два типа социально-психологической адаптации: 

1) прогрессивная, когда достигается полная адаптация; 

2) регрессивная – выглядит как формальная адаптация, которая не от-

вечает интересам общества, развитию данной социальной группы и самой 

личности [1, с. 352]. 

Социально-психологическая адаптация является способом защиты 

личности, при помощи которого устраняются внутреннее напряжение, 
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состояние нестабильности, испуга, беспокойства, которые возникают во 

время взаимодействия с обществом. Защитные механизмы психики слу-

жат способом психологической адаптации человека. Как свидетельствуют 

исследования, образуются и проявляются они вследствие травмирующих 

событий в сфере межличностных отношений, особенно в раннем детском 

возрасте [4]. Когда же человек усваивает механизмы психологической за-

щиты, это повышает его адаптивный потенциал, способствует успешности 

социально-психологической адаптации. 

Адаптивный механизм вступает в работу при возникновении адаптив-

ной ситуации. Такая ситуация возникает в двух случаях: при изменениях в 

среде (или переходе человека из одной среды в другую), а также при таких 

изменениях в субъекте адаптации, которые делают нереальными для него 

постижение новых целей в прежних условиях среды. В момент обнаружения 

этих несоответствий у субъекта возникает внутренняя напряженность, кото-

рая заставляет его искать выход из некомфортной ситуации. 

Адаптация также характеризуется как «социально-психологический 

процесс, который при удачном течении приводит человека к состоянию 

адаптированности» [5, с. 198]. 

В процессе адаптации человек, чаще бессознательно, использует 

определенные адаптационные стратегии, которые часто является отраже-

нием определенного опыта жизнедеятельности, сформированного на ран-

них этапах онтогенеза. Этот опыт представляет собой устойчивые способы 

восприятия себя, других людей и мира в целом.  

С точки зрения Дж. Янга, человек оценивает происходящее, руковод-

ствуясь сформированной у него с детства матрицей схем. Сложности в 

жизни человека создаются разными причинами. Согласно Дж. Янгу, важ-

ной причиной, приводящей к выраженной социально-психологической 

дезадаптации, являются его неадаптивные/дезадаптивные, дисфункцио-

нальные убеждения, негативная интерпретация внешних событий, нега-

тивный взгляд на себя, на мир и на свое будущее. Возникновение неадап-

тивных убеждений связано с прошлым человека, когда он еще не имел 

навыка проводить критический анализ, не имел возможности опроверг-

нуть их, поскольку был ограничен в своем опыте отношений. 

Основываясь на концепциях Л. С. Выготского, Дж. Боулби, А. Бека и 

других авторов, а также на собственном обширном клиническом опыте, 

Дж. Янг утверждает, что специфические ранние дезадаптивные схемы (да-

лее – РДС) развиваются в детстве в процессе многочисленных межлич-

ностных взаимодействий и формируют модель, лежащую в основе интер-

претации последующего опыта. Схемы – это убеждения и чувствования о 

себе, других и мире, которые имеют автоматический, «интуитивный» ха-

рактер и представляют собой защитный эмоциональный и когнитивный 

паттерн. В отличие от когнитивных схем А. Бека, РДС включают в себя 
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также эмоциональные компоненты, телесные ощущения и воспоминания, 

сформированные в детстве или подростковом возрасте и развивающиеся в 

течение жизни. Они являются менее осознаваемыми и имеют тенденцию 

укрепляться, несмотря на наличие опровергающего их объективного 

опыта. Это связано с тем, что люди часто используют неэффективные 

стратегии совладающего поведения, чтобы избежать болезненных пере-

живаний, возникающих под воздействием активизированных схем.  

Формирование схем, согласно Дж. Янгу, определяется отсутствием 

удовлетворения основных эмоциональных потребностей в детстве, к чему, 

как правило, приводит сочетание нескольких факторов: во-первых, это осо-

бенности семейных привычек и ценностей, эмоционально-характерологиче-

ские особенности родителей; во-вторых, врожденные особенности ребенка, 

например свойства его темперамента; в-третьих, жизненные обстоятельства, 

которые могут стать факторами травматизации. РДС способны порождать 

негативные аффекты большого напряжения, поскольку относятся к важней-

шим сторонам жизни, таким как автономия и близость [6, с. 78]. 

Исследователь говорит о том, что наше поведение является не частью 

схемы, а результатом ее наличия. При наличии подобных сформирован-

ных в детстве схем в зрелом возрасте, сталкиваясь с определенными жиз-

ненными событиями, человек неосознанно возвращается к травматиче-

скому опыту и распространяет полученные тогда негативные чувства 

(гнев, страх, обиду, стыд) на актуальную ситуацию. 

Восемнадцать схем, описание которых основано на клинических 

наблюдениях, подразделяются на группы в зависимости от тех потребно-

стей, которые не удовлетворялись или излишне удовлетворялись в дет-

стве. Модель Дж. Янга включает пять групп (доменов) схем: нарушение 

связи и отвержение; нарушение автономии; нарушенные границы; направ-

ленность на других; сверхбдительность и запреты. Каждая группа отра-

жает определенную базовую потребность, фрустрация которой приводит 

к формированию РДС в детстве на основе значимого эмоционального 

опыта [6, с. 78]. 

Как упоминается выше, в схема-терапии выделено пять базовых пси-

хологических потребностей развития, каждой из которых может соответ-

ствовать несколько ранних дезадаптивных схем (всего описано 18 схем): 

Нарушение связи и отвержение (неудовлетворенная потребность в 

безопасной привязанности и любви): 

1. Эмоциональная депривированность. 

2. Покинутость/Нестабильность. 

3. Недоверие/Ожидание жестокого обращения. 

4. Социальная отчужденность. 

5. Дефективность/Стыд. 
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Нарушенная автономия (неудовлетворенная потребность в самодо-

статочности и успешности): 

6. Неуспешность. 

7. Зависимость/Беспомощность. 

8. Уязвимость. 

9. Запутанность/Неразвитая идентичность. 

Нарушенные границы (неудовлетворенная потребность в адекватных 

границах с другими людьми): 

10. Привилегированность/Грандиозность. 

11. Недостаточность самоконтроля. 

Направленность на других (неудовлетворенная потребность в само-

уважении и принятии себя): 

12. Покорность. 

13. Самопожертвование. 

14. Поиск одобрения. 

Сверхбдительность и запреты (неудовлетворенная потребность в сво-

бодном выражении потребностей и эмоций): 

15. Подавление эмоций. 

16. Жесткие стандарты. 

17. Негативизм/Пессимизм. 

18. Пунитивность. 

Таким образом, ранние дезадаптивные схемы как пример когнитив-

ных искажений представляют собой психологический конструкт, включа-

ющий в себя представления человека о себе, мире и других людях, устой-

чивый комплекс воспоминаний, эмоций, убеждений и телесных ощуще-

ний, который был сформирован в детстве и развивался в течение жизни 

[7, с. 210]. Ранние дезадаптивные схемы образуются в результате взаимо-

действия индивидных особенностей человека и отрицательных пережива-

ний, возникающих в процессе его общения с ближайшим окружением. 

В настоящее время исследование и изучение социально-психологиче-

ской адаптации и ранних дезадаптивных схем является перспективным 

направлением в клинической психологии, психологии развития и социаль-

ной психологии.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме психологических по-

следствий пандемии коронавируса для психики и функционирования человека. 

В исследовании участвовали 250 респондентов, использовался метод интервью. 

Выделены признаки ситуации пандемии коронавируса как экстремальной ситуа-

ции. Проанализированы мифы массового сознания, касающиеся пандемии. Под-

черкивается необходимость оказания психологической помощи людям в условиях 

экстремальной пандемической ситуации.   

Ключевые слова: экстремальные ситуации; пандемия; коронавирус; инфек-

ции; COVID-19; массовое сознание; психологическая помощь 

Barysheva Elena Ivanovna,  

Candidate of Psychology, Associate Professor, Lugansk State Pedagogical Uni-

versity, Lugansk, Lugansk Public Republic  

PSYCHOLOGICAL LESSONS OF THE PANDEMIC 
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В современном мире возникает множество ситуаций, нарушающих 

ощущение безопасного пространства у человека. Такие ситуации характе-

ризуются внезапным возникновением и непредсказуемым течением, могут 

угрожать жизни и здоровью человека, что приводит к появлению посто-

янно присутствующего состояния тревоги и напряженного ожидания со-

бытий, рассматриваемых им как потенциально опасные. К экстремальным 

ситуациям относятся военные действия, террористические акты, техноген-

ные катастрофы, стихийные бедствия – мы практически постоянно слы-

шим из СМИ о происходящих в мире подобных событиях. Но одно дело, 

когда это происходит где-то далеко, совсем другое – когда ты участник, 

или очевидец, или пострадавший от таких событий. Неожиданным обра-

зом современное человечество столкнулось с такой экстремальной ситуа-

цией как пандемия коронавируса, начавшейся в конце 2019 г. и продолжа-

ющейся до настоящего момента. Ученые называют пандемию коронави-

руса COVID-19 уникальной ситуацией в новейшей истории, так как что-то 

© Барышева Е. И., 2022 
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подобное происходило больше 100 лет назад во время пандемии «ис-

панки», охватившей весь мир [1]. В данный момент множество людей во-

влечены в эту экстремальную ситуацию и, как любая экстремальная ситу-

ация, она вызывает разрушительные психологические последствия.  

Целью статьи является рассмотрение переживания ситуации панде-

мии как экстремальной ситуации, осмысление тех психологических мар-

керов, которые выявила ситуация пандемии в поведении, переживаниях, 

когнициях, стратегиях людей.  

Выборку исследования составили более 250 респондентов, перенес-

ших коронавирусную инфекцию с разной степенью тяжести. В качестве 

метода исследования использовалось структурированное интервью. Ми-

шенями анализа в ходе интервьюирования были: отношение к ситуации 

пандемии; анализ содержания переживаний на разных этапах развития си-

туации; убеждения и суждения касательно заболевания, его распростране-

ния, вакцинации, успешности лечения, течения заболевания; анализ состо-

яний и переживаний на различных стадиях заболевания; степень осозна-

ния последствий, психологических эффектов заболевания.  

Если обратиться к определению экстремальной ситуации, которое 

дает Ю. С. Шойгу, то «под экстремальными подразумевают такие ситуа-

ции, которые выходят за пределы обычного «нормального» человеческого 

опыта» [1, с. 12]. 

Степень экстремальности также определяется силой, продолжитель-

ностью, новизной, непривычностью проявления этих факторов. 

Экстремальность пандемии COVID-19 обусловлена витальной угро-

зой для значительной части людей. Ситуация характеризуется угрозой 

жизни, существенным ухудшением здоровья (не только в процессе бо-

лезни, но и после перенесенного заболевания).  

Опасность для жизни и здоровья, неопределенность ситуации вызы-

вают напряжение, различные эмоционально неуравновешенные состояния, 

повышают тревожность личности. Создается состояние «ожидания зараже-

ния», собственного или близких, что является существенным стресс-факто-

ром. Поскольку COVID-19 характеризуется высокой контагеозностью и вы-

сокой скоростью распространения, у человека создается впечатление, что 

вирусная инфекция окружает его, она везде, даже если ты этого не видишь 

и не чувствуешь. Это дает основания ученым [2] проводить некоторые па-

раллели с радиационной угрозой и определенными реакциями на нее.  

Нельзя сказать, что человечество никогда не встречалось с подобными 

ситуациями. Ю. С. Шойгу [1, с. 13] приводит в качестве примера пандемии 

чумы: 542 г. (Египет, Константинополь, Средиземноморье), середина 

ХIV века (Западная Европа), 1892 г. (Индия, Азоры, Южная Америка). 

Однако современный мир надеялся на могущество медицины, кото-

рая владеет уникальными технологиями и научными разработками. 
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Количество смертельных случаев привело к осознанию, что данная ситуа-

ция плохо поддается контролю, это повышает ее экстремальность. К тому 

же современный человек очень мобилен, расстояния в современном мире 

преодолеваются очень быстро, что, в свою очередь, способствовало росту 

заболеваемости.  

Все эти характерные особенности данной ситуации вызывают чрез-

мерное физическое, эмоциональное, психическое напряжение. Стоит от-

метить и еще один признак экстремальности – дефицит необходимой ин-

формации или явный избыток противоречивой информации. Одной из осо-

бенностей реагирования людей и общественного мнения в начале развития 

пандемии в тех регионах, где заболеваемость еще не приобрела массовый 

характер, были стойкие сомнения в реальности пандемии. В социальных 

сетях мы наблюдали активные споры по поводу «нагнетания массовой ис-

терии» вокруг, как казалось авторам, банальной ситуации, высказывались 

суждения о том, что каждый год от гриппа тоже умирают люди, и эта си-

туация ничем не отличается; троллингу подвергались те, кто говорил о се-

рьезности ситуации. Это происходило, как правило, до того момента, пока 

в данном регионе не возникало критически высокое количество заболев-

ших, после чего эта же аудитория из социальных сетей принималась ругать 

правительство и врачей (первых – за то, что допустили такое, вторых – за 

то, что «плохо лечат»). Как видим, это типичная позиция людей с экстер-

нальным локусом контроля и низким уровнем ответственности. Также 

стоит отметить, что такие социальные настроения говорят и об отсутствии 

доверия к официальным источникам информации.  

Поскольку не всегда присутствовало адекватное понимание ситуа-

ции, но она имела чрезвычайную значимость для значительного количе-

ства людей, появились мифы, возникшие в массовом сознании определен-

ной части людей, призванные, очевидно, восполнить недостающие звенья 

в понимании происходящего, объяснить какие-либо стороны проблемы, 

снять напряжение касательно особо волнующих и сложных сторон ситуа-

ции, упростить восприятие.  

В. М. Пивоев выделяет ряд смысловых единиц, объясняющих содер-

жание категории миф [3; 4, с. 48]. Они отражают философское, искусство-

ведческое и литературное, социально-психологическое и пропагандист-

ско-идеологическое значение. В контексте психологического понимания: 

«миф – относительно устойчивые стереотипы массового обыденного со-

знания, обусловленные недостаточным уровнем информированности и до-

статочно высокой степенью доверчивости; миф – пропагандистские и 

идеологические клише, целенаправленно формирующие общественное со-

знание» [3; цит. по: 5]. Также нам близко определение процесса мифоло-

гизации Т. И. Борко: «мифологизация – результат определенных процес-

сов мышления, результат деятельности сознания в поисках смысла» 
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[6, с. 110]. Опираясь на вышеприведенные определения, хотим отметить, 

что в процессе появления мифов о коронавирусе как раз и присутствовали 

такие пусковые механизмы, как недоверие официальной информации и, 

наоборот, чрезмерная доверчивость и внушаемость отдельных лиц, кото-

рые готовы верить в разного рода «теории заговора»; недостаточная ин-

формированность об особенностях заболевания (здесь необходимо было 

бы понимать, что заболевание еще недостаточно изучено); неготовность 

проявлять терпение и тенденция во всех проблемах обвинять внешние 

силы, а не собственные просчеты и поведение (как правило, к этому 

склонны лица с экстернальным локусом контроля). Присутствует в про-

цессе мифологизации коронавируса информационный и пропагандист-

ский элемент в части движения антипрививочников. 

Перечислим кратко мифы о коронавирусной инфекции, обращая вни-

мание на их психологическую подоплеку. Можно выделить, на наш взгляд, 

группы мифов по направленности их содержания:  

1) мифологизация угрозы, при этом угроза связывается отнюдь не с 

угрозой жизни, а с непонятными инопланетно-фантастическими версиями 

(чувствуется отголосок фильмов с научно-фантастическими сюжетами). 

К этой группе относим:  

– мифы о кодировании / чипировании человека, после чего станет 

возможным управлять его сознанием (ассоциируется со страхами «сойти с 

ума», когда сознание неподконтрольно субъекту);  

– мифы о цифровом происхождении вируса.  

Обе эти группы мифов вызывают недоверие к прививкам, связаны с 

конспирологическими теориями. С точки зрения психологического воз-

действия «затуманивают» сознание сомнительной информацией, человек 

вместо того, чтобы мыслить рационально, погружается в умозрительные 

размышления, уводящие от практического решения проблемы.  

Следующая группа мифов касается прямых указаний о вреде приви-

вок, их последствиях:  

2) мифы о вреде прививок («вакцина портит иммунитет», «у вакцин 

отсроченные негативные последствия», «вакцина может изменить ДНК 

человека», «привитые заразны» – мифы описательного характера; мифы, 

указывающие на конкретные последствия: «прививки влияют на невоз-

можность иметь детей», «прививки вызывают импотенцию», «прививки 

могут вызвать коронавирус»); 

3) мифы о природе самого коронавируса.  

Здесь разные по содержанию мифы функционируют в разных по 

своим характеристиках аудиториях:  

– неверящие в правдоподобность / реальность пандемии – наличие та-

кой категории граждан говорит об укоренившемся недоверии официаль-

ным источникам информации («коронавируса не существует, это 
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запугивание» или «…это для наживы»; «covid-19 – обычная ОРВИ, мы и 

раньше им болели»; «COVID-19 – тот же грипп»; «от гриппа умирает 

больше людей»);  

– люди с эзотерически-мифологическим мышлением (с низким уров-

нем понимания проблемы, но объясняющие свою позицию некоей «про-

светленностью»), с нарушением критичности мышления и восприятия 

действительности. В среде этой категории лиц содержание мифов в какой-

то степени «психологизировано»: «позитивные эмоции не дают вирусу 

развиваться в организме»; «происходит чистка человечества, уйдут недо-

стойные» (эта версия отличается откровенной аморальностью, антигуман-

ностью и цинизмом); «наличие страха влияет на развитие вируса»); 

4) мифы о способах борьбы и профилактики – от более абстрактных 

«способы простые, но их скрывают» (снова теория заговора против 

народа, простых людей, из серии «кремлевская таблетка» от всех болез-

ней) до вполне конкретных рецептов: «чеснок / чесночная вода / имбирь / 

лимон / ароматические масла / керосин и т. д. – лучшие средства от коро-

навируса». Модификации этой версии: «коньяк, или пьющие не болеют 

ковидом, потому что ковид боится спирта»; «курильщики легче переносят 

коронавирус».  

В контексте этой группы мифов появились и новые страхи – страх 

работающего в помещении рециркулятора, очищающего воздух (связан с 

идеями облучения).  

Подводя итоги анализу мифологизации пандемии, можем сказать, что 

важнейшее значение для адекватного восприятия ситуации имеет инфор-

мационно-психологическая работа с населением в условиях протекающих 

экстремальных ситуаций, разъяснительная работа, своевременное инфор-

мирование и достоверность, кредитность источников информации; имеет 

большое значение интеллектуальный уровень самих реципиентов инфор-

мации, уровень критичности мышления и тестирования окружающей дей-

ствительности (и здесь мы понимаем, что всегда будут люди, объясняю-

щие происходящие явления самым причудливым образом, в силу своего 

уровня знаний). 

Следующая проблема, которую выявила пандемия, связана с пребы-

ванием в условиях карантинных мер, изоляция и ее последствия.  

Обнаружились следующие сложности:  

– проблема оставаться в одиночестве – бояться самого себя и своих 

мыслей. На наш взгляд, свидетельствует о низком уровне рефлексии, об 

отсутствии привычки и потребности анализировать свою деятельность, 

корректировать свои цели, действовать в жизни осмысленно и осознанно;  

– проблема оставаться дома долго со своими детьми – произошла 

объективизация проблем воспитания (многие родители увидели, что их 

дети обладают целым рядом негативных качеств, с которыми надо что-то 
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делать, а некоторые родители даже подозревают, что сами, своим стилем 

воспитания допустили подобные проявления); также ситуация показала 

неготовность родителей тратить эмоциональные силы на общение с 

детьми, на выстраивание более конструктивных отношений, на исправле-

ние допущенных ошибок в воспитании;  

– проблема самоорганизации – социальная обусловленность следить за 

собственным внешним видом (выполняя работу дистанционно, люди пере-

ставали следить за своим внешним видом (прическа, макияж), отпала необ-

ходимость переодеваться на работу в деловой костюм и т. д.), что свидетель-

ствует о неспособности собраться в проблемных условиях жизнедеятельно-

сти, планировать деятельность, организовать рабочее пространство;  

– проблема негибкости, немобильности – отсутствие активации дру-

гих источников дохода, неспособность организовать деятельность дистан-

ционно. Ситуация говорит о плохой адаптивности личности, некоторой 

ригидности в деятельности и принятии решений, неготовность нести от-

ветственность за них;  

– необходимые ограничения и отношение к ним (ношение масок, об-

работка рук, проветривание помещений, обработка рабочих поверхностей, 

ограничения перемещений, поездок, ограничение посещения кафе, мест 

досуга и т. д.). Выделилась категория людей, которые не привыкли отка-

зывать себе в удовлетворении потребностей, характеризующиеся гедони-

стической направленностью, чаще всего люди именно с такими характе-

ристиками были возмущены ограничениями.  

Следующий большой пласт психологических последствий связан с 

категорией переболевших и теми чувствами, которые им удалось пере-

жить, или с которыми они продолжают сталкиваться.  

1. Реальная угроза смерти. Болезнь как кризис утраты здоровья.  

Тяжелая болезнь для человека всегда испытание, тем более если это 

реальная витальная угроза.  

2. Пребывание в условиях стационарного лечения и все вытекающие 

проблемы (связанные и с бытовыми моментами, и с переполненностью от-

делений, и отношениями «медицинский персонал – пациент», и стойко-

стью самого пациента в ситуациях испытаний, и отношением к собствен-

ному состоянию «болеющего»).  

Некоторые психологи и врачи, работающие в «красной зоне», отме-

чали ситуации конфликтов, нехарактерных для других ситуаций стацио-

нарного лечения. Ситуация связана с тем, что в отделение поступают но-

вые больные в острой стадии заболевания и они попадают в палаты к ранее 

госпитализированным. Так называемые «выздоравливающие» пациенты 

испытывают страх риска повторного инфицирования, и в ряде медицин-

ских учреждений это вызвало конфликты, возмущения пациентов и их 

родственников. Во многом такая ситуация спровоцирована 
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непродуманной организацией работы органов здравоохранения (В. Салим-

гареева, Я. Кочетков) [7]. 

3. Экстраполяция смерти в человеческом опыте (умершие родствен-

ники, друзья, знакомые, столкновение с ситуациями смерти пациентов-со-

седей по палате во время лечения в больнице; статистика в СМИ).  

Любое столкновение со смертью является травмирующим событием, 

которое может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство. Впе-

чатления от такого опыта остаются продолжительное время, могут вызы-

вать страхи по поводу собственного состояния здоровья и близких людей, 

могут вызывать застревание на негативных переживаниях и страхах, спро-

воцировать депрессию.  

В психологии выздоровления принципиально важное значение имеет 

активная позиция пациента – его готовность бороться, выполнять распоря-

жения врача, ответственно относиться к процессу лечения, адекватно вос-

принимать ситуацию и не впадать в крайности. В равной степени это все 

важно и при лечении коронавирусной инфекции, но особенность последней 

в том, что зачастую человек сталкивается с неподконтрольностью процесса 

выздоровления, все прилагаемые усилия не приводят к улучшению, а состо-

яние может резко ухудшаться. Именно ощущение невозможности повлиять 

на ситуацию и подчеркивает экстремальность ситуации пандемии.  

Важной составляющей последующей реабилитации является необхо-

димость тратить усилия на восстановление состояния здоровья и достиже-

ния приемлемого качества жизни. Практически характерной ментальной 

чертой большинства нашего общества является несколько халатное, пре-

небрежительное отношение к своему здоровью (это проявляется даже в от-

ношении ношения масок во время пандемии, своевременности обращения 

к врачу и др.). Данная же ситуация требует от человека осознанного отно-

шения к своему состоянию, усилий по выстраиванию реабилитационных 

мероприятий. Для многих это может быть связано с необходимостью из-

менения образа жизни, отношения к себе, к миру, сознательных усилий по 

восстановлению функционирования организма – что является достаточно 

сложной задачей.  

Многие из переболевших столкнулись с осложнениями после заболе-

вания в функционировании дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной 

систем, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. 

Это констатируют и многие медицинские исследования, и врачи-практики, 

и сами пациенты. От многих это потребует длительных усилий по восста-

новлению, что лишает человека ощущения себя здоровым довольно про-

должительное время. Также переболевшие ощущают астенизацию на про-

тяжении длительного периода времени, что влияет на продуктивность 

жизнедеятельности, мотивацию, настроение. 
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Экстремальные ситуации приводят к переоценке ценностей, измене-

нию картины мира, трансформации базовых убеждений о добре и зле, 

справедливости мира, подконтрольности происходящих событий, в отно-

шении к себе. Проживание экстремального опыта пандемии породило но-

вые страхи, зачастую и у переболевших, и у неболевших:  

– страхи вирусных заболеваний («а вдруг это не ОРВИ, а коронави-

рус, и дальше самочувствие ухудшится»);  

– страхи повторных заражений / пневмоний. 

Как следствие, у данной категории людей возникло такое явление, 

как навязчивая диагностика – частая повторная сдача анализов на анти-

тела, проведение компьютерной томографии, рентгенографии. Это в ка-

кой-то степени создает у них ощущение контроля ситуации и возможности 

своевременно повлиять на состояние здоровья.  

Увеличилось количество обращений к консультирующим психоло-

гам по поводу панических атак, которые могут быть связаны и с постко-

видным синдромом, но в большей степени обусловлены психическим со-

стоянием клиентов. При этом стоит отметить, что жалобы, ассоциирован-

ные с симптомами панических атак, наблюдались как раз у тех, кто пере-

болел легко, что говорит в пользу психологической причинности состоя-

ния. На наш взгляд, эта проблема заслуживает отдельной публикации.  

Последствия, которые вызывали нарекания клиентов психологических 

консультаций и которые доставляли ощутимые неудобства, это ограничение 

возможностей (люди столкнулись с невозможностью выполнять прежние 

виды деятельности из-за осложнений: одышка, необходимость жестко при-

держиваться диеты, невозможность работать в прежнем ритме и т. д.). 

Также клиенты психологических консультаций обратили внимание на нару-

шение когнитивных функций: замедление скорости мыслительных процес-

сов, ощутимое ухудшение памяти, сложности в функционировании внима-

ния, особенно дискомфортным это является для людей, занимающихся ин-

теллектуальным трудом. Представители медицинской и психологической 

науки отмечают, что ухудшение когнитивных функций, в частности памяти, 

внимания, является типичным явлением, поскольку подобные осложнения 

возникают после любого вируса. Тем более, если заболевание сопряжено с 

кислородным голоданием мозга. Период восстановления когнитивных 

функций является достаточно индивидуальным. Об этом пишут А. Федоро-

вич, С. Ениколопов [8]. Также С. Ениколопов отмечает, что ощутимо стра-

дает эмоциональная сфера личности. «Многие отмечают подавленное 

настроение, тревогу и даже депрессию после болезни. Это, разумеется, за-

висит не только от длительности и обстоятельств болезни, но и от настроя 

человека, от его эмоционального состояния в обычной жизни» [8]. 

Из любой ситуации человек выносит определенный опыт. Ситуация 

пандемии и локдауна подвела нас к освоению новых видов деятельности и 



181 

профессиональных возможностей в интернет-среде. В последнее время это 

было актуальной задачей, а в период режима самоизоляции стало необхо-

димостью. Также это выявило адаптивность и способность ориентиро-

ваться в актуальной ситуации на рынке труда.  

Подытожим проведенный анализ психологических последствий в пе-

реживании экстремального опыта пандемии и сделаем некоторые выводы: 

1. Человеческому сообществу важно понять: существует явление кол-

лективной ответственности. Ношение масок, соблюдение карантинных 

мер, вакцинация нужны и самому субъекту, и окружающих людям – сле-

довательно, каждый в данном случае работает на общий успех.  

2. Новая кризисная экстремальная ситуация снова показала, что ин-

формационная работа в социуме, в СМИ «проиграла» кризисной ситуации 

распространения заболеваемости. Отсутствие проверенной, авторитетной, 

своевременной информации и порождали отсутствие адекватного воспри-

ятия ситуации, появление разного рода мифов и слухов.  

3. Пандемия выявила острую необходимость общества в профессио-

нальной психологической помощи, а именно востребованность специали-

стов экстремальной психологии, психотерапевтов различных направлений 

(эклектический подход). Поскольку пандемия выявила очень разнообраз-

ные проблемы, эклектический подход дает возможность подобрать под 

проблематику каждого клиента именно ему подходящие психокоррекци-

онные и психотерапевтические методы. 

4. Важна направленность психологической помощи: медицинскому 

персоналу, работающему в ковидных отделениях; пострадавшим, перебо-

левшим в разной степени тяжести; другим клиентам, которые не болели, 

но испытывают разного рода психологические проблемы, связанные с си-

туацией угрозы и нарушения чувства безопасности.  

5. Реабилитация после тяжелого заболевания выявила, что в современ-

ном обществе отсутствует понимание того, что здоровье требует осознан-

ных усилий, которые связаны не столько с приемом определенных препара-

тов, сколько с необходимостью ведения определенного осмысленного об-

раза жизни, перестройки мышления и отношения к себе и к миру, что здо-

ровье – это каждодневная работа над собственным качеством жизни.  

6. Критическая ситуация подняла и проблему доверия:  

– доверия информационным источникам, официальным СМИ (как 

мы указывали в п. 2 выводов);  

– доверия медицинскому персоналу (отсутствие такового приводило 

к попыткам лечиться самостоятельно, по советам переболевших, без обра-

щения в больницу, что в итоге усложняло ситуацию) или недостаточное 

количество медицинских работников, свободных мест в больницах, что 

усложняло возможность получения медицинской помощи;  
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– доверия противоэпидемическим мероприятиям официальной поли-

тики в области здравоохранения (например, проблемность проведения 

вакцинации). 

7. Целесообразно было бы более широко использовать возможности 

интернет-пространства для оказания психологической помощи и под-

держки нуждающимся.  

Пандемия COVID-19 стала еще одной страницей в исследовании воз-

действия экстремальных ситуаций на психику человека, и еще раз акцен-

тирует внимание ученых-психологов на актуальности исследования адап-

тивных возможностей психики человека, особенностей проживания трав-

матического опыта в зависимости от личностных детерминант, разработки 

новых методов и приемов психоконсультационной и псхотерапевтической 

работы, психологического просвещения и профилактики. 
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Модернизация системы дошкольного образования влечет за собой су-

щественные и качественные изменения в практике работы воспитателя до-

школьного образования. Работа может оказывать амбивалентное влияние 

на стиль жизни педагога, его физическое и психическое здоровье, поэтому 

одним из определяющих факторов сохранения и укрепления профессио-

нального здоровья является способность человека конструктивно совла-

дать с различными трудностями на пути его профессионального развития. 

Результатом неконструктивного совладания с жизненными и рабочими 

стрессами могут стать фрустрация в достижении жизненно важных целей, 

неудовлетворенность личностным и профессиональным развитием, фор-

мирование профессионального выгорания [1, с. 780].  

Профессию воспитателя дошкольного образования, как правило, вы-

бирают женщины. В современной белорусской реальности наблюдается 

следующая тенденция: согласно данным распределения по полу 
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специалистов, выпущенных из учреждений среднего специального обра-

зования, по профилю образования в 2017 году педагогическая сфера по-

полнилась на 90,2% педагогами-женщинами и только 9,8% педагогами-

мужчинами. Распределение по полу специалистов, выпущенных из учре-

ждений высшего образования, по профилю образования в 2017 году: педа-

гогика – 80,3% – женщины; 19,7% – мужчины [2, с. 92, 95].  

В настоящее время активно изучается совмещение профессиональ-

ных и семейных ролей женщины (П. И. Дынин, Е. П. Ильин, Е. И. Заха-

рова, А. Г. Харчев, Ю. С. Задворнова, Э. Аронсон, Б. Фридан и др.). Иссле-

дования турецкого ученого Prof. Dr. Sibel Kazak-Berument акцентируются 

на ролевом конфликте, возникающем в работающих семьях, указывается 

на возникновение затруднений именно у женщин в этих значимых сферах 

жизни [3, с. 654]. Американские ученые Dr. Herbert, J. Freudenberger, 

G. North основной причиной специфического женского эмоционального 

выгорания указывают необходимость балансирования между множеством 

социальных ролей, что неизбежно приводит к потере энергии, физиче-

скому и эмоциональному истощению [4, с. 24]. Тем не менее, наблюдается 

дефицит исследований совмещения педагогической деятельности и мате-

ринства. Хотя еще в середине прошлого века Н. В. Кузьмина при изучении 

трудностей педагогической деятельности указывала одной из возможных 

причин «наличие большой семьи и маленького ребенка» [5]. 

По мнению Е. А. Панько, воспитатель детского сада реализуют в 

своей деятельности следующие функции:  

– материнскую (охрана и укрепление здоровья детей, создание 

настроения мажорности и жизнерадостности у воспитанников);  

– развивающую (воспитание и обучение); 

– коммуникативную (определение стиля взаимоотношений с воспи-

танниками), диагностическую и коррекционную (опора на закономерно-

сти психического развития ребенка и помощь в коррекции (исправлении, 

улучшении);  

– конструкторско-организационную (планирование различных видов 

деятельности, организация воспитательно-образовательного процесса); 

координирующую (выработка совместных воспитательных воздействий 

по отношению к воспитанникам со стороны детей);  

– функцию самосовершенствования (самообразование и самовоспи-

тание) [6]. 

Материнство как психологический феномен описан в работах Г. Г. Фи-

липповой. В частности, она разделяет функции матери на видотипичные, 

т. е. обеспечивающие биологические, одинаковые для всех потребности ре-

бенка, и конкретно-культурные, то есть роль матери реализуются в воспита-

нии представителей конкретной культурной традиции [7, с. 54]. 
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Таким образом, педагог-женщина учреждения образования сочетает 

ряд функций: дважды выполняет как материнскую функцию (связанную с 

уходом за детьми), так и образовательную (связанную с формированием 

членов общества), как и по отношению к своим собственным детям, так и 

в профессиональной деятельности. 

Сочетание профессиональных и семейных функциональных обязан-

ностей женщин-матерей связано с большим физическим и эмоциональным 

напряжением. Отсюда может вытекать переутомление и нервозность, эмо-

циональное выгорание, которые отрицательно сказываются как на профес-

сиональной деятельности и становлении педагога дошкольного образова-

ния, так и на процессах социализации в семье. У педагога-женщины могут 

возникать личностно-смысловые противоречия между требованиями к вы-

полнению своей гендерной роли и потребностями профессиональном ро-

сте. И. С. Клецина, П. И. Дынин отмечают, что современная женщина, 

совмещая профессиональные и семейно-бытовые роли, предельно пере-

гружена [8]. 

Совмещение материнской и профессиональной ролей педагогом-

женщиной способно оказывать на развитие личности различное влияние:  

– с одной стороны, при определенных условиях успешно выполняе-

мые роли могут инициировать творческую, профессиональную активность 

педагога-женщины, тем самым способствуя самореализации и самосовер-

шенствованию, достижению психологического благополучия; 

– с другой, будучи эмоционально не принятыми, они ограничивают 

свободу выбора пространства, времени становясь преградой для гармо-

ничного развития личности и профессиональной социализации. 

Исследования М. Селигмана показывают, что, когда люди предаются 

гедоническим занятиям (развлечениям, отдыху или веселью), они испыты-

вают много приятных ощущений, более энергичны и у них ниже негатив-

ный аффект. Однако в долгосрочной перспективе те, работает над разви-

тием своих способностей и умений, учится чему-то, намного больше удо-

влетворены своей жизнью [9, с. 13]. Исследования социальных представ-

лений о счастье, проведенные С. А. Избасаровой, показали, что значимые 

другие: семья, друзья, возлюбленные, дети, домашние животные являются 

ядром этих представлений. Периферией представления являются путеше-

ствия, духовное развитие, самореализация, успех в значимой деятельности 

самореализация, успех в значимой деятельности [10, с. 61].  

В представленном в статье исследовании совмещение профессио-

нальной и материнской ролей педагогами-женщинами, работающими в 

учреждениях дошкольного образования, рассматривается как необходи-

мое условие профессиональной и личностной социализации. Достижение 

состояния психологического благополучия (удовлетворенности основ-

ными сферами жизни) выступает показателем успешной личностной и 
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профессиональной социализации педагога-женщины. Профессиональное 

становление и материнство понимаются как важные периоды жизненного 

пути женщины, формирования устойчивых социально-психологических 

качеств ее личности.  

Выборку исследования составили 250 педагогических работников 

(воспитатели учреждений дошкольного образования г. Минска), имеющие 

собственных детей. Удовлетворенность реализацией различных сфер жизни 

изучалась при помощи авторской исследовательской методики «Колесо 

жизни». При разработке указанной методики применен субъективно-оце-

ночный метод, методологической основой выступил гедонистический под-

ход к пониманию психологического благополучия личности (E. Diener, 

E. M. Suh, R. E. Lucas, С. Любомирски и др.). Психологическое благополу-

чие, отражает единство воспринимаемого уровня счастья и удовлетворенно-

сти жизнью, баланса положительных и отрицательных эмоций, осмыслен-

ности жизни, позитивных социальных отношений, мотивационной вовле-

ченности в собственную жизнедеятельность и позитивной самореализации 

личности [9, с. 18]. Психологическое благополучие достигается через соци-

альную адаптацию, успешное приспособление к определенным жизненным 

условиям и обстоятельствам, запросам ближайшего окружения [11, с. 52].  

Применение данной методики позволило выявить уровень удовлетво-

ренности респондентов основными областями жизнедеятельности: здоро-

вье, деньги, семья, материнство, работа, досуг, развитие личности, хобби. 

Были предложены два показателя для каждой из выделенных сфер: жела-

емый и достигнутый уровень на сегодняшний день. Соотношение показа-

телей желаемого и достигнутого уровня позволило проанализировать удо-

влетворенность данной областью жизни, является показателем психологи-

ческого благополучия и позитивной социализации в данной сфере жизне-

деятельности. При этом за показатели успешной профессиональной соци-

ализации в исследовании принимается удовлетворенность участников 

опроса работой. Статическая обработка данных включала описательную 

статистику, расчет достоверности различий значений показателей измере-

ний, проведена с помощью программы Statistika 6.0 (Stat. Soft. Ins.). 

Сравнительный анализ желаемого и реального уровней удовлетво-

ренности показал, что по всем выделенными основным областям жизнеде-

ятельности не достигнут максимальный показатель, что может быть пока-

зателем наличия определенных планов и стремлений улучшения качества 

жизни у респондентов.  

Сфера профессиональной деятельности находится для респондентов 

на 6 месте по значимости (из 8 изученных сфер) и на 7 по удовлетворен-

ности. Значимость профессиональной деятельности как высокую отме-

чают 52,4% респондентов, при этом высокую удовлетворенность данной 

областью жизнедеятельности испытывают лишь 23,6% опрошенных, 
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59,2% считают необходимым внести изменения, 17,2% – не удовлетво-

рены работой. Наиболее значимыми сферами жизни для респондентов яв-

ляются семья (96%) и материнство (97,6%), высокую степень удовлетво-

ренности в данных областях отмечают 73,6% и 86,4% опрошенных соот-

ветственно, что свидетельствует о том, что педагоги-женщины чувствуют 

себя в данных областях жизни наиболее уверенно и могут их контролиро-

вать. Также данные отражают иерархию традиционных ценностей бело-

русского народа, где семья является приоритетом. При этом сфера семьи 

выступает и наиболее стабильной по значимости для респондентов, что 

соответствует ценностным установкам нашего общества. 

Недостаточная удовлетворенность в профессиональной деятельно-

сти, что выступает ресурсом психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной социализации и выработки индивидуального стиля де-

ятельности. Полученные данные представляют практическую значимость 

для разработки программ профессиональной подготовки, сопровождения 

профессиональной социализации, планировании курсов повышения ква-

лификации педагогов в сфере дошкольного образования. 

Направлениями психолого-педагогического сопровождения профес-

сиональной деятельности может стать поиск ресурсов повышения удовле-

творенности профессиональной деятельностью через координацию её ре-

ализации с другими важными для педагогов дошкольного образования со-

циальными сферами и ролями – семьи и самореализации.  
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И ИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯМИ С РАЗНЫМИ 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения взаимосвязи между 

удовлетворенностью взаимоотношениями и показателями конфликтоустойчиво-

сти у педагогов разных стажевых групп. В исследовании участвовали 62 педагога 

(женщины) школ города Комсомольска-на-Амуре, в возрасте от 23 до 68 лет. В за-

висимости от стажа работы выборка была разделена на три группы: 1) педагоги со 

стажем до 15 лет (22 человека, средний возраст 32,6 года); 2) со стажем от 16 до 

30 лет (22 человека, средний возраст 47 лет); 3) со стажем более 30 лет (18 человек, 

средний возраст 59,3 года). Результаты исследования показывают, что в разных 

группах удовлетворенность взаимоотношениями достигается за счет разных уста-

новок педагогов в конфликтных ситуациях. У педагогов с наименьшим стажем ра-

боты уровень конфликтности сильно связан с удовлетворенностью взаимоотноше-

ниями с учащимися. У педагогов со средним стажем работы конфликтность опре-

деляет удовлетворенность взаимоотношениями с родителями, коллегами и руко-

водством. Удовлетворенность отношениями у педагогов со стажем более 30 лет в 

меньшей степени связана с их конфликтоустойчивостью. Самым значимым пока-

зателем конфликтоустойчивости, определяющим удовлетворенность отношени-

ями для педагогов, является адекватная самооценка, так как этот параметр влияет 

на удовлетворенность, независимо от их стажа работы.  
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Abstract. The article presents the results of studying the interconnection between 

relationship satisfaction and indicators of conflict tolerance among teachers with different 

work experience. The study involved 62 female teachers of schools in the city of Kom-

somolsk-on-Amur, aged 23 to 68 years. Depending on the work experience, the sample 

was divided into three groups: 1) teachers with experience up to 15 years (22 people, 

average age 32,6 years); 2) with experience from 16 to 30 years (22 people, average age 

47 years); 3) with experience of more than 30 years (18 people, average age 59,3 years). 

The study results show that, satisfaction with relationships in different groups is achieved 

due to different attitudes of teachers in conflict situations. The level of conflict among 

teachers with the least work experience is strongly connected with relationship satisfac-

tion with students. For teachers with average work experience, conflictness determines 

relationship satisfaction with parents, colleagues and school administration. Relationship 

satisfaction among the most experienced teachers is less related to their conflict tolerance. 

The most significant indicator of conflict tolerance, which determines the satisfaction 

with relationships for teachers, is an adequate self-assessment, since this parameter af-

fects satisfaction, regardless of their work experience. 

Keywords: subjective well-being; satisfaction; interpersonal relationships; conflict; 

conflict resistance; teachers; work experience; conflict situations; pedagogical conflictology 

В современной ситуации продолжающейся пандемии коронавируса 

увеличилась напряженность в образовательных учреждениях, связанная с 

новыми условиями обучения (использование дистанционных технологий 

повышает информационную емкость профессиональной деятельности и 

увеличивает дефицит времени). Это привело к обострению противоречий, 

которые активизируют различного рода конфликты (между родителями и 

детьми, педагогами и родителями, учащимися и педагогами, педагогами и 

администрацией образовательных учреждений). Наличие данных кон-

фликтов приводит к ухудшению психологической атмосферы в образова-

тельных учреждениях, снижая уровень субъективного благополучия всех 

участников образовательного процесса.  

Особую актуальность приобретает проблема субъективной удовлетво-

ренности учителя своей профессиональной деятельностью, так как это вли-

яет на индивидуальный стиль деятельности и общение педагога с учени-

ками, родителями и коллегами. Специфика индивидуального стиля деятель-

ности и общения педагога непосредственно влияет на эмоциональное состо-

яния учеников в классе, их желание учиться и слушать, а это, в свою оче-

редь, положительно влияет на качество образования воспитанников [1; 2; 3]. 

В последнее время исследования особое внимание уделяют способно-

сти профессионала успешно выполнять свои трудовые функции в конфлик-

тогенной среде. Данную способность называют «конфликтная компетент-

ность» (Л. А. Петровская) [4] или «конфликтологическая компетентность» 

(Н. И. Леонов, В. Г. Зазыкин, А. С. Карпенко) [5; 6]. В настоящее время нет 

единого подхода к выделению структурных компонентов конфликтной ком-

петентности и ее составляющих. В качестве компонентов данной компетен-

ции называют такие качества как гибкий индивидуальный стиль 
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управления, особый когнитивный стиль, творческое мышление, открытость, 

установка на сотрудничество, культура саморегуляции и в целом кон-

фликтоустойчивость [7]. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов конфликтоустойчивость определяют 

как способность к организации наиболее приемлемой поведенческой траек-

тории в конфликтных ситуациях [8]. Н. Г. Маркова называет конфликто-

устойчивость важным качеством личности, которое способствует урегули-

рованию противоречий на конструктивной основе [9]. По мнению Б. И. Ха-

сана, конфликтоустойчивость – это способность разбираться в сути проти-

воречий и использовать механизмы, способствующие выходу из конфликта 

[10]. В. В. Волчек считает, что конфликтоустойчивость обеспечивает актив-

ную конструктивную стратегию разрешения противоречий за счет поиска 

вариантов взаимоприемлемого способа его разрешения [11]. М. М. Кашапов 

указывает, что конфликтоустойчивость педагога обеспечивает успешность 

профессиональной деятельности, а ее отсутствие может привести к дезорга-

низации [12]. Поэтому мы предположили, что конфликтоустойчивость пе-

дагога, снижая уровень напряженности во взаимоотношениях с разными 

участниками образовательного процесса, будет определять и степень удо-

влетворенность профессиональными отношениями учителя.   

В своем исследовании мы изучали взаимосвязь степени удовлетво-

ренности отношениями с учениками, педагогами, родителями и админи-

страцией с конфликтоустойчивостью педагогов с разным стажем работы. 

В исследовании участвовали 62 педагога школ города Комсомольска-

на-Амуре в возрасте от 23 до 68 лет (все женщины). В зависимости от 

стажа работы выборка была разделена на три группы: 1) педагоги со ста-

жем до 15 лет (22 человека, средний возраст 32,6 года); 2) со стажем от 16 

до 30 лет (22 человека, средний возраст 47 лет); 3) со стажем более 30 лет 

(18 человек, средний возраст 59,3 года). 

Для изучения удовлетворенности отношениями испытуемым предла-

галось на графической шкале от 0 до 10 отметить ее степень с разными 

субъектами: учащимися, их родителями, коллегами по работе и руковод-

ством. Изучение конфликтоустойчивости осуществлялось с помощью ме-

тодики «Определение уровня конфликтоустойчивости» [13], в которой ис-

пытуемым предлагалось оценить десять полярных суждений, отражающих 

разные ориентации испытуемых в ситуации конфликта: на компромисс и 

стремление избегать конфликта либо на его эскалацию. Методика предпо-

лагает также вычисление интегрального показателя конфликтоустойчиво-

сти личности.  

Распределение респондентов по уровню конфликтоустойчивости 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Соотношение педагогов с разным стажем работы,  

демонстрирующих разный уровень конфликтоустойчивости, % 

Стаж работы 
Уровень конфликтоустойчивости 

низкий средний высокий 

до 15 лет 4,5 54,5 40,9 

16-30 лет 13,6 59,1 27,3 

больше 30 лет 27,8 33,3 38,9 

Анализ полученных данных продемонстрировал, что самый высокий 

показатель конфликтоустойчивости демонстрирует группа педагогов со 

стажем работы до 15 лет. Большая часть (95,4%) данной группы имеет 

средний (54,5%) и высокий (40,9%) уровень конфликтоустойчивости, и 

только 4,5% – низкий.  

У педагогов со стажем 16–30 лет самая многочисленная группа со 

средним уровнем (59,1%) конфликтоустойчивости и самая низкая по всей 

выборке доля педагогов (27,3%) с высоким уровнем. 

Педагоги, проработавшие более 30 лет, имеют самый высокий процент 

респондентов (27,8%), продемонстрировавших низкий уровень конфликто-

устойчивости. Но при этом данная группа имеет достаточно большое число 

педагогов, имеющих высокий показатель конфликтоустойчивости (38,9%). 

Полученные нами результаты можно интерпретировать исходя из ос-

новных стадий профессионального становления личности. Стадия профес-

сионализации – это адаптации в профессии, профессиональное самоопре-

деление и приобретение профессионального опыта [14; 15]. На этой стадии 

педагоги активно развивают свойства и качества личности, необходимые 

для квалифицированного выполнения профессиональной деятельности. 

Как правило, на этом уровне профессиональное становление осуществля-

ется под воздействием внешних условий и объективных требований, а кон-

фликтная компетентность, является одним из необходимых личностных 

качеств. Поэтому и самые высокие показатели конфликтоустойчивости мы 

обнаружили в первой группе респондентов.  

На следующем этапе у учителя появляется педагогический опыт и 

способность анализировать свою деятельность, что способствует станов-

лению индивидуального стиля деятельности и общения. На этой стадии 

развитие в большей степени связано с субъективными условиями, проис-

ходит отработка и интеграция самых эффективных способов общения и 

деятельности. Возможно, это объясняет разброс показателей по уровню 

конфликтоустойчивости у педагогов со стажем 16–30 лет. 

Следующим этапом профессионального развития считается стадия 

мастерства, которая связана с качественным и творческим выполнением 
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профессиональной деятельности. Этот этап развития в первую очередь 

связан с центральным качеством, определяющим личность педагога – гу-

манистической позицией (Л. Ц. Кагермазова, Е. Е. Кравцова, Т. В. Кудряв-

цев, В. И. Слободчиков, П. Г. Щедровицкий и др.), благодаря которой про-

исходит становление педагога как саморазвивающейся личности. Это объ-

ясняет большую долю педагогов со стажем более 30 лет, имеющих высо-

кий уровень конфликтоустойчивости.  

Необходимо также помнить, что в педагогической профессии высок 

риск психологического или эмоционального выгорания и профессиональ-

ных деформаций. Синдром эмоционального выгорания и профессиональ-

ные деформации ведут к редукции профессиональных достижений и воз-

никновению чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, 

к снижению эмоционального фона, равнодушию и перенасыщению [16; 

17]. Поэтому у педагогов со стажем более 15 лет увеличивается и число 

тех, кто имеет низкий уровень конфликтоустойчивости. 

Для установления взаимосвязей между удовлетворенностью отноше-

ниями и показателями конфликтоустойчивости (отдельными суждениями 

испытуемых и обобщенным показателем) использовался ρ-критерий Спир-

мена, который рассчитывался отдельно для каждой из выделенных нами 

групп. Вычисления осуществлялись с помощью программы STATISTICA 10. 

В группе педагогов со стажем до 15 лет большая часть значимых вза-

имосвязей обнаружена между показателями конфликтоустойчивости и 

удовлетворенностью отношениями с учащимися (табл. 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь удовлетворенности отношениями и показателей  

конфликтоустойчивости у педагогов со стажем до 15 лет 

Показатели  

конфликтоустойчивости 

Удовлетворенность взаимоотношениями с: 

родите-

лями 

колле-

гами 

руковод-

ством 
учащимися 

Уклоняюсь от спора -0,050 0,391 0,031 -0,476* 

Отношусь к конкуренту без 

предвзятости 
0,018 0,186 0,123 -0,323 

Имею адекватную само-

оценку 
0,353 -0,157 -0,015 0,678** 

Прислушиваюсь к мнению 

других 
-0,398 0,310 0,122 -0,114 

Не поддаюсь провокации, не 

завожусь 
0,154 0,384 0,081 -0,354 

Уступаю в споре, иду на ком-

промисс 
-0,146 0,321 0,061 -0,476* 

Если взрываюсь, то потом 

ощущаю чувство вины 
-0,151 0,242 0,247 0,136 
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Выдерживаю корректный тон 

в споре, тактичность 
0,050 -0,065 -0,239 0,071 

Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои эмоции 
-0,210 0,507* 0,306 -0,266 

Считаю, что спор – крайняя 

форма разрешения конфликта 
-0,026 0,332 -0,035 -0,572** 

Конфликтоустойчивость -0,131 0,491* 0,168 -0,376 

* p≤0,05; ** p≤0,01 

Чем больше педагоги удовлетворены отношениями с учащимися, тем в 

большей степени они склонны не уклоняться от спора (ρ=-0,476); не уступать 

в споре (ρ=-0,476); считать, что спор необходим для разрешения конфликта 

(ρ=-0,572). При этом они считают, что имеют адекватную самооценку 

(ρ=0,678). Таким образом, активное реагирование в споре и рассмотрение его 

как допустимой формы разрешения конфликта является в данной группе ос-

новным условием удовлетворенности отношениями педагогов с учащимися. 

Педагоги, удовлетворенные своими отношениями с детьми, не боятся кон-

фликта и считают его конструктивным способом решения противоречий.  

Удовлетворенность отношениями с коллегами у педагогов с мень-

шим стажем оказалась связана с установками на сдерживание эмоциональ-

ных проявлений во время спора (ρ=0,507) и общей конфликтоустойчиво-

стью (ρ=0,491). Таким образом, низкая конфликтоустойчивость у педаго-

гов со стажем работы до 15 лет сопряжена с неудовлетворенностью отно-

шениями с коллегами. 

У педагогов со стажем работы от 16 до 30 лет обнаруживается другая 

картина (табл. 3). 

Таблица 3 

Взаимосвязь удовлетворенности отношениями и показателей  

конфликтоустойчивости у педагогов со стажем от 16 до 30 лет 

Показатели  

конфликтоустойчивости 

Удовлетворенность отношениями с: 

родите-

лями 

колле-

гами  

руковод-

ством 

учащи-

мися 

Уклоняюсь от спора 0,067 0,190 0,054 0,186 

Отношусь к конкуренту без 

предвзятости 
0,375 0,588** 0,407 0,314 

Имею адекватную само-

оценку 
0,486* 0,299 0,230 0,386 

Прислушиваюсь к мнению 

других 
0,410 0,353 0,491* 0,188 

Не поддаюсь провокации, не 

завожусь 
0,201 0,080 0,164 0,125 

Уступаю в споре, иду на ком-

промисс 
0,373 0,145 -0,028 0,177 
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Если взрываюсь, то потом 

ощущаю чувство вины 
0,077 0,539** 0,290 0,348 

Выдерживаю корректный тон 

в споре, тактичность 
0,250 0,348 0,423* 0,295 

Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои эмоции 
0,323 0,132 0,279 -0,029 

Считаю, что спор – крайняя 

форма разрешения конфликта 
0,156 -0,079 0,041 -0,021 

Конфликтоустойчивость 0,429* 0,373 0,338 0,263 

* p≤0,05; ** p≤0,01 

В этой группе удовлетворенность отношениями с учащимися не свя-

зана ни с одним проявлением конфликтоустойчивости, в то время как зна-

чимыми становятся отношения с родителями, педагогами и руководством. 

Показатели удовлетворенности отношениями с родителями значимо 

коррелируют с общим показателем конфликтоустойчивости (ρ=0,429) и 

адекватностью самооценки (ρ=0,486). Конфликтоустойчивость и адекват-

ность самооценки становятся предикторами удовлетворенности отношени-

ями с родителями у педагогов со стажем работы от 16 до 30 лет. Педагоги 

этой группы, удовлетворенные отношениями с коллегами, склонны отно-

ситься к конкурентам в конфликте без предвзятости (ρ=0,588) и испытывать 

чувство вины в случае, когда не сдерживают эмоциональные проявления в 

конфликтной ситуации (ρ=0,539). Удовлетворенность отношениями с руко-

водством также более характерна для более конфликтоустойчивых педаго-

гов. В частности, такие педагоги чаще прислушиваются к мнению других 

(ρ=0,491) и выдерживают корректный тон в споре (ρ=0,423).  

Таким образом, конфликтоустойчивость у педагогов со стажем от 16 

до 30 лет связана с удовлетворенностью рабочими отношениями с раз-

ными субъектами, за исключением учащихся. 

В выборке педагогов со стажем работы более 30 лет обнаружено 

наименьшее число связей удовлетворенности отношениями и показателей 

конфликтоустойчивости (табл. 4). 

Таблица 4 

Взаимосвязь удовлетворенности отношениями и показателей  

конфликтоустойчивости у педагогов со стажем более 30 лет 

Показатели  

конфликтоустойчивости 

Удовлетворенность отношениями с: 

родите-

лями 

колле-

гами  

руковод-

ством 

учащи-

мися 

Уклоняюсь от спора -0,157 0,181 0,165 0,281 

Отношусь к конкуренту без 

предвзятости 
-0,190 -0,043 -0,189 0,182 

Имею адекватную само-

оценку 
-0,208 0,013 0,003 0,727** 
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Прислушиваюсь к мнению 

других 
0,165 -0,318 -0,094 0,185 

Не поддаюсь провокации, не 

завожусь 
0,204 0,008 -0,478* -0,051 

Уступаю в споре, иду на ком-

промисс 
0,119 -0,269 -0,309 0,195 

Если взрываюсь, то потом 

ощущаю чувство вины 
-0,050 0,149 -0,297 0,244 

Выдерживаю корректный тон 

в споре, тактичность 
0,006 -0,020 0,035 0,282 

Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои эмоции 
0,097 -0,078 -0,032 0,298 

Считаю, что спор – крайняя 

форма разрешения конфликта 
0,554* -0,282 -0,192 0,185 

Конфликтоустойчивость 0,175 -0,103 -0,241 0,429 

* p≤0,05; ** p≤0,01 

Удовлетворенность отношениями с учащимися у педагогов этой 

группы оказалась связана только с адекватностью их самооценки 

(ρ=0,727). Удовлетворенность отношениями с родителями связана с уста-

новкой на спор как крайнюю меру в конфликтной ситуации (ρ=0,554), а 

удовлетворенность отношениями с руководством коррелирует с тем, 

насколько легко педагог поддается на провокации и вступает в открытую 

конфронтацию (ρ=-0,478). Таким образом, удовлетворенность в отноше-

ниях с учащимися достигается педагогами с большим стажем работы за 

счет поддержания адекватности своей самооценки; с родителями – за счет 

прибегания к спору лишь в крайних случаях; а с руководством – за счет 

быстрого аффективного реагирования в конфликтной ситуации. 

Таким образом, у педагогов с разным стажем работы удовлетворен-

ность отношениями обеспечивается разными установками поведения в 

конфликтных ситуациях. Для педагогов с меньшим стажем удовлетворен-

ность профессиональными отношениями связана с активной формой ре-

шения конфликта. У педагогов со средним стажем работы удовлетворен-

ность отношениями с родителями, коллегами и администрацией определя-

ется установкой на сотрудничество и культурой саморегуляции. А удовле-

творенность отношениями у педагогов с большим стажем связана, прежде 

всего, с демонстрацией открытых эмоциональных реакций в конфликте. 

Необходимо также отметить, что адекватность самооценки педагога – это 

единственный фактор, который влияет на удовлетворенность педагогов 

своими взаимоотношениями, независимо от их стажа работы.  

Полученные нами результаты говорят о необходимости обучения пе-

дагогов способам активного и конструктивного поведения в конфликтах с 

использованием стратегии сотрудничества, а также способам регуляции 
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своего эмоционального состояния, что положительно повлияет на их удо-

влетворенность профессиональными взаимоотношениями. 
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КРАТКАЯ ВЕРСИЯ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ  
ГАРМОНИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ (СГЛ) 

Аннотация. Ранее была разработана и стандартизирована большая методика 

изучения интегральной гармоничности личности ИГЛ-3, включающая 109 пунктов. 

Она показала тесную положительную связь с общим показателем психологического 

благополучия теста К. Рифф (р≤0,0000). Иногда необходимо провести быструю 

оценку выраженности гармоничности личности у респондентов. Для этой цели мною 

была сконструирована краткая версия теста ИГЛ – методика «Самооценка гармонич-

ности личности» (СГЛ), содержащая 20 пунктов и легкую обработку ответов. С по-

мощью корреляционного анализа доказана конвергентная и конструктная валид-

ность методики – высокие прямые связи ее общего показателя с близкой по теорети-

ческому конструкту Интегральной гармоничностью по тесту ИГЛ-3, с общими пока-

зателями тестов: Субъектности М. Исакова, Жизнестойкости С. Мадди / Д. А. Леон-

тьева, Самооценки личности О. И. Моткова; с Реализацией Д- и Б-потребностей по 

тесту ММТ-32 Д. В. Каширского и О. И. Моткова, с оценкой выраженности Положи-

тельных эмоций по тесту К. Изарда, со значимостью и реализацией Внутренних цен-

ностей по методике «Ценностные ориентации» О. И. Моткова и Т. А. Огневой, и др. 

Также исследования показали высокую внутреннюю согласованность методики (од-

номоментную надежность) – высокие положительные корреляции всех ее четырех 

шкал с общим показателем СГЛ. Общий коэффициент надежности Cronbach’s 

alpha = 0,848. Методика может использоваться в научных исследованиях и в опреде-

лении эффективности практик гармонизации личности.  

Ключевые слова: гармоничность личности; самооценка личности; валид-

ность; надежность методики; психологические исследования  
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A BRIEF VERSION OF THE TECHNIQUE OF STUDYING  

THE HARMONY OF THE PERSONALITY (SHP) 

Abstract. Previously, a large test for studying the integral harmony of the personality 

of IGL-3, including 109 points, was developed and standardized. It showed a close posi-

tive relationship with the overall indicator of psychological well-being (p≤0,0000). 

Sometimes it is necessary to conduct a quick assessment of the expression of the harmony 

of personality in respondents. For this purpose, I have designed a short version of the 

IGL-3 test – the “Self-assessment of the harmony of personality” (SHP) technique, con-

taining 20 points and easy processing of answers. With the help of correlation analysis, 

the convergent validity of the method is proved – high direct links of its general indicator 

with the Integral harmony of the IGL-3 test, similar in theoretical construct, with the 

general indicators of the tests: Subjectivity of M. Isakov, Hardiness of S. Maddi / 
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D. A. Leontiev, Self-esteem of O. I. Motkov; with the realization of D- and B-needs ac-

cording to the MMT-32 test of D. V. Kashirsky and O. I. Motkov, with the assessment of 

the expression  of Positive emotions according to the test of K. Izard, with the significance 

and realization of Internal values according to the method of “Value orientations” 

O. I. Motkov and T. A. Ogneva, etc. Also, studies have shown a high internal consistency 

of the method (simultaneous reliability) – high positive correlations of all its four private 

scales with the general indicator of SHP. The general reliability coefficient of Cronbach’s 

alpha = 0,848. The technique can be used in scientific research and in determining the 

effectiveness of personal harmonization practices. 

Keywords: harmony of personality; self-esteem of the individual; validity; method 

reliability; psychological research 

Теоретические представления, лежащие в основе изучения гар-

моничности личности. 

Личность. Лучшее определение сущности личности дал, на мой 

взгляд, В. М. Бехтерев: «…Личность …психический индивид, представля-

ющийся самодеятельным существом по отношению к окружающим внеш-

ним условиям. Кроме объединяющего начала под личностью следует по-

нимать и направляющее начало, которое руководит мыслями, действиями 

и поступками человека» [4, с. 15-16]. Личность (Л) – управляющий, руко-

водящий центр психики, организующий и регулирующий поведение, обес-

печивающий благополучие живого организма, осуществление его актуаль-

ных физиологических и психологических потребностей. Очевидно, что Л 

значимо относится не только к людям и обществу, но и к природе, к своему 

телу, к особенностям своей психики, к самой себе. Т. е. Л – это и совокуп-

ность отношений к себе и ко всему миру, и в этом смысле она космична.  

Сведение Л только к отношениям с людьми (советская психология и 

др.) – это крайне односторонний и, по сути, неверный взгляд на ее сущ-

ность. Л – это не вся психика, а только ее мотивационно-эмоциональная 

сфера, работающая со значимыми для индивидуума психическими образо-

ваниями. Вероятно, Л включает особый блок природного Я (сеть Я, прони-

зывающая все уровни Л). Природные, оперативно работающие, меха-

низмы являются интегрирующими и организующими центрами на каждом 

уровне Л – Первичное Я, Вторичное Я и Оперативное Я. 

Личность имеет базовую, генетически заданную основу, и прижиз-

ненно строящиеся ею на этой основе относительно устойчивые и ситуатив-

ные образования. Л – биосоциосубъектная сущность, так как ее характери-

стики одновременно определяются биологическими, социокультурными 

факторами и собственной субъектной активностью. Учитывая данные пси-

хогенетики, можно твердо считать, что Л и рождаются, и становятся [5; 

8; 36]. Для построения поведения по осуществлению актуальных стремле-

ний она взаимодействует с Исполнительной психикой, своим опытом (пред-

ставлениями, схемами действий), с телом и с окружающим миром. Л ис-

пользует все психические процессы (познавательные, психомоторные, 
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осознавание и т. п.) и различные органы тела, а также релевантные актуаль-

ной цели предметы среды. Л имеет также и двойственную сущность – мно-

гие ее стремления имеют противоположный полюс. Например, стремлению 

жить противостоит дремлющее стремление к саморазрушению, к смерти, 

которое может усилиться в трудный период жизни. Эволюционная психо-

логия личности показывает, что Л есть и у животных. 

К управляющим функциям Л относятся: побуждение организма к 

активности; определение общего и ситуативного направления поведения; 

программирование поведения – оперативное или на большой период вре-

мени создание плана действий с учетом подходящих ориентиров и своих 

возможностей; регуляция поведения – поддержание процесса его выполне-

ния в избранном направлении (контроль сохранения целенаправленного 

поведения, своего состояния), анализ и оценка приближения к конечному 

желаемому результату – степени ситуативной эффективности поведения, 

внесение по необходимости коррекции в  план и схему действий – введение 

новых ориентиров взамен старых, новых способов действия, новой порции 

усилий для продолжения деятельности.  

Гармония – соразмерность частей целого предмета, оптимальное его 

соотношение с внешним миром и оптимальное его функционирование и 

развитие. Синонимы: стройный порядок, внутренняя и внешняя согласо-

ванность, единство в многообразии (Тайцзи – органичное объединение 

противоположностей Инь-Ян, целостность), внутреннее равновесие, опти-

мальная интегрированность характеристик предмета и т. п. Древние греки, 

даосы, чань-буддисты, Лейбниц и др. считали, что существует космиче-

ская тенденция к мировой гармонии, к сохранению определенной органи-

зации, Порядка во Вселенной в противоположность Хаосу. Исследования 

показывают, что гармоничной следует считать не максимальную выражен-

ность  каких-то физиологических и психологических функций и признаков 

живого существа, а некоторый оптимальный уровень  их проявления, оп-

тимальный уровень порядка, который несколько ниже максимального его 

уровня [1; 3; 6; 11; 20; 23; 27]. Можно выделить три типа оптимальности 

(гармоничности) соотношений в Природе: симметричный, с соотноше-

нием выраженности свойств предмета примерно 1 : 1; два асимметричных 

соотношения – пропорция золотого сечения 1 : 1,618, и ценностная про-

порция положительных и отрицательных стремлений, а также некоторых 

других  характеристик личности,  с более яркой асимметрией качеств:  1 : 

(2 ÷ 7). В зависимости от рассматриваемых качеств будет более приемле-

мым один из этих типов гармоничной пропорции, один тип оптимальности 

соотношения изучаемых качеств.  

Гармоничная личность – человек с оптимальной организацией своей 

Л, с преимущественно положительными отношениями с людьми, приро-

дой и самим собой, с оптимальной самореализацией, с оптимальным 



201 

функционированием и развитием. В поведении преобладает чувство меры 

и внутреннего равновесия, чувство интересности жизни и ее разнообразия. 

Такой человек имеет адекватную позитивную самооценку, достаточно гар-

моничный образ жизни, развитую субъектность, преимущественно пози-

тивный эмоциональный тон. Он проявляет искреннюю приветливость и 

дружелюбие по отношению к другим. У него развиты как ценности дефи-

цита, так и бытийные, духовные ценности и потребности, достаточно вы-

ражены и внешние, и внутренние ценностные ориентации. Гармоничность 

личности может быть как ситуативным ее проявлением, так и важной 

устойчивой чертой, хотя состояние и переживание внутренней гармонии 

очень динамично. В нескольких исследованиях было показано, что суще-

ствуют и наследственные предпосылки к большей или меньшей гармонич-

ности личности. Она прямо связана с некоторыми свойствами темпера-

мента и характера. В гармоничной Л могут совмещаться все три типа оп-

тимальности соотношений ее характеристик. Оптимальность выраженно-

сти какого-либо параметра Л является функцией как преимущественно 

наследственных черт темперамента и характера, так и результатом целе-

направленной работы человека над собой по гармонизации различных ас-

пектов своей личности и жизни в целом. 

Предъявляемый испытуемым в методике СГЛ список качеств гар-

моничной личности включает 20 характеристик. Он составлен на основе  

авторских исследований и анализа подходов к гармоничности личности и 

жизни известных психологов и биологов [2; 6; 9; 11; 13; 15; 20; 22; 24; 25; 

27; 29; 31; 33; 34]. По содержательным критериям выделены четыре шкалы 

гармоничных проявлений Л: Оптимальное функционирование; Умерен-

ность желаний и выраженности черт характера; Удовлетворенность со-

бой, отношениями и жизнью в целом; Мудрость и духовность. В каждую 

шкалу входят по 5 пунктов. Это облегчает расчеты и соотнесение данных 

по шкалам между собой. Общий показатель гармоничности личности 

СГЛ учитывает ответы по всем 20 пунктам методики.  

Предъявление методики рекомендуется респондентам старше 14 лет.  

Экспресс-методика «Самооценка гармоничности личности» СГЛ. 

Инструкция: Вам предлагается оценить выраженность у себя некото-

рых важных признаков личности - в какой мере эти качества присутствуют 

в Вашей личности? Ориентируйтесь на 5-балльную Шкалу возможных от-

ветов, выбираете соответствующий Вам ответ о выраженности каждого 

качества в предложенном списке и записываете эту оценку цифрой напро-

тив номера пункта. Не пропускайте ни одного признака! 

Перед началом работы вверху листа ответов укажите Ваши ФИО (или 

псевдоним), возраст, пол, место учебы/работы, семейное положение, обра-

зование, дату ответов. 
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Бланк методики для проведения исследований расположен в конце 

статьи. 

1.1. ШКАЛА ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТОВ 

1  2  3  4  5 

В очень малой В малой В средней В большой В очень большой 

степени  степени   степени  степени 

1. СПИСОК КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

1. Преобладают положительные эмоции и спокойное настроение. 

2. Хорошее физическое самочувствие в целом. 

3. В целом положительное представление о себе, хотя вижу и свои 

минусы. 

4. Здоровый и разнообразный образ жизни. 

5. Преимущественная опора на себя в жизни, а не на внешние обсто-

ятельства. 

6. Гибкость в управлении своими эмоциями и действиями. 

7. Чувство меры в своих желаниях, притязаниях и действиях. 

8. Принятие двойственности Мира, наличия в нем и приятных, и 

угрожающих для жизни сторон. 

9. Стремление к достаточно высоким, но не к максимальным  дости-

жениям. 

10. Реалистичность представлений и желаний. 

11. Умеренная выраженность большинства черт темперамента и ха-

рактера. 

12. Удовлетворенность жизнью в целом. 

13. Удовлетворенность отношениями в семье. 

14. Удовлетворенность отношениями с друзьями. 

15. Удовлетворенность отношениями на работе (в учебной группе). 

16. Открытость познанию нового, творческая деятельность. 

17. Доброжелательность к людям. 

18. Чувство красоты природы. 

19. Ориентация на общечеловеческие ценности поиска истины, 

добра, красоты и гармоничной жизни. 

20. Умение экономно расходовать свою жизненную энергию. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Подсчитываются средние по общему показателю СГЛ и по каждой из 

четырех частных шкал личностной гармонии. Общий показатель СГЛ – 

средняя выраженность всех 20 качеств гармоничной личности. 

КЛЮЧ к экспресс-методике СГЛ 

Частные и общий факторы гармоничности личности 

1 – ОПТИМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (ОФ) – № 1, 2, 4, 

5, 6 (5 пунктов). 
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Преобладание положительных и спокойных эмоций, хорошего физи-

ческого самочувствия; здоровый образ жизни; преимущественная опора на 

себя; гибкое управление своими эмоциями и действиями.  

2 – УМЕРЕННОСТЬ ЖЕЛАНИЙ И ЧЕРТ ХАРАКТЕРА (Ум) – 

№ 7, 9, 10, 11, 20 (5 пунктов). 

3 – УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОБОЙ, ОТНОШЕНИЯМИ С 

ЛЮДЬМИ И ЖИЗНЬЮ В ЦЕЛОМ (Уд) – № 3, 12, 13, 14, 15 (5 пунктов). 

4 – МУДРОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ (МД) – № 8, 16, 17, 18, 19 

(5 пунктов). Духовные ценности и проявления: нравственные, эстетиче-

ские, познавательные и творческие. Мудрость: принятие двойственности 

Мира, ориентация на общечеловеческие ценности поиска истины, добра, 

красоты, гармоничной жизни. 

5 – ОБЩАЯ САМООЦЕНКА ГАРМОНИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

(СГЛ): среднее арифметическое всех 20 оценок выраженности качеств ГЛ: 

(сумма по № 1–20) / 20. 

По каждому частному показателю вычисляется среднее арифмети-

ческое – сумму соответствующих Ключу оценок по фактору делим на 5 

(на число пунктов в показателе). Получаем в итоге обработки четыре сред-

них числа, определяющих выраженность каждого частного фактора ГЛ. 

Сохраняем при делении во всех расчетах два знака после запятой.  

Общий показатель самооценка гармоничности личности СГЛ рас-

считывается двумя способами: а) суммируем все 20 балльных ответов и 

сумму делим на 20; б) складываем четыре средние по частным показате-

лям и делим на 4.   

Соотнося между собой средние по частным факторам, определяем 

наиболее и наименее выраженные частные факторы личностной гармо-

нии у респондента или в группе испытуемых (или сразу в нескольких изу-

чаемых группах).  

Далее соотносим получившийся результат по СГЛ – общей само-

оценке Гармоничности личности - с уровнями, представленными в табл. 1. 

Определяем примерный уровень выраженности СГЛ у респондента или у 

группы испытуемых. Наиболее оптимальным, гармоничным является Вы-

сокий уровень выраженности СГЛ. В табл. 2 представлены данные разных 

групп по методике СГЛ, в табл. 3 – обобщенные нормативные данные по 

всем респондентам, также отдельно по полу и возрасту. 
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Таблица 1  

Примерные уровни выраженности средних данных респондентов  

молодого и зрелого возрастов по общему показателю СГЛ методики СГЛ 

(в баллах) 

Уровень 
СГЛ молодые 

17–30 лет 

СГЛ зрелые 

31–90 лет 

СГЛ все 

15–90 лет 

Высокий 3,90–4,60 4,00–4,70 4,00–4,60 

Псевдовысокий 4,61–5,00 4,71–5,00 4,61–5,00 

Средний 2,90–3,89 3,00–3,99 3,00–3,99 

Низкий 1,00–2,89 1,00–2,99 1,00–2,99 

Примечание: по частным показателям методики Псевдовысокого уровня нет – он 

в них объединяется с Высоким, образуя один Высокий уровень. Наличие Псевдо-

высокого уровня определяется только для общего показателя СГЛ. 

Дополнительный качественный анализ результатов. Исходя из задач 

исследования, можно провести дробный качественный анализ данных. Все 

20 самооценок испытуемого по 20 пунктам методики ранжируются – 

первый ранг присваивается наиболее высоко оцененному качеству, вто-

рой – чуть менее оцененному и так далее в порядке уменьшения оценок. 

Одинаковые оценки ранжируются по стандартным правилам ранжирова-

ния: ранговые места таких оценок складываются, и сумма делится на 

число этих мест. Получившийся средний ранг присваивается всем одина-

ковым оценкам. Таких групп одинаковых оценок может быть несколько.  

Первые пять рангов (1–5) обозначают наиболее выраженные каче-

ства гармоничной личности (ГЛ) у испытуемого по его самооценке, по-

следние пять (16–20) – наименее выраженные признаки. Проводится ка-

чественный анализ оценок качеств ГЛ испытуемого по их индивидуальной 

выраженности. Фактически получаем иерархию ценностных представ-

лений испытуемого о гармоничности своей личности и жизни.  

Процедуру ранжирования самооценок 20 качеств гармоничной лич-

ности можно проводить как с индивидуальными, так и с групповыми их 

оценками (например, у лиц мужского и женского пола, со средним и выс-

шим образованием, юношеского и зрелого возраста, и т. п.). Это позволит 

определить сходства и различия в их представлениях.  

Внешняя экспертная оценка выраженности качеств ГЛ проводится 

по тем же 20 пунктам, что позволяет соотносить с помощью корреляцион-

ного анализа самооценку и внешнюю оценку ГЛ (требуется лишь неболь-

шое изменение Инструкции и Бланка методики). При наличии 2–3 экспер-

тов можно получать среднюю оценку выраженности ГЛ (друзей, родствен-

ников, руководителя). Корреляция с ней позволяет судить о степени адек-

ватности самооценки ГЛ.  
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Таблица 2 

Данные разных групп по экспресс-методике СГЛ (2019–2021 гг.) 

№ 
Показатель→ 

ГРУППА 

Оптималь-

ное 

функцион-

ие 

Умерен-

ность 

Удовле-

творен-

ность 

Муд-

рость 

Духов-

ность 

общая 

СГЛ 

1 40 ч. 

18–65 лет. 

М – 16 ч. 

Ж – 24 ч. 

Молод. – 20 

студ. 

Зрелые – 20 ч.  

2020 г.  

Галли О. Р. 

3,19 

3,2 

3,2 

3,04 

3,3 

3,54 

3,6 

3,5 

2,95 

3,70 

3,64 

3,7 

3,6 

3,26 

3,76 

3,96 

3,90 

3,99 

3,7 

4,12 

3,67 

3,6 

3,57 

3,42 

3,75 

2 68 ч.  

17–27 лет 

М – 6 ч. 

Ж – 55 ч. 

2021 г.  

Иванова Ю. А. 

2,94 

2,92 

2,94 

3,24 

3.22 

3,25 

 

3,37 

3,35 

3,37 

4,01 

3,96 

4,01 

3,39 

3,37 

3,39 

3 92 ч. 16–20 лет. 

46 – спортс-

мены 

46 – не спорт-

ны 

Татаренко А. 

2021 

3,78 

4,02 

3,53 

3,83 

3,95 

3,71 

3,93 

4,04 

3,83 

4,14 

4,14 

4,13 

3,92 

4,04 

3,80 

4 90 ч. 20–22 лет. 

Техн. – 30 ч. 

Гум. – 30 ч. 

Творч. – 30 ч. 

Ж – 47 ч. 

М – 43 ч. 

2021  

Гера-

симчук Е. С. 

(все студенты) 

3,59 

3,49 

3,47 

3,81 

3,51 

3,68 

3,79 

3,73 

3,71 

3,93 

3,69 

3,71 

3,81 

3,55 

3,84 

4,04 

3,85 

3,77 

3,74 

3,71 

3,66 

3,86 

3,67 

3,79 

3,70 

3,55 

3,65 

3,91 

3,68 

3,72 

5 46 ч. 18–47 лет. 

Ролевики – 

23 ч. 

Не рол-ки – 

23 ч. 

Шарков-

ский Д. М. 2019 

 

3,35 

3,33 

3,37 

3,46 

3,36 

3,55 

3,49 

3,50 

3,48 

3,99 

4,11 

3,86 

3,565 

3,57 

3,56 
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6 60 ч. 19–51 лет. 

Волонтеры – 

30 ч. 

Не вол-ры – 30 ч. 

Волкова К. 2019 

3,90 

4,39 

3,42 

3,89 

4,29 

3,49 

3,77 

4,15 

3,38 

4,10 

4,51 

3,69 

3,92 

4,34 

3,51 

7 50 ч. 14–17 лет. 

Девианты – 

30 ч. 

Норма – 20 ч. 

Сажина Ю. 

2019,  

школа 1394 М-ва 

– 

– 

– 

Девианты 

на внут-

ришкол. 

учете 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3,38 

3,03 

3,90 

 

  ОФ Умерен-

ность 

Удовле-

творен-

ность 

Муд-

рость – 

Духов-

ность 

СГЛ 

Таблица 3 

Нормативные данные по всем респондентам,  

по полу и возрасту – экспресс-методика  

Самооценка гармоничности личности СГЛ. О. И. Мотков 

Группа 

Оптималь-

ное 

функцион-

ие 

Уме-

рен-

ность 

Удовле-

творен-

ность 

Муд-

рость 

Духов-

ность 

общая 

СГЛ 

446 ч. ВСЕ 

396ч. (без подрост-

ков) 

– 

3,51 

– 

3,655 

– 

3,70 

– 

3,985 

3,68 

3,71 

Мужчины 65 ч. 3,49 3,64 3,71 3,83 3,66 

Женщины 126 ч. 3,20 3,46 3,59 3,86 3,55 

Молодые  

17–27лет – 270 ч. 
3,46 3,60 3,70 3,94 3,68 

Зрелые 31–65 лет – 

20 ч. 
3,30 3,70 3,76 4,12 3,75 

Подростки  

14–17 лет – 50 ч. 

Норма и Девианты 

– – – – 3,38 

Валидность и надежность экспресс-методики СГЛ. Корреляция 

данных 46 испытуемых по общему показателю СГЛ с данными тех же ре-

спондентов по общему показателю ИГЛ большой методики Интегральной 

гармоничности личности ИГЛ-3 равна R=0,704 (Спирмен), р=0,0000. Та-

ким образом, доказана конвергентная валидность методики СГЛ [32]. 

Корреляции частных переменных методики с ее общим показателем 

СГЛ во всех исследованиях очень высокие: р=0,0000. Это говорит о 
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высокой внутренней согласованности, внутренней надежности методики. 

Все частные показатели СГЛ вносят свой весомый вклад в общий показа-

тель самооценки гармоничности личности.  

Показатель внутренней согласованности и надежности методики СГЛ 

коэффициент альфа-Кронбаха, по данным исследования 92 молодых людей 

16-20 лет спортсменов и не спортсменов [28], также оказался достаточно вы-

соким: общий Cronbach’s alpha = 0,848; Standardized alpha = 0,862 (табл. 4). 

Эти данные также говорят о высокой надежности методики. 

Таблица 4 

Коэффициенты альфа-Кронбаха  

по каждому показателю методики СГЛ 

N = 92 Mean if StDv. if Alpha if 

Общая СГЛ 3,687 1,920 0,747 

Оптимальное функционирование 3,672 1,916 0,814 

Умеренность 3,826 1,956 0,824 

Удовлетворенность 3,573 1,890 0,831 

Мудрость – Духовность 4,377 2,092 0,863 

Связи общего показателя СГЛ и частных шкал методики с дан-

ными других тестов. В исследовании 40 респондентов (20 студентов и 

20 лиц старше 30 лет) обнаружена прямая значимая связь между общим 

показателем СГЛ и Жизнестойкостью по тесту жизнестойкости 

С. Мадди в адапт. Д. А. Леонтьева: r=0,362; p=0,021. Чем выше оценена 

степень жизнестойкости, тем выше и оценка гармоничности личности. 

Между данными мужчин (16 ч.) и женщин (24 ч.) по СГЛ и Жизнестойко-

сти нет достоверных различий [10]. Жизнестойкость (hardiness) является 

системой убеждений о себе, об отношениях с миром. Она препятствует 

возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет 

стойкого совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как ме-

нее значимых, позволяет сохранить целенаправленность и успешность по-

ведения в трудных жизненных ситуациях. Таким образом, жизнестойкость 

является важным свойством гармоничной личности, повышающим спо-

собность ее адаптации в стрессовых ситуациях жизни. 

В работе Ю. А. Ивановой и др. было показано, что у 68 испытуемых 

17–27 лет обоего пола корреляция (Спирмен) показателя СГЛ и общего ин-

декса Субъектности (по опроснику субъектности М. Исакова) положи-

тельна и высока: r=0,540; p=0,000. Высокая субъектность, выражающаяся в 

чувстве свободы и в разумности выбора поведения, в самостоятельности и в 

ответственности за свои поступки, является существенной характеристикой 

гармоничной личности. Оказалось также, что качества Умеренность (СГЛ), 

Рефлексия выбора и Ответственность растут с возрастом. 
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У 92 молодых спортсменов и не спортсменов (46 ч. и 46 ч.) 16–20 лет 

из разных городов России выявлена значимая прямая связь между показате-

лем СГЛ и выраженностью Реализации Дефицитарных и Бытийных по-

требностей (тест ММТ-32 Maslow Motivation test, адапт. Д. В. Каширский, 

О. И. Мотков): соответственно r=0,723 и r=0,523; p=0,000 [28]. Чем выше са-

мореализация этих потребностей, тем выше и гармоничность Л. И наоборот. 

Гармоничность личности (оптимальные ориентации, функционирование и 

результаты) способствует самореализации всех видов потребностей. Воз-

можно, за выраженностью этих интегральных проявлений личности стоит 

один и тот же фактор самооценки. При высокой самооценке молодые иногда 

склонны высоко оценивать и свою гармоничность, и самореализацию. 

У спортсменов достоверно выше выражены показатели Общей самооценки 

гармоничности личности СГЛ, Оптимального функционирования и Реали-

зации дефицитарных Д-потребностей, чем у неспортсменов. 

В исследовании Е. С. Герасимчук 90 студентов 20–22 лет техниче-

ского (30 ч.), гуманитарного (30 ч.) и творческого (30 ч.) профилей обуче-

ния московских вузов выяснилось, что у творческой группы СГЛ досто-

верно выше, чем у остальных групп (р=0,000 и р=0,003). Особенно велики 

различия в пользу творческих студентов по переменным методики СГЛ 

Удовлетворенность и Умеренность. У них также достоверно выше выра-

жены общий показатель креативности по тесту Е. Е. Туник и общий 

индекс субъектности (по тесту субъектности М. Исакова). Можно осто-

рожно заключить, что творческая деятельность у молодых студентов тре-

бует высокой субъектности и способствует гармонизации их личности. 

В дипломной работе К. Ю. Волковой изучались особенности личности 

30 волонтеров и 30 не волонтеров 19–51 лет. Волонтеры оказывают помощь 

детям с ОВЗ и взрослым в хосписах (Москва и МО, Красноярск, Ростов-на-

Дону). По данным методики СГЛ максимально выраженным показателем в 

обеих группах является Мудрость – Духовность. У волонтеров достоверно 

выше выражены все показатели по методике СГЛ: р0,0000. Данные по всем 

частным шкалам методики прямо и тесно связаны с общим показателем 

СГЛ: r=0,773 ÷ 0,885; р0,000, что говорит о высокой внутренней согласо-

ванности методики СГЛ [7]. Волонтеры демонстрируют достоверно более 

высокую гармоничность личности. Общий показатель СГЛ прямо значимо 

коррелирует с данными по шкалам Альтруизм и Результат, n=60 (мето-

дика О. Ф. Потемкиной на выявление социально-психологических устано-

вок): соответственно r=0,480 и 0,420; р0,001. Чем выше самооценка гармо-

ничности личности, тем выше направленность респондентов на проявление 

альтруизма и на результат деятельности. По этим параметрам данные волон-

теров достоверно превосходят показатели не волонтеров (р0,000). Направ-

ленность на Альтруизм и Результат является, по-видимому, характерной 

для гармоничной личности. 
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Интересно, что общая СГЛ в этой работе (n=60) прямо тесно связана 

со значимостью и реализацией Внутренних ценностей, и обратно кор-

релирует со значимостью и реализацией Внешних ценностей (методика 

О. И. Моткова «Ценностные ориентации»): все корреляции на уровне зна-

чимости р0,000. Гармоничная личность в большей мере руководствуется 

внутренними ценностями саморазвития, уважения и помощи людям, твор-

чества, теплых отношений, любви к природе, чем внешними ценностями 

известности, материального благополучия, внешней привлекательности, 

социального положения и роскошной жизни. СГЛ также прямо значимо 

связана со значимостью и реализацией Дефицитарных и Бытийных 

потребностей: все r на уровне p0,001 (методика ММТ-32 Д. В. Кашир-

ского и О. И. Моткова). Т. е. гармоничность личности выше при высокой 

значимости и реализации всех видов потребностей. Наконец, у волонтеров 

достоверно ниже выражены Властно-лидирующий, Независимо-доминиру-

ющий, Прямолинейно-агрессивный, Недоверчиво-скептический и Зави-

симо-послушный стили общения (по тесту ДМО Л. Н. Собчик), ниже ори-

ентация на Процесс (все U: р=0,015 ÷ 0,000). В целом у них обнаружен 

более гармоничный стиль общения, чем у не волонтеров (у волонтеров – 

только одна акцентуация Ответственно-великодушного стиля общения, у 

не волонтеров – 4 ярких акцентуации). Таким образом, у волонтеров суще-

ственно ниже выражены гиперстенические, эгоистические стили общения, 

и достоверно выше – Ответственно-великодушный, альтруистический 

стиль. Им присущ более гармоничный стиль общения. 

Исследование особенностей личности людей, играющих и не играю-

щих в кабинетные ролевые игры 18–47 лет (23 ч. и 23 ч.), обнаружило вы-

сокие корреляции общего показателя СГЛ с интегральной гармонично-

стью личности, по близкой по содержанию методике «Интегральная гар-

моничность личности» ИГЛ-3 (Спирмен, r=0,704; р=0,000), с общей Само-

оценкой личности (r=0,667; р=0,000; методика «Самооценка личности» 

О. И. Моткова), с общим показателем Субъектности (r=0,453; р=0,003; 

методика Опросник субъектности М. Исакова) [32]. Таким образом, были 

доказаны: валидность методики СГЛ, наличие тесных прямых связей гар-

моничности личности с самооценкой позитивных качеств личности и с вы-

раженностью ее субъектности. Для гармоничной личности характерны вы-

сокие самооценка и субъектность.  

Ю. Сажина обследовала 20 обычных и 30 девиантных подростков 

школы № 1394 Москвы 14–17 лет [26]. Общая СГЛ у ребят группы нормы 

достоверно выше, чем у девиантов, стоящих на внутришкольном учете (со-

ответственно 3,90 б. и 3,03 б.; U=157, р=0,01). У обычных также досто-

верно выше выражено переживание счастья по Оксфордскому опрос-

нику счастья М. Аргайла (соотв. 64,8 и 42,3; U=63, р=0,001), достоверно 

выше индекс положительных эмоций по методике «Шкала 
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дифференциальных эмоций» К. Изарда, в адапт. А. Б. Леоновой (соотв. 

30,3 и 20,8 б. Uэмп=147,5, р≤0,01), и достоверно ниже – индекс тревожно-

депрессивных эмоций по той же методике Изарда (Uэмп=136,5, р≤0,01). 

Обычные подростки гораздо чаще переживают счастье и положительные 

эмоции, и реже – тревожность и депрессию, по сравнению с девиантами. 

У всей группы 50 ч. Общая СГЛ прямо значимо коррелирует с показателем 

положительных эмоций (r=0,326; р=0,03) и отрицательно – с индексом 

тревожно-депрессивных эмоций (r=-0,386; р=0,007). Таким образом, более 

гармоничные подростки чаще переживают положительные эмоции и 

реже – отрицательные, тревожно-депрессивные. 

Факторный анализ данных 517 респондентов разного пола и образо-

вания, 15–88 лет, по большой методике «Интегральная гармоничность 

личности» (ИГЛ-2) методом главных компонент, Varimax Raw, позволил 

выделить три фактора ИГЛ, объясняющие 60,2% суммарной дисперсии 

признаков [17]. 

1 фактор – Оптимальность результата – показывает оптималь-

ность итогов самоорганизации и самореализации, жизни в целом. В экс-

пресс-методике СГЛ ему соответствуют переменные «Удовлетворенность 

собой, отношениями с людьми и жизнью в целом» (Уд) и «Общая Само-

оценка гармоничности личности» (СГЛ).  

2 фактор – Направленность на личностную гармонию – ценностно-

мотивационный аспект, четко выражает устойчивую значимость внутрен-

ней личностной гармонии и сильное стремление к ней. В методике СГЛ к 

этому фактору ближе всего переменная «Мудрость и Духовность» (МД). 

3 фактор – Оптимальность функционирования – это процессуаль-

ный аспект ГЛ (гармоничности личности). Характеризует оптимальность 

построения и протекания жизни, психологическую культуру. В краткой ме-

тодике СГЛ ему соответствуют переменные «Оптимальное функционирова-

ние» (Оф) и «Умеренность желаний и характерологических черт» (Ум). 
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БЛАНК экспресс-методики СГЛ (О. И. Мотков) 

1.1. ШКАЛА ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТОВ 

1  2  3  4  5 

В очень малой В малой В средней В большой В очень большой 

степени  степени  степени  степени  степени 

Инструкция: оцените по 5-балльной шкале возможных ответов, в ка-

кой степени вам присущи следующие качества: 

№ Качества личности 
Оценка 

(балл) 

1 Преобладание положительных эмоций и спокойного настро-

ения 

 

2 Хорошее физическое самочувствие в целом  

3 В целом положительное представление о себе, хотя вижу и 

свои минусы 

 

4 Здоровый и разнообразный образ жизни  

5 Преимущественная опора на себя в жизни, а не на внешние 

обстоятельства 

 

6 Гибкость в управлении своими эмоциями и действиями  

7 Чувство меры в своих желаниях, притязаниях и действиях  

8 Принятие двойственности Мира, наличия в нем и светлого, 

и темного 

 

9 Стремление к достаточно высоким, но не к максимальным 

достижениям 

 

10 Реалистичность представлений и желаний  

11 Умеренная выраженность большинства черт темперамента и 

характера 

 

12 Удовлетворенность жизнью в целом   

13 Удовлетворенность отношениями в семье  

14 Удовлетворенность отношениями с друзьями  

15 Удовлетворенность отношениями на работе (в учебной 

группе) 

 

16 Открытость познанию нового, творческая деятельность  

17 Доброжелательность к людям  

18 Чувство красоты природы  

19 Ориентация на ценности поиска истины, добра, красоты и 

гармоничной жизни 

 

20 Умение экономно расходовать свою жизненную энергию  

 СРЕДНЕЕ  
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зано место данной ценности среди других инструментальных ценностей в иерар-

хии их значимости. Проанализирован мотивационный потенциал исследуемой 

ценности самоконтроля, а также ее смысловое содержание. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the relationship between the signifi-

cance of the value of self-control and the significance of other values, as well as the severity 
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Введение в проблему. В разные периоды развития общества особой 

актуальностью отличаются исследования ценностной сферы, поскольку 

важными составляющими развития социума в целом являются ценности 

каждого человека в отдельности, которые определяют сжатую программу 

его развития [1], выступая в качестве терминальных ценностей-целей и ин-

струментальных ценностей-средств [2]. При этом важным, с точки зрения 

обеспечения психологической устойчивости данного развития и благопо-

лучия молодых людей, является то, что построение своего жизненного 

пути, самоопределение и самопроектирование невозможно без акта вы-

бора человека, в основе которого лежат смыслы и ценности личности [3]. 

Кроме того, ценностная сфера обладает мотивообразующей и смыслопо-

рождающей функциями с разным потенциалом: может представлять собой 

ценностные представления, важность которых может осознаваться, но не 

определять жизнедеятельность, и собственно личностные ценности с вы-

соким энергетическим запасом [4]. 

© Лесин А. М., 2022 
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Особенно актуальным является изучение ценностной сферы молодых 

людей, которые сами уже в ближайшей перспективе будут определять раз-

витие общества, его моральных основ и передавать эти ценности следую-

щим поколениям [5]. При этом важным вопросом, особенно в период гло-

бальных социальных изменений, является изучение способности противо-

стоять трудным ситуациям и совладать с ними, жизнестойкости, на кото-

рую влияет множество различных особенностей личности, включая ее ак-

тивность, креативность [6] и пр. На наш взгляд, одной из основ становле-

ния и развития внутренней устойчивости является гармонизация ценност-

ной сферы. В этом аспекте важно иметь ввиду, что несоответствие терми-

нальных и инструментальных ценностей друг другу может приводить к 

нарушению жизнестойкости, когда достижение тех или иных целей совер-

шается без оглядки на средства, а также когда сами средства могут стано-

виться самоцелью [7]. Подобные трансформации ценностной сферы явля-

ются перманентными, поэтому требуют постоянных усилий психологиче-

ской науки по их изучению. 

Анализ существующих подходов к решению данной задачи. Из-

вестно большое количество исследований ценностной сферы личности мо-

лодых людей, с точки зрения изучения ее влияния на их активность: взаи-

мосвязей ценностей с профессиональным самоопределением [8], роли цен-

ности труда в процессе формирования профессиональной мотивации [9]. 

Также достаточно подробно изучены особенности самоконтроля с точки 

зрения мотивационного компонента при эффективном управлении органи-

зацией [10], как ресурса личности и способности управлять своими эмоци-

ями и поведением, в противовес импульсивности [11] и даже как особый 

культурный феномен, который обуславливает способ мышления при про-

явлении своей самостоятельности в процессе как онтогенеза, так и фило-

генеза [12]. 

Научная новизна данной работы обуславливается тем, что нами осу-

ществлено исследование одной из важных ценностей, которая может ха-

рактеризовать молодежь – самоконтроля, поскольку умение человека 

управлять своей личностью, противостоять внешним вызовам, самодисци-

плина, самоорганизация могут быть способом и средством для достиже-

ний и деятельностной реализации себя в жизни. Однако, чрезмерная воле-

вая регуляция может приводить к снижению творческой составляющей 

личности, а также появлению жесткости и негибкости. При этом недоста-

точное количество исследований, посвященных данному вопросу, обу-

славливает актуальность данного исследования. 

Методология и методы исследования. Нами было проведено иссле-

дование особенностей взаимосвязей значимости ценности самоконтроля со 

значимостью других инструментальных и терминальных ценностей, а также 

с выраженностью психологических переменных инициативности и 
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ценностных карьерных ориентаций 194 молодых людей обоих полов с по-

мощью методик: «Ценностные ориентации» М. Рокича и О. И. Моткова, 

Т. А. Огневой, «Якоря карьеры» Э. Шейна (перевод и адаптация В. Э. Вино-

куровой и В. А. Чикер), Бланковый тест «Инициативность» А. И. Крупнова. 

Результаты исследования. Ценность самоконтроля заняла 8 место в 

иерархии значимости инструментальных ценностей молодых людей, усту-

пив таким, как воспитанность, честность, ответственность, образованность, 

жизнерадостность, аккуратность, независимость; и опередив такие, как 

твердая воля, исполнительность, смелость в отстаивании своего мнения, эф-

фективность в делах, терпимость, рационализм, чуткость, широта взглядов, 

высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и других. Данная 

невысокая позиция может говорить о том, что исследуемая ценность не яв-

ляется приоритетной, однако находится выше, чем многие другие, включая 

общечеловеческие качества, которые обуславливают гармоничные отноше-

ния с другими людьми. Очевидно, что это может быть следствием того, что 

в настоящее время эгоцентричность молодежи преобладает над социоцен-

тричностью, что было показано нами в предыдущих исследованиях [7]. 

Значимость ценности самоконтроля обнаружила единственную отри-

цательную взаимосвязь с выраженностью интернального типа саморегу-

ляции при проявлении инициативности. Это указывает на то, что чем 

больше для молодых людей важны сдержанность и самодисциплина, тем 

меньше они ориентированы в объяснении причин своих удач и неудач при 

инициативном поведении на внутренние, а не на внешние факторы. Ви-

димо, повышение значимости самоконтроля может быть связано в созна-

нии молодых людей с уменьшением уверенности в себе, внутренней ак-

тивности, убежденности, что инициативность зависит от них самих и их 

возможностей, что творческий подход является основой различных начи-

наний, а также то, что негативное стечение обстоятельств не может сильно 

помешать в реализации своей инициативы. Видимо, излишняя самодисци-

плина воспринимается молодежью как фактор, который снижает уровень 

реализации творческой активности и креативности. 

Такое малое количество взаимосвязей с переменными инициативно-

сти может быть свидетельством того, что ценность самоконтроля не обла-

дает большим мотивационным потенциалом и в большей степени является 

ценностным представлением о должном, нежели чем собственно личност-

ной ценностью. Такой факт может быть показателем того, что данная цен-

ность является потенциальной, которую молодые люди надеются реализо-

вать в более взрослом возрасте. 

Эти данные подтверждаются и полным отсутствием взаимосвязей 

между значимостью исследуемой ценности с выраженностью ценностных 

карьерных ориентаций. Это может говорить о том, что самоконтроль не 
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воспринимается молодыми людьми в качестве актуального ресурса в про-

цессе своего профессионального становления. 

Были обнаружены положительные взаимосвязи значимости ценности 

самоконтроля со значимостью терминальных ценностей активной дея-

тельной жизни и жизненной мудрости. 

Данные факты могут говорить о том, что чем большую значимость 

для молодежи имеет исследуемая ценность, тем более они ценят возмож-

ность наиболее полной реализации своего потенциала в практической и 

эмоционально насыщенной деятельности. Другими словами, самокон-

троль в картине мира молодых людей может быть ассоциирован с ощуще-

нием управляемости своей жизни. Чем выше молодые люди ценят возмож-

ность самодисциплины, тем большую субъектность они ощущают, тем бо-

лее они убеждены, что способны менять окружающий мир вокруг себя и 

насыщать его эмоциональным и смысловым содержанием и отношением. 

Это означает, что молодые люди, которые могут управлять своей лично-

стью, контролировать и выстраивать иерархию своих мотивов, в большей 

степени способны находить интересные для себя виды активности, хобби, 

практическую реализацию в труде и учебе. 

Взаимосвязь значимости исследуемой ценности со значимостью жиз-

ненной мудрости говорит о том, что чем выше значимость ценности само-

контроля, тем более молодые люди ценят зрелость суждений и здравый 

смысл, который может быть достигнут в ходе получения жизненного опыта. 

Очевидно, что самодисциплина и сдержанность, в представлении молодых 

людей, не просто волевые качества личности, но и ценностные ориентации, 

как источники смыслов, которые появляются на основе глубокой рефлексии 

и личностного саморазвития в процессе жизненного пути. Это может гово-

рить в том числе и о том, что развитый осмысленный самоконтроль является 

показателем уровня зрелости молодежи. Такая взаимосвязь также подтвер-

ждает тезис о том, что самоконтроль – это ценность, которая имеет для мо-

лодежи потенциальный характер и является жизненным планом. 

Также были обнаружены только отрицательные взаимосвязи ценно-

сти самоконтроля со значимостью инструментальных ценностей: жизне-

радостности, чуткости и честности. 

Чем выше молодые люди считают важным ценности самоконтроля и 

самодисциплины, тем меньше они считают важным для себя оптимизм, 

позитивное отношение к действительности, чувство юмора. Вероятно, 

данная взаимосвязь может говорить о том, что в картине мира молодых 

людей жизнерадостность является важным качеством, но не соотносится с 

образом уверенного в себе человека, который заслуживает доверия, осо-

бенно в сложной ситуации, когда особо необходимо управление собой. По 

мнению молодежи, самоконтроль возможен без излишней эмоционально-

сти и позитивного отношения, которые могут быть даже помехой в 
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процессе самоорганизации. Данные факты говорят и о том, что чрезмерная 

значимость ценности самоконтроля молодежи может приводить к умень-

шению значимости положительных эмоций и юмора в повседневной и 

профессиональной жизни. 

Указанные данные подтверждаются и отрицательной взаимосвязью 

данной ценности с такой общечеловеческой ценностью как чуткость. Чем 

большую важность для молодежи представляет ценность управления со-

бой, тем меньше они считают необходимым с заботой относиться к другим 

людям. Очевидно, что повышенный самоконтроль ассоциируется у моло-

дых людей с определенной жесткостью и отстраненностью по отношению 

к окружающим. Это говорит о том, что позитивное отношение человека к 

жизни и к другим людям является тем менее важным, чем в большей сте-

пени молодежь ориентирована на себя и руководствуется эгоцентриче-

скими мотивами. 

Об этом говорит и отрицательная корреляция со значимостью ценно-

сти честности. Чем более молодые люди ориентированы на контроль своей 

личности, более озабочены личностно-значимыми целями, тем в меньшей 

степени они считают важным относиться к другим людям искренне и прав-

диво. Кроме того, это может говорить и о том, что чрезмерный самокон-

троль может быть причиной и меньшей честности по отношению к себе. 

С одной стороны, повышение самоконтроля способствует повышению ре-

флексии и осмысленности жизни, а с другой стороны, при чрезмерном раз-

витии этой ценности, когда самодисциплина из средства может превра-

титься в ценность-цель, это может приводить к отношению к себе как к 

объекту своего контроля, что в конечном счете может снижать искрен-

ность по отношению к себе. 

Это подтверждает и положительная взаимосвязь значимости ценно-

сти самоконтроля с выраженностью убеждения, что природные данные 

могут способствовать реализации ценности высокого социального поло-

жения. Чем более молодые люди считают необходимым развитие в себе 

сдержанности и дисциплины, тем в большей степени они считают, что 

именно их внешние данные позволяют сигнализировать окружающим о 

своем высоком социальном положении. Видимо, это указывает на то, что 

в сознании тех молодых людей, кто чрезмерно увлечен самоконтролем как 

самоцелью, существует убежденность, что с помощью эффективного са-

моуправления можно повысить свой статус и получить уважение окружа-

ющих, путем улучшения своего внешнего вида в большей степени, чем в 

процессе собственного личностного развития и самосовершенствования. 

Выводы. Таким образом, нам было установлено, что ценность само-

контроля для молодых людей имеет невысокую популярность и обладает 

низким мотивационным потенциалом как в личной, так и в профессиональ-

ной сфере, представляет собой скорее потенциальную, чем актуально 
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насущную ценность. Кроме того, чрезмерная значимость данной ценности 

до уровня ценности-цели может приводить к развитию экстернального типа 

саморегуляции, снижению позитивного отношения к миру и жизнерадост-

ности, честности по отношению к себе. Также высокая самодисциплина, из-

лишняя ориентированность на себя снижает значимость общечеловеческих 

ценностей, связанных с честностью и чуткостью, что говорит о взаимосвязи 

чрезмерного самоконтроля и эгоцентрической мотивации. При этом разви-

тие ценности самоконтроля как важного морально разрешенного средства 

достижения жизненных целей может быть взаимосвязано с управляемостью 

своей жизнью, ее осмысленностью, воплощением своих способностей и по-

тенциала в процессе профессионального становления, а также личной 

жизни. Кроме того, развитый самоконтроль как ценность-средство может 

быть результатом и показателем личностной зрелости, жизнестойкости, по-

строения гармоничной иерархии мотивов и смыслов своей жизни. 

Результаты данного исследования могут быть полезны психологам, 

педагогам, социологам и другим специалистам, которые могут способ-

ствовать развитию гармоничной ценностной сферы молодых людей, а 

также самой молодежи с целью личностного самосовершенствования. 
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Abstract. The article deals with the problem of manipulative behavior of a person, 

the types of some common manipulations and their connection with the psychological 

well-being of people and their relationships in the microsociety. 

Keywords: manipulation; manipulative influence; psychological well-being; inter-

personal relationships 

Психологическое благополучие человека во многом зависит от 

успешности усвоения личностью эффективных и оптимальных стратегий 

общения. Манипуляция – это наиболее распространенная разновидность 

социальной коммуникации.  

Термин «манипулирование» изначально трактовался как «управле-

ние с пониманием сущности дела», а сегодня во многих ситуациях озна-

чает социально-психологическое воздействие на человека с целью дости-

жения собственной выгоды неблаговидными средствами, которое осу-

ществляется тайно для человека, а поэтому во вред ему.  

Действительно, последствия манипуляций могут быть очень серьез-

ными для так называемых «доноров» – людей, кто попадает под их воздей-

ствие, подрывая их психоэмоциональный баланс [2]. Но иногда, например, 

в семейных или трудовых отношениях, психоречевые манипуляции могут 

быть даже полезными для психологического благополучия людей или са-

мих отношений.  

© Семенова Т. Н., 2022 
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Манипуляция напрямую относится к выживанию человечества, по-

скольку она обусловлена как внешней средой обитания человека, так и 

внутренними личностными причинами.  

Мы разделяем мнение В. В. Зеленина о том, что приемы манипулиро-

вания могут, как разрушить супружеский брак, так и помочь установить 

партнерство. Первые основаны на лжи и страданиях другого, вторые спо-

собны наладить удовлетворительные для обоих супругов отношения [3]. 

Британский философ З. Бауман считает, что данный феномен базиру-

ется на понимании человеком неизбежности конечности своего бытия, и 

это осознание обусловливает стремление к трансцендентности. Культура 

любого народа функционирует созданием и транспортацией из поколения 

в поколение определенных смыслов жизни, и данный порядок основыва-

ется на манипулировании желанием трансцендентности. Но рождаемое та-

ким стремлением энергетическое поле можно использовать или даже зло-

употребить им по-разному, а результат от этого процесса неравномерно 

распределять среди доноров [1]. 

При прямых вербальных нападках человек-жертва четко осознает, 

что его мотивам и интересам угрожают и различными способами старается 

себя защитить. При манипуляции же человек, к сожалению, слишком 

поздно понимает, а иногда до самого конца не догадывается, что стал 

жертвой нападения, и поэтому крайне доверчив перед манипулятором. 

Манипулятор старается обмануть жертву своими действиями и словами, 

которые, как правило, имеют двойной смысл: внешний – адресованный 

жертве, и скрытый, возможно коварный. 

В данной статье, с опорой на труды Л. Д. Столяренко [5] представим 

некоторые распространенные манипуляции: 

Манипуляция «Обезьяна на шее». Подчиненный обращается к руко-

водителю: «Вы мне поручили разработать данный проект, однако для 

этого мне необходимо договориться с директором компании «Х»: я туда 

звонил, но мне постоянно говорят, что директор занят. Сдается мне, что он 

просто не будет разговаривать с рядовым менеджером. Вот если бы Вы с 

Вашим статусом и авторитетом с ним связались, то они бы не смогли от-

казать». В итоге руководитель соглашается, звонит и тоже не может дозво-

ниться. Через определенное время подчиненный подходит к руководителю 

и уточняет, дозвонился ли он? Таким образом, подчиненный ходит и спра-

шивает, а руководитель вынужден за подчиненного делать его работу. Они 

поменялись местами. Четкая трансакция со стороны подчиненного – ува-

жительное обращение подчиненного как «Взрослого» к начальнику – «Ро-

дителю» дополняется скрытым смыслом – беспомощность, необходимость 

в покровительстве. Подыграв самолюбию руководителя, подчиненный 

спровоцировал его на покровительственную позицию «Дитя – Родитель». 
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Манипуляция «Меня рвут на части». Сотрудник без особых возраже-

ний берет на себя много обязанностей, в том числе и на общественных 

началах, но когда от него требуют результат, начинает ссылаться на чрез-

мерную загруженность, перечисляя все задачи. 

Манипуляция «Казанская сирота». Манипулятор сознательно стара-

ется держаться подальше от начальства, чтобы при удобном случае со-

слаться на то, что им не руководили, никто ему не помогает и не слушает. 

Манипуляция «Дитя на работе». Прикинуться непонятливым, несооб-

разительным очень удобно, ведь про таких говорят: «быстрее самому все 

сделать, чем ему сто раз объяснять, а потом еще за него все переделывать».  

Манипуляция «Жалко?» Коллега интересует у другого: «Как у тебя 

сейчас с деньгами, нормально в целом?» и получает ответ, что «вроде пока 

неплохо». – «А у меня ветер свистит в кармане, одолжи до зарплаты, про-

дуктов даже не на что купить». Если просящий однажды уже долго не отда-

вал долг, желания снова ему одалживать нет. Но отказать – жестоко: его се-

мья будет голодать, а у меня есть лишние деньги и можно сделать доброе 

дело. Скажу «нет» – заслужу репутацию жмота. И человек часто снова дает 

деньги в долг, хотя чувствует себя при этом крайне неприятно. Суть данной 

манипуляции в том, что сначала получить необходимую информацию. Да-

лее следует ответная трансакция «Родитель – Взрослый»: оказать помощь. 

Несомненно, существует защита от каждой из манипуляций, в том 

числе и от этой. Однако ответ «Это твои проблемы, каждый должен пла-

нировать свой бюджет» бывает дать достаточно сложно. Он является кон-

фликтогеном и может разрушить отношения между людьми. 

Манипуляция «Толстокожий». Покупатель хочет вернуть купленный 

товар, но продавец объясняет, что не имеет права его принять. Тот снова 

подробно объясняет, почему он его возвращает. И снова получает отказ, 

объясняя причину. Покупатель стоит на своем и еще раз подробно объяс-

няет свою ситуацию. Ему показывают документы о невозможности воз-

врата, но покупатель опять эмоционально повторяет свой рассказ. У кого-

то из работников заканчивается терпение, на покупателя могут начать по-

вышать голос, говорить нелестные вещи. Но толстокожий клиент не оби-

жается, давление на него возрастает, в его адрес звучат все более обидные 

слова. Когда клиент сочтет, что адресованных ему оскорблений уже доста-

точно, он просит жалобную книгу или даже позвать руководство. И пере-

числяет все услышанные эпитеты в свой адрес. После немой ему все-таки 

выдадут разрешение на возврат. Мишенью воздействия является чувство 

вины продавца: оскорблять покупателя нельзя. Приманкой является услы-

шанные оскорбления. 

Защиту от разного рода манипуляций можно осуществлять, если при-

держиваться определенных правил. 
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Осознать, что вами манипулируют достаточно легко – это чувство не-

удобства. Вам не хочется что-то делать, говорить, а приходится, иначе не-

удобно, вы будете «плохо выглядеть». Как только это понимание придет, 

нужно применить пассивную или активную защиту.  

Пассивная защита используется, если готового ответа для манипуля-

тора нет. Тогда сделайте вид, что не расслышали, не поняли или вообще 

смените тему, спросите о чем-то другом.  

В активной защите осуществляйте «контрманипуляцию»: скажите, 

что вас беспокоит в предложении партнера (у вас нет уверенности, что он 

вовремя вернет долг; выполнять обязанности надо не те, что можете, а те, 

что должны или вы неспособны занимать эту должность; в каком из 10 дел 

ты получил конечный результат? и др.). 

Одним из главных принципов управления людьми является прин-

ципы «Никогда не иди один!» и «Остерегайся, если с тобой беседуют 

двое». Люди более результативны, если действуют не в одиночку, а 

вдвоем. Обсуждая что-то с двумя, противостоять им почти невозможно. 

Существуют феномены и эффекты, способствующие манипуляциям: 

• эффект «близкого расстояния» – иллюзия дружеского расположе-

ния (0,5–1 м). Манипулятор, стараясь уговорить человека, подходят к нему 

поближе, а иногда берут за плечо или руку; 

• эффект «двойного великодушия» – если люди видят великодуш-

ное действие человека по отношению к другому, то их ответное великоду-

шие будет направлено на лицо, совершившее великодушие; 

• эффект «искушения» – «вы можете успеть только сейчас», «это 

ваш шанс» и др. 

• эффект «обещания»; 

• эффект «внимания» – если одинокий человек встречает к себе доб-

рое внимание другого, он готов на многое для этого человека, даже в про-

изводственной сфере; 

• эффект «края» – лучше запоминается начало и конец выступле-

ния, события, диалога. Однако при этом средняя часть разговора все равно 

способна оказать внушающее и управляющее влияние на поведение чело-

века, хотя он этого не помнит; 

• эффект «отвлечения внимания» – чтобы осуществить желаемое 

действие, против которого будет возражать рецепиент, постарайтесь пере-

ключить его внимание на другое событие: нужно оперативно сбить с толку, 

сменить тему разговора, сбить внимание с трудной темы (когда вам задают 

провокационный вопрос, необходимо искусно лавировать, незаметно пере-

ходя на другую тему либо сами задайте собеседнику уточняющий вопрос. 

Приемы манипуляций в семейной жизни описаны В. П. Шейновым: 

Манипуляция «Муж – Дитя». Супруг играет роль «беспомощного ре-

бенка»: задания и просьбы жены он выполняет отвратительно, поэтому жена 
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решает, что проще и качественнее все выполнить ей самостоятельно. Как 

итог – вся домашняя работа взвалена на нее одну. Это происходит из-за того, 

что большинство мужчин считают, что рутинные дела по хозяйству – это не 

мужское дело. Перегруженность женщин, особенно работающих, домаш-

ними делами отрицательно сказывается на их психологическом благополу-

чии в браке. Поэтому иногда женщина сама прибегает к скрытому управле-

нию с целью устранения подобных манипуляций. Она просит помочь или 

сделать что-то, не взирая на качество исполнения. В. П. Шейнов пишет: 

«Выполняют плохо иногда лишь потому, что редко это делают. Будут делать 

чаще – научатся. За малейший успех хвалите. Что-то недоделал – прилас-

кайтесь и ... попросите доделать. Доделал – похвалите». 

Манипуляция «Чувство вины». Муж сознательно провоцирует жену 

на повышенный тон либо хамство в свой адрес, когда она просит его сде-

лать дело, которое абсолютно нет желания выполнять. Он искусственно 

создает ситуацию, когда он смело может на нее обидеться, а супруга будет 

при этом испытывать чувство вины. Либо другой вариант манипулирова-

ния – когда жена сама с легкостью создает конфликт из-за мелочи, чтобы 

получить от мужа желаемое.  

Манипуляция «Если бы не было тебя». Супруги ссылаются друг на 

друга, обвиняя в своих проблемах.  

Манипуляция «Просьбы». Один из супругов просит другого о чем-

либо, затем, не предоставляя времени на выполнение задания, высказывает 

вторую, а затем третью просьбу. Поскольку выполнять эти действия одно-

временно невозможно, манипулятор добивается своей цели: если супруг 

продолжает первое дело, его упрекают в невнимательности ко второму и 

третьему. Если это вызывает гнев, манипулятор коротко и грустно отме-

чает, что в последнее время супруг стал особенно раздражительным.  

Манипуляция «Почему они, а не ты?» (вариант манипуляции 

«Слабо?»). Жена мотивирует супруга к более активным действиям на ра-

боте, чтобы он мог подвинуться вверх по карьерной лестнице, получать 

больше денег. Манипуляция удовлетворяет потребность супруги в само-

реализации.  

Манипуляция «Мнимый больной». Один из супругов жалуется на 

недомогание. Как следствие, другой делает все дела по дому, не забывая 

еще и заботиться, и ухаживать за «больным». 

Манипулятивные проявления любви («жертва любви»). Супруги опи-

сывают все жертвы и лишения, на которые они пошли во имя его блага, 

подчеркивая это в разговоре даже с посторонними людьми, от которых 

второй и узнает иногда об этих «жертвах». 

Манипуляция молчанием. Чувство вины в партнере вызывается крас-

норечивым молчанием и холодным взглядом. 
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Таким образом, при всей деструктивности манипулирования данное 

поведение нередко вполне уместно в нашей жизни и, даже этически обу-

словлено, как результативный метод воздействия на собеседника при не-

эффективности других. 
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presented that reflects the connection between life-meaning orientations and moral and 

ethical characteristics of the personality of adolescents. The connection between the life-

meaning orientations “goals in life” and moral and ethical attitudes “truthfulness” and 

“self-love”, between the “process of life” and “justice”, “self-love”, between “the result 

of life” and “self-love”, “morality”, as well as between the orientation “locus of control – 

I” and attitudes towards “justice”, “pride”, and between the “locus of control – life” and 

“self-criticism”, “justice”, “pride”. 

Keywords: meaningful life orientations; moral features; teenagers; adolescent psy-

chology; adolescent personality 

В психолого-педагогической литературе проблема смысложизненных 

ориентаций подростков рассмотрена достаточно подробно, в то же время, 

данные о связи смысложизненных ориентаций с морально нравственными 

особенностями подростков довольно ограничены и фрагментарны.  

Изучением смысложизненных ориентаций, их структуры, а также осо-

бенностей в подростковом возрасте занимались многие отечественные пси-

хологи (Д. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. А. Бодалев, А. Адлер, 

В. Франкл, А. Г. Асмолов и др.). Д. А. Леонтьев один из первых ввел поня-

тие «личностный смысл», он разработал методику смысложизненных ори-

ентаций, используемую в отечественных исследованиях. Смысложизнен-

ные ориентации, по Д. А. Леонтьеву, – это цели в жизни, насыщенность 

жизни и удовлетворенность самореализацией; А. Г. Асмолов ценностные 

ориентации устанавливает как способ стабилизации и устойчивости лично-

сти; С. Л. Рубинштейн установил представление о «событиях жизненного 

пути» как о жизненных кризисах, в промежуток которых совершается лич-

ностный рост, а так же создаются смысложизненные ориентации; 

К. А. Абульханова-Славская рассматривает смысложизненные ориентации 

как основу для воплощения жизненных стратегий; В. Франкл утверждает, 

что присвоив смысложизненные ориентации, человек может найти свой 

уникальный смысл жизни в определенный отрезок времени и др. Все эти 

варианты определений понятия смысложизненных ориентаций не противо-

речат друг другу, они отражают все многообразие характеристик данного 

понятия. Желание найти смысл жизни и реализовать его Виктор Франкл ви-

дит в качестве врожденной мотивационной тенденции, которая принадле-

жит абсолютно каждому человеку и которая выступает в качестве главного 

двигателя поведения, а также и развития личности [1, с. 10]. 

Методологическая основа изучения смысложизненных ориентаций 

заложена в работах С. Л. Рубинштейна, далее работу в данном направле-

нии продолжают К. А. Абульханова, А. Г. Асмолов и др. В настоящее 

время интерес к проблеме ценностных ориентаций растет. Изучением дан-

ной темы занимались В. С. Братусь, В. Г. Алексеева, С. С. Бубнова и др.  

Развитие ценностных ориентаций как целостной психологической 

структуры начинается в период между старшим подростковым и началом 

юношеского возраста. Как отмечает Д. И. Фельдштейн, «в этот период 
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формируется высший механизм целеполагания, который выражается в не-

котором «замысле», плане жизни, связанном со способностью «осуще-

ствить самопроецирование в будущее не только как постановку конкрет-

ных целей, но и как самопроектирование. Внутренний мир и индивидуаль-

ные смысловые ориентации приобретают в этот период самодостаточ-

ность и особую ценность. Формируются предпосылки для становления 

высшей системы регуляции, основанной на логике свободного выбора, ха-

рактерной для зрелой личности» [2, с. 319]. 

Изучением морально-нравственных особенностей личности занима-

лись многие психологи. Н. В. Дубровина исследовала связь личностных и 

моральных механизмов, идеалов личности; исследованием моральных и 

интеллектуальных механизмов занимались такие ученые, как М. И. Воло-

викова, Л. В. Темнова, А. В. Брушлинский.  

Л. И. Божович считает, что «в моральной сфере у подростков возни-

кают две особенности: в этот период вопросы, которые связанны с нор-

мами и правилами общественного поведения и с нормами взаимоотноше-

ний людей друг с другом, становятся в центре внимания; а также у под-

ростков начинают складываться устойчивые и независимые от случайных 

влияний, моральные взгляды, суждения и оценки. В тех случаях, когда мо-

ральные требования и оценки того или иного детского коллектива, возни-

кающие под влиянием собственного опыта детей, не совпадают с требова-

ниями взрослых, подростки часто идут за моралью, принятой в их среде, а 

не за моралью взрослых» [3, с. 323]. 

В. В. Знаков рассматривал феномен и закономерности понимания в 

аспекте «правды» и «лжи», он считал, что правда и степень правдивости 

зависят от целей человека, который говорит, а также который и слушает, 

поэтому правду необходимо изучать вместе с оценкой мотивации. 

Л. Кольберг так же занимался вопросами психологии развития, он яв-

ляется основателем теории когнивитизма, в том числе теории развития 

нравственности. 

Обзор литературы показал, что ученые больше внимания уделяют ис-

следованию ценностных ориентаций в целом, в то время как связь смыс-

ложизненных ориентаций с морально-нравственными особенностями под-

ростков недостаточно изучена, что так же обуславливает актуальность 

нашей работы. 

Проблема данного исследования: какова связь смысложизненных ори-

ентаций с морально-нравственными особенностями личности подростков? 

Цель исследования: изучить направленность связи смысложизнен-

ных ориентаций с морально-нравственными особенностями личности под-

ростков. 

Было предположено, что между смысложизненными ориентациями и 

морально-нравственными особенностями личности подростков есть связь, 
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а именно, чем сильнее у подростков развито чувство справедливости, 

правдивости и самокритичность, тем чаще они будут ориентированы на 

процесс жизни, самореализацию, свободу выбора и контроль жизни, а чем 

выше самолюбие и нравственность, тем чаще подростки будут ориентиро-

ваны на цели в жизни и результат жизни. 

В исследовании были использованы следующие методики: опросник 

смысложизненные ориентации СЖО (Д. А. Леонтьев), тестовая методика 

диагностики морально-нравственных особенностей личности и уровня ее 

психоэтического развития (А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова).Статистиче-

ская обработка данных проводилась с использованием критерия U-Манна-

Уитни и коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. Математиче-

ская обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной про-

граммы статистического анализа SPSS-21. 

Исследование проводилось на базе ФГКОУ СОШ № 155 г. Белго-

рода-22. В исследовании принимали участие 62 подростков в возрасте  

14–17 лет, 28 девочек и 34 мальчика. 

На начальном этапе нашего исследования мы изучили особенности 

ценностных ориентаций подростков с помощью опросника смысложиз-

ненных ориентаций (методика СЖО, Д. А. Леонтьев) (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Выраженность показателей смысложизненных ориентаций  

подростков, гендерный аспект (ср. б.) 

Как мы видим на рисунке 1, наибольшую выраженность имеет пока-

затель смысложизненных ориентаций подростков «цели в жизни» 

(МхД=29, МхМ=31). Респонденты обеих выборок находятся на среднем 

уровне в показателе «цели в жизни», можно сказать, что и девочки и 

29

25
24

19

28

31
30

25

21

31

0

5

10

15

20

25

30

35

Цели в жизни Процесс жизни Результат 
жизни

Локус 
контроля - Я 

Локус 
контроля -

жизнь

Девочки

Мальчики



231 

мальчики имеют цели в жизни, в будущем, которые придают жизни вре-

менную перспективу, осмысленность и направленность. 

Наименьшая выраженность у показателя «локус контроля – Я» (Я – хо-

зяин жизни) (МхД=19, МхМ=21). Респонденты, и девочки, и мальчики, полу-

чили низкие баллы, что говорит о неверии в свои силы контролировать со-

бытия собственной жизни, они не представляют себя сильными личностями, 

обладающими достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь 

в соответствии со своими целями и представлениями и ее смысле. 

Шкала «процесс жизни» (интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни) находится на среднем уровне у обеих выборок (МхД=25, МхМ=30), 

что говорит о том, что подростки воспринимают процесс своей жизни как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 

«Результат жизни» или удовлетворенность самореализацией как у де-

вочек, так и у мальчиков входят в пределы нормы (МхД=24, МхМ=25), ис-

пытуемым присуща полная удовлетворенность пройденного отрезка 

жизни, ощущение продуктивности и осмысленность прожитой жизни так 

же находятся в норме. 

Субшкала «локус контроля – жизнь» или управляемость жизни нахо-

дится в норме (МхД=28, МхМ=31), испытуемые не убеждены в том, что им 

дан контроль над своей жизнью, свободно принимать решения и воплощать 

их в жизнь, а так же им не характерен фатализм, не характерна убежденность 

в том, что жизнь не подвластна сознательному контролю, что свобода вы-

бора иллюзонорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

 
Рис. 2 – Распределение подростков  
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Таким образом, в основном подростки ориентированы на цели в 

жизни, а также на контроль над всем происходящем в жизни каждого. 

Наименьшее внимание подростки уделяют представлению о себе, как о 

сильной личности, свободе своего выбора. 

На следующем этапе мы изучали морально-нравственные особенно-

сти подростков с помощью тестовой методики диагностики морально-

нравственных особенностей личности и уровня ее психоэтического разви-

тия (А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова), которая позволяет выявить нрав-

ственные качества по 11 шкалам: «Самокритичность», «Справедливость», 

«Искренность», «Чуткость», «Правдивость», «Вежливость», «Честность», 

«Самолюбие», «Патриотизм», «Этичность», «Нравственность» (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Выраженность показателей  

морально-нравственных установок подростков (%) 
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Наименее выражены среди морально-нравственных установок этич-

ность (Мх=3,45), справедливость (Мх=3,5), правдивость (Мх=3,5), патри-

отизм (Мх=3,5) и честность (Мх=3,55). 

Далее рассмотрим выраженности показателей морально-нравствен-
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Рис. 4 – Выраженность показателей морально-нравственных качеств  

подростков, гендерный аспект (ср. б.) 

Как мы видим на рисунке 4, наибольшую выраженность имеет пока-

затель морально-нравственных качеств «самокритичность». Респонденты 

обеих выборок находятся на среднем уровне в показателе «самокритич-

ность»(МхД=3,9, МхМ=3,9), можно сказать, что и девочки и мальчики в 

достаточной мере умеют относиться к себе требовательно, оценивать соб-

ственные поступки и совершенные ошибки, стремятся принять меры к их 

устранению. 

Обнаружены отличия у мальчиков и девочек по показателям справед-

ливость и патриотизм (МхД=3,1, МхМ=3,9), правдивость (МхД=3,2, 
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этот показатель находится в отклонении, наоборот, показатель в норме, и, 

можно сказать, что у них не завышенная оценка своих сил, отношение к 

собственной личности адекватное, нормально воспринимают критику в 

свой адрес, не переживают на счет отказа в свою сторону. У девочек 

наименьшие показатели по шкалам – «справедливость» и «патриотизм» 

(МхД=3,1). Показатели находятся на уровне ниже нормы, заниженное чув-

ство справедливости говорит о том, что девочки относятся ко многим ас-

пектам в жизни без интереса, им безразлично в принципе что происходит 

вокруг них, они не «суют нос» не в свои дела именно потому, что им без-

различно, как и что у другого человека. Так же у девочек чувство патрио-
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на должном уровне, им так же характерно отсутствие любви к Родине, они 

не преданны ей и не готовы к любым жертвам ради нее. 

Шкала «искренность» как у мальчиков, так и у девочек находится на 

среднем уровне (МхД=3,5, МхМ=3,8), им не свойственны противоречия 

между реальными чувствами и намерениями в отношении других людей, у 

них присутствует полная согласованность между словесными заявлениями 

и невербальными знаками, которые они не всегда могут контролировать. 

«Чуткость» так же находится на адекватном уровне (МхД=3,8, 

МхМ=3,9), подростки умеют переключать внимание с себя на другого че-

ловека, улавливать его настроение и расположение духа, они могут пра-

вильно подбирать слова, чтобы подбодрить человека. 

Как девочкам, так и мальчикам свойственно такое чувство, как «прав-

дивость» (МхД=3,2, МхМ=3,8), они могут говорить истину, не скрывают 

от окружающих и самого себя действительное положение дел. 

«Вежливость», характерная обоим выборкам (МхД=3,8, МхМ=3,7), 

характеризует подростков как личностей с хорошими манерами, добрыми 

делами и образованностью. Они умеют уважительно и тактично общаться 

с людьми, готовы найти компромисс и выслушать противоположные 

точки зрения.  

Показатель «честность» характерен мальчикам в большей степени, 

чем девочкам (МхД=3,3, МхМ=3,8). Честность характеризуется правдиво-

стью, принципиальностью, верностью принятым обязательствам, субъек-

тивной убежденностью в правоте дела, искренностью перед другими и пе-

ред самим собой в отношении тех мотивов, которыми руководствуются. 

«Этичность» у респондентов находится на среднем уровне (МхД=3,2, 

МхМ=3,7), подросткам характерна способность следовать правилам и до-

говоренностям нынешнего периода, нацеленных на заботу о людях, на 

учет их чувств и интересов. 

Субшкала «нравственность» не сильно отличается у мальчиков и у 

девочек (МхД=3,6, МхМ=3,8), можно сделать вывод, что и те, и другие 

умеют вести себя таким образом, который соответствует моральному ко-

дексу общества. 

Таким образом, подросткам в большей степени характерны такие мо-

рально-нравственные особенности как самокритичность, чуткость и веж-

ливость, а менее характерными являются справедливость, этичность, пат-

риотизм и правдивость. Несмотря на это, у мальчиков доминируют само-

критичность, справедливость, чуткость и патриотизм, а у девочек – само-

критичность, чуткость, вежливость и самолюбие. 

Далее был поставлен вопрос, существуют ли отличия в смыложизнен-

ных ориентациях у мальчиков и девочек? С целью выявления статистиче-

ских различий по степени выраженности смысложизненных ориентаций 

был проведен статистический анализ данных с применением критерия  
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U-Манна-Уитни. Были получены следующие результаты, которые пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты статистического анализа по степени проявления  

смысложизненных ориентаций у мальчиков и девочек 

Смысложизненные ориентации 

Степень проявления смысло-

жизненных ориентаций (ср. б.) 
Uэмп 

Девочки Мальчики  

Цели в жизни 28,14 34,26 382 

Процесс жизни или интерес и эмоци-

ональная насыщенность жизни 
25,36 36,56 304 

Результативность жизни или удовле-

творенность самореализацией 
30,93 31,97 460 

Локус контроля – Я (Я – хозяин 

жизни) 
34,74 27,57 366 

Локус контроля – жизнь или управ-

ляемость жизни 
25,57 36,38 310** 

Примечание: * – p<0,1; ** – p<0,05; *** – p<0,01. 

В результате проведенного исследования было получено статистиче-

ски значимое различие на достоверном уровне (p≤0,05) по смысложизнен-

ной ориентации «Локус контроля – жизнь» (Uэмп=310). Полученные дан-

ные свидетельствуют о том, что мальчики в большей степени, чем девочки 

убеждены в том, что им дано контролировать свою жизнь, свободно при-

нимать решения и воплощать их в жизнь, а также, что их жизнь подвластна 

их сознательному контролю. 

На следующем этапе был поставлен вопрос, существуют ли отличия 

в морально-нравственных качествах отдельно у мальчиков и девочек? 

С целью выявления статистических различий в морально-нравственных 

качествах у мальчиков и у девочек был проведен статистический анализ 

данных с применением критерия U-Манна-Уитни. Были получены следу-

ющие результаты, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты статистического анализа  

морально-нравственных качеств у мальчиков и у девочек 

Морально-нравственные 

особенности 

Степень проявления морально-

нравственных особенностей (ср. б.) 
Uэмп 

Девочки Мальчики  

Самокритичность 32,64 28,63 388 

Справедливость 22,35 36,74 230*** 

Искренность 30,36 32,44 444 

Чуткость 33,65 28,09 360 



236 

Правдивость 28,21 34,21 384 

Вежливость 35,79 29,94 412 

Честность 25,07 36,79 296** 

Самолюбие 36,75 28,20 357* 

Патриотизм 24,14 37,56 270** 

Этичность 30,21 32,56 440 

Нравственность 30,17 32,75 440 

Примечание: * – p<0,1; ** – p<0,05; *** – p <0,01. 

В результате проведенного исследования было получено статистиче-

ски значимое различие на достоверном уровне (p≤0,05) по морально-нрав-

ственному критерию «Справедливость» (Uэмп=230), «Честность» (Uэмп=296) 

и «Патриотизм» (Uэмп=270).Это говорит о том, что справедливость харак-

терна в большей степени мальчикам, чем девочкам, мальчики уже представ-

ляют, как должны протекать взаимоотношения между людьми, они пони-

мают, как соотносятся права и обязанности каждого человека, понимают, 

что каждый «расплачивается» за свои поступки. Мальчики более честны, 

чем девочки, они, на данном жизненном этапе, уже умеют выражать свои 

истинные мысли, говорить правду при любых обстоятельствах, они так же 

умеют признавать свою вину, избегают ложь и недомолвки в общении с 

людьми. Чего нельзя сказать о девочках. Мальчики отличаются большей вы-

раженностью патриотизма, у девочек данное чувство не выражено в такой 

степени. Мальчики очень любят свою Родину, они преданы ей и готовы на 

любые жертвы ради нее, также они гордятся достижениями и культурой 

своей Родины, хотят сохранять ее характер и культурные особенности, стре-

мятся защищать интересы своего народа. 

Для подтверждения гипотезы о связи смысложизненных ориентациях 

и морально-нравственных особенностях личности подростков был исполь-

зован коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена. Расчет проводился 

в программе IBM SPSS Statistics23. 

Связи смысложизненных ориентаций с морально-нравственными 

особенностями представлены с помощью корреляционной плеяды на ри-

сунке 3. 



237 

 

Рис. 3 – Корреляционная плеяда, отражающая связи  

смысложизненных ориентаций и морально-нравственных особенностей 

личности подростков 

Результаты корреляционной плеяды позволяют заметить, что между 

смысложизненными ориентациями и морально-нравственными особенно-

стями личности подростков есть некоторые достоверные связи. 

Была обнаружена корреляционная связь (на высоком уровне стати-

стической значимости: p≤0,01) между смысложизненной ориентацией 

«процесс жизни» и морально-нравственным качеством «справедливость» 

(r=0,329), а так же между морально-нравственным качеством «справедли-

вость» и смысложизненной ориентацией «локус контроля – Я» (r=0,419), 

и между ориентацией «локус контроля – жизнь» и морально-нравственной 

особенностью «справедливость»(r=0,331)(на обычном уровне статистиче-

ской значимости p≤0,05). Высокий уровень справедливости в процессе 

жизни свидетельствует о том, что у подростков восприятие процесса своей 

жизни происходит со стороны справедливого отношения, истинности, так 

же можно сказать, что взаимосвязь локуса контроля – Я и справедливости 

Отрицательная корреляция (p ≤0,5) 

Положительная корреляция (p≤0,5) 

Положительная корреляция (p ≤0,01) 

Отрицательнаякорреляция (p ≤0,01) 

0,290 

0,278 

0,331 

0,329 

0,419 

-0,346 

-0,396 
-0,296 

-0,342 

-0,401 

-0,271 
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говорит о том, что подростки представляют себя сильными личностями с 

высоким чувством справедливости, они строят жизнь в соответствии с 

правосудием. Еще можно сделать вывод, что связь справедливости и ло-

кусом-контроля – жизнь свидетельствует о том, что подростки убеждены 

в том, что они могут контролировать свою жизнь, но не забывают о право-

судии и истинности в жизни. 

Также, выявили корреляционную связь (на высоком уровне статисти-

ческой значимости: p≤0,01) между смысложизненной ориентацией «само-

любие» и морально-нравственной особенностью «цель в жизни»  

(r=-0,346), «процесс жизни» (r=-0,396), «результат жизни» (r=-0,296), «ло-

кус контроля – Я» (r=-0,342) и «локус контроля – жизнь» (r= -0,401). Выше-

перечисленное дает право сделать вывод о том, что подростки имеют цели 

в жизни, в будущем, но эти цели очень завышены. Далее можно сказать, что 

они удовлетворены своей жизнью в настоящем, даже очень сильно, со сто-

роны завышенной оценки. Подростки считают, что их жизнь прожита заме-

чательно, намного лучше, чем у кого-либо другого, они в полной, даже за-

вышенной мере удовлетворены своей жизнью. Так же подрстки представ-

ляют себя очень сильными личностями, обладающей неограниченной сво-

бодой выбора, они считают, что могут полностью контролировать события 

жизни, так как власть принадлежит только им и никому другому. 

Была обнаружена корреляционная связь на обычном уровне статисти-

ческой значимости (p≤0,05) между морально-нравственной особенностью 

«локус контроля – жизнь» и смысложизненной ориентацией «самокритич-

ность». Подростки принимают жизненные решения с большой требова-

тельностью к себе. 

На обычном уровне статистической значимости (p≤0,05) была выяв-

лена взаимосвязь между «правдивостью» и ориентаций «цель в жизни». 

Цели в жизни подростков уже на данный момент присутствуют и для них 

очень важно, они сделали для себя правилом говорить истину, это как их 

жизненное кредо.  

Далее, была выявлена связь на обычном уровне статистической значи-

мости (p≤0,05) между смысложизненной ориентацией «нравственность» и 

морально-нравственной особенностью «результат жизни». Подростки счи-

тают, что их прожитая жизнь была максимально продуктивна, они жили, ру-

ководствуясь некими собственными правилами этики и морали.  

Таким образом, можно сделать вывод, что между смысложизненными 

ориентациями и морально-нравственными особенностями существует опре-

деленная связь, а именно между смысложизненной ориентацией «цели в 

жизни» и морально-нравственными установками «правдивость» и «самолю-

бие», между «процессом жизни» и «справедливостью» и «самолюбием», 

между «результатом жизни» и «самолюбием» и «нравственностью», а так 

же между ориентацией «локус контроля – Я» и установками 
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«справедливость» и «самолюбие», и между «локусом контроля – жизнь» и 

«самокритичностью», «справедливостью» и «самолюбием». 

В результате проведения эмпирического исследования мы выявили 

выраженность морально-нравственных качеств и смысложизненных ори-

ентаций девочек и мальчиков подростков. 

Гипотеза исследования была подтверждена. Была выявлена достовер-

ная связь между «самокритичностью», «справедливостью», «правдиво-

стью», «самолюбием» и «нравственностью», и смысложизненными ориен-

тациями. 
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Современнаяжизньтребуетотличностиреализациисамыхразнообраз-

ныхролей, поэтому одним из важных условий полноценного становления, 

функционированияиразвитияличностиявляетсяпсихологическоездоровье. 

Через показатели психологического здоровья, психологического благопо-

лучия, психологической устойчивости, обозначаемых английским словом 

«resilience», характеризуется способность и умение человека справляться 

со стрессом, выдерживать изменения среды, восстанавливаться после 

негативных факторов [11, с. 25]. 

© Шакурова А. А., 2022 
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Понятие «психологическое здоровье» появилось в психологии после 

теоретических исследований известного российского психолога И. В. Дуб-

ровиной. По ее мнению, это понятие содержит в себе характеристику лич-

ности в общем, потому что связано с проявлением человеческого духа и 

имеет психологический аспект проблемы психологического здоровья 

[4, с. 525]. Психологическое здоровье определяется И. В. Дубровиной как 

состояние внутренней гармонии личности, которое составляет ее сущ-

ность и позволяет активизировать индивидуально-личностные и возраст-

ные возможности индивида на каждом этапе развития [12, с. 176]. 

В психологическом словаре под редакцией А. В. Петровского и 

М. Г. Ярошевского «психологическое здоровье» трактуется как «состоя-

ние душевного благополучия, при отсутствии болезненных психических 

явлений; как состояние, адекватное условиям окружающей среды, регуля-

ции поведения и деятельности» [6, с. 655].  

В психологии представлены различные подходы к изучению психоло-

гического здоровья личности. Наше внимание акцентировано на системно-

деятельностном (В. А. Ананьев, Л. Ф. Бурлачук, В. И. Ильичева, Е. Р. Кали-

теевская, Н. Е. Симонович и др.), структурно-личностном (гуманистиче-

ском) (Ш. Бюллер, К. Голдштайн, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.) 

и уровневом (М. С. Роговин, О. В. Хухлаева и др.) подходах. 

Известные ученые, проводящие исследования психологического здо-

ровья в рамках системно-деятельностного подхода, для его характери-

стики используют знание индивидуально-личностных особенностей чело-

века (характер, темперамент, мышление, способности, навыки и т. д.) [1, с. 

30; 7, с. 3-27; 12, с. 176; 20, с. 349]. Поэтому в научной практике для иссле-

дования особенностей психологического здоровья человека часто подби-

раются диагностические методики, направленные на изучение личности. 

В структуре данного подхода сформировалось научное направление «Пси-

хология здоровья». Оно является междисциплинарной наукой и берет свое 

начало с психологии и валеологии, исследуя различные факторы здоровья, 

способы сохранения и развития психологического здоровья [1, с. 36].  

По мнению психолога Л. Ф. Бурлачука, психологическое здоровье 

тесно связано с такими индивидно-личностными особенностями человека, 

как своеобразие его характера и темперамента, непохожесть и уникаль-

ность его взглядов, установок и Я-концепций [3, с. 208]. Российские иссле-

дователи психологического здоровья человека Е. Р. Калитеевская и 

В. И. Ильичева предлагают рассматривать его в качестве показателя спо-

собности человека определять, переступая за пределы чувственного 

опыта, свою биологическую и социальную обусловленность и в качестве 

меры субъектности человека в сложном меняющемся мире [5, с. 231].  

Известный советский психолог, стремящийся преодолеть раздроб-

ленность наук о человеке и обобщить исследования о человеке, как 
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личности, индивиде, В. А. Ананьев указывал на то, что итогом деятельно-

сти данного научного направления будет улучшение жизни человека в це-

лом путем укрепления психологического здоровья [1, с. 72].  

Научные идеи и концепции ученых, действующих в рамках системно-

деятельностного подхода, находят свое претворение в психологической 

практике. Так, разрабатывая здоровьесберегающие образовательные тех-

нологии в современной школе, российский психолог Н. К. Смирнов опи-

рался на подход Н. Е. Симоновича к понятию «психологическое здоро-

вье». Н. Е. Симонович рассматривал психологическое здоровье как один 

из наиболее главных признаков социально-психологической грани жизни 

личности, который, в первую очередь, связан с реальной оценкой человека 

своего уровня и качества жизни, а также удовлетворенностью своих по-

требностей в процессе жизнедеятельности [16, с. 121]. 

Представителями структурно-личностного (гуманистического) под-

хода (Ш. Бюллер, К. Голдштайн, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.) 

психологическое здоровье анализируется как структурный компонент 

личности, который оказывает обусловленное влияние на все процессы 

жизни человека. 

Американский психолог и автор теории психологического здоровья, 

основанной на приоритетном удовлетворении врожденных человеческих 

потребностей, кульминацией которых является самоактуализация, А. Мас-

лоу считал, что отличительными факторами психологического здоровья яв-

ляются полнота развития и возможностей личности и склонности к гума-

низму [8, с. 432]. Автор выделяет следующие особенности психологически 

здоровой личности: нестереотипность мышления, здравомыслие; принятие 

себя и людей в обществе такими, какие они есть; следование определенным 

традициям; ценностное самоотношение; самостоятельность; чувство со-

причастности и общности с обществом; терпимость, проявление эмпатии в 

общении; соблюдение этических норм в обществе; способность к воображе-

нию и изобретению новых инновационных способов решения проблем, син-

теза новых знаний; отсутствие полной и неотъемлемой  принадлежности к 

культуре, относящейся к самоактуализирующейся личности [9, с. 315]. 

По мнению другого основоположника гуманистического направления 

в психологии – американского психолога и психотерапевта К. Роджерса, 

психологическое здоровье считается важным фактором полноценного 

функционирования человека, который находится в процессе самореализа-

ции. Им была предложена модель «хорошей жизни» психологически здоро-

вого человека, согласно которой психологически здоровая личность – лич-

ность, открытая жизненному опыту, стремящаяся жить настоящим. Он от-

мечал, что человек способен восстанавливать свое психологическое здоро-

вье, «возвращая себе подавлявшиеся и отрицаемые части своего Я» и «асси-

милируя негативные аспекты жизненного опыта» [14, с. 233]. 
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Согласно теории смысла, выдвинутой австрийским психиатром и 

психологом В. Франклом, на «степень самоисполненности» человека вли-

яет его способность ставить перед собой адекватные его внутренней сути 

цели. По В. Франклу, чем выше у человека степень осознания своего при-

звания, тем наиболее полно выражается его самоопределение и более ве-

роятной становится возможность достижения намеченных перед собой це-

лей. Обладание такими жизненными целями и обусловливает, по его мне-

нию, сохранение психологического здоровья человека [18, с. 308-309]. 

Уровневый подход к оценке психологического здоровья человека 

позволяет характеризовать диапазоны уровней этого здоровья при прове-

дении сравнительного анализа. Для определения уровней психологиче-

ского здоровья личности учитываются различные составляющие. 

Так, российский психолог Я. Бойченко, ссылаясь на М. С. Роговина и 

Б. С. Братуся, пишет о том, что М. С. Роговин акцентирует свое внимание 

в основном на сохранении функций внешней и внутренней регуляции лич-

ности, а у Б. С. Братуся он отмечает характеристики таких уровней психо-

логического здоровья как: высший уровень, уровень индивидуально-пси-

хологического здоровья и уровень психофизиологического здоровья. Выс-

ший уровень характеризовался наличием здоровья; индивидуально-психо-

логический уровень здоровья включал в себя умение личности строить 

планы на перспективу развития; уровень психофизиологического здоровья 

включал в себя особенности нейрофизиологии личности [2, с. 195]. 

Другой отечественный психолог – О. В. Хухлаева – выделяла высший 

креативный уровень, средний адаптивный уровень и низкий дезадаптивный 

уровень. Высший креативный уровень включал в себя личность, которая до-

статочно приспособлена к изменениям в мире, имела творческий подход, а 

также обладала высокой стрессоустойчивостью. Личность может сама спра-

виться со своими проблемами, поэтому, как таковой психологической по-

мощи ей не требуется. Далее рассмотрим средний адаптивный уровень. Дан-

ный уровень характеризует личность, которая хорошо приспособлена к 

миру, но обладает недостаточной стрессоустойчивостью и жизнестойко-

стью. Низкий дезадаптивный уровень характеризует личность с нарушен-

ным балансом процессов ассимиляции и адаптации. Преобладание такого 

стиля поведения характеризуется тем, что личность в ущерб своим потреб-

ностям и желаниям адаптируется к внешним обстоятельствам и полностью 

пытается соответствовать желаниям окружающих людей [19, с. 208]. 

Для характеристики основных компонентов психологического здоро-

вья, как мы считаем, необходимо обратиться к работам И. В. Дубровиной, 

О. В. Хухлаевой, М. Джеход, В. И. Слободчикова, В. А. Ананьева и др. 

Определяя характеристику психологического здоровья с позиции 

благополучного развития личности, включающего в себя духовные и цен-

ностные ориентации, И. В. Дубровина отмечала, что личность без 
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этических и нравственных ценностей не может считаться психологически 

здоровой [4, с. 525]. По мнению О. В. Хухлаевой, в «норме», психологиче-

ски здоровая личность должна иметь те или иные качества характера, ко-

торые помогали бы легко приспосабливаться к окружающему миру, а 

также помогали личности развиваться в обществе [19, с. 208]. 

По используемым показателям психологического здоровья М. Джеход 

выделял следующие его компоненты – принятие себя; индивидуальное раз-

витие; самореализация; самостоятельность личности; адекватное восприя-

тие людей и воздействие на них. Именно вышеуказанные компоненты, с его 

позиции, обеспечивают психологическое здоровье личности [13, с. 607].  

Российский психолог В. И. Слободчиков определял следующие ком-

поненты психологического здоровья – потребностно-мотивационный, ак-

сиологический и инструментальный компоненты [17, с. 202]. Потреб-

ностно-мотивационный компонент характеризуется, по его мнению, по-

требностью личности в саморазвитии. Здоровая личность, по определе-

нию, должна развиваться. Аксиологический компонент включает в себя 

ценностные ориентации личности – принятие себя, других людей. Инстру-

ментальный компонент характеризует способность личности к рефлексии 

и открытому проявлению своих чувств и эмоций [17, с. 202]. 

По мнению В. А. Ананьева, психологическое здоровье человека 

можно оценивать, характеризуя его эмоциональный, когнитивный и пове-

денческий компоненты. Первый компонент – эмоциональный. Данный 

компонент представляет собой различные чувства, эмоции и ощущения 

личности. Следующий компонент – когнитивный. Он представляет собой 

совокупность субъективных или мифологических умозаключений, мне-

ний о причинах, содержании, возможных прогнозах, а также оптимальных 

способах сохранения, укрепления и развития здоровья. Третий компо-

нент – поведенческий, который представляет собой комплекс усилий, 

стремлений, определенных действий здоровой личности, обусловленных 

его системой верований и направленных на достижение субъективно зна-

чимых целей [1, с. 45]. 

Следовательно, выделяются основополагающие структуры компо-

нентов психологического здоровья: эмоциональная (психоэмоциональный 

статус), когнитивная (представления о здоровом образе жизни) и поведен-

ческая (ценностное самоотношение).  

Психоэмоциональный статус, по мнению А. Ф. Лазурского, К. Род-

жерса и А. А. Меграбяна, является основной составляющей эмоциональ-

ного компонента психологического здоровья. Данные авторы считали, что 

психоэмоциональный статус является важным признаком психологически 

здоровой личности и предполагает умение личности регулировать свое 

эмоциональное состояние и поведение, то есть способность личности к са-

морегуляции [10, с. 111].  
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Эмоциональное благополучие относится к основополагающим фак-

торам психологического благополучия, поскольку эмоции позволяют нам 

оценивать окружающий мир и все, что происходит в нем. Говоря о пси-

хоэмоциональном статусе, можно отметить, что он являются важной со-

ставляющей в структуре эмоционального компонента психологического 

здоровья. Поэтому нами было проведено исследование по анкете «Эмоци-

ональный профиль» Л. С. Акопян у студентов 1–4 курсов психолого-педа-

гогического направления. 

Целью исследования было изучение эмоционального профиля психо-

логического здоровья студентов. Выборка составила 92 человека.  

Было установлено, что у студентов в онлайн условиях отмечается 

наиболее неблагоприятный эмоциональный профиль, чем в офлайн усло-

виях. Так как при онлайн обучении преобладают негативные эмоции, та-

кие как гнев (64,3%), страх (73,2%), стыд (89,3%), обида (85,7%), грусть 

(71,4%), недовольство (69,6%), тревога (85,7%) и боязнь (67,9%). Также 

нами были интерпретированы результаты эмоций, которые студенты ис-

пытывали в различных местах (например, дома, на улице, в гостях) во 

время пандемии. Это эмоции – гнев (33,9%), страх (5,3%), стыд (26,8%), 

грусть (78,6%), злость (51,8%), недовольство (46,4%), испуг (96,4%), тре-

вога (42,9%), боязнь (35,7%). Студенты отмечали, что перечисленные 

выше эмоции, в основном, они испытывали дома. 

Студенты при обучении офлайн (в университете), наоборот, испыты-

вали положительные эмоции – интерес (82,1%), радость (91,1%), веселье 

(94,7%), восторг (94,7%). Эмоции, испытанные в различных местах – ин-

терес (67,9%), восторг (41,1%), веселье (35,7%) (студенты испытывали в 

университете); радость (46,4%) (дома). 

Для оценки различий между двумя независимыми выборками (сту-

дентов, обучающихся онлайн и студентов, обучающихся офлайн) по пока-

зателю «эмоциональный профиль» использовался метод определения  

U-критерия Манна-Уитни. Его применение показало статистические раз-

личия между студентами при разных формах обучения. 

Было установлено, что у студентов при обучении онлайн доминиро-

вали такие эмоции как «тревога» ((U=136 (p≤0,05)), «страх» ((U=126 

(p≤0,05)), «гнев» (U=129 (p≤0,05)), недовольство ((U=127 (p≤0,05)), 

«грусть» ((U=125 (p≤0,05)), а у студентов при обучении офлайн – веселье 

((U=132 (p≤0,05)), восторг ((U=134 (p≤0,05)), интерес ((U=127 (p≤0,05)) и 

радость ((U=126 (p≤0,05)). 

Мы предполагаем, что это могло быть связано с тем, что во время 

пандемии влияние дистанционной формы обучения было еще более нега-

тивным, чем при отсутствии вируса. Проявлялось это в том, что на улицу 

выйти гораздо реже удавалось из-за нехватки времени. Преподаватели за-

давали больше заданий для усвоения материала. Еще одним проявлением 
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такого влияния является стресс. Причем, стресс не только в целом, от ситу-

ации с вирусом, но и от изменения формы обучения, в частности. Обучаю-

щиеся вузов привыкали к преподавателям, к их манере подачи информации 

и к атмосфере, которую они создавали для них. Также во время обучения 

онлайн студентам не доставляло удовольствия на протяжении 5–6 часов 

подряд смотреть на экраны компьютеров и телефонов на занятиях.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что между 

студентами, обучавшихся в онлайн и офлайн форматах, наблюдаются ста-

тистические значимые различия по эмоциональному профилю, являю-

щимся важным показателем эмоционального компонента психологиче-

ского здоровья. Неблагоприятный эмоциональный профиль установлен у 

большинства студентов, обучавшихся в онлайн форме. 

Характеризуя другие компоненты психологического здоровья, необ-

ходимо отметить, что в структуре когнитивного компонента психологиче-

ского здоровья важной составляющей являются представления личности о 

здоровом образе жизни является, как считает В. С. Семенов, уровень этих 

представлений определяется мерой осознания себя личностью, самоотно-

шения, отношение к обществу, природе, а также степень и уровень его са-

морегуляции[15, с. 14]. Соответственно, если у личности сформировано 

представление о здоровом образе жизни, то у нее развиваются психологи-

ческие механизмы стимуляции работы самосознания, ценностного само-

отношения к своему «Я»; формируется субъективное отношение к различ-

ным сторонам действительности, формируется также своя точка зрения; 

удовлетворяется потребность личности в самореализации. Представления 

о здоровом образе жизни как структурном компоненте психологического 

здоровья выполняют следующие функции: предупреждение возможных 

нарушений в становлении и развитии личности, сохранение психологиче-

ского здоровья. Поэтому представление личности о здоровом образе 

жизни как структурном компоненте психологического здоровья выражает 

меру осознания личности отношений к себе, к обществу, к своему образу 

жизни. Данный компонент взаимосвязан с психоэмоциональным статусом 

личности и ее ценностным самоотношением. 

Ценностное самоотношение личности является важной структурной 

составляющей психологического здоровья. Оно представляет собой физи-

ческое, психическое, социальное и духовное здоровье, которые определя-

ются факторами, оказывающими существенное влияние на каждую из них. 

Примером таких факторов, влияющих на физическое здоровье, являются: 

определенное питание, физические нагрузки, закаливание. На психологи-

ческое здоровье, главным образом, влияет система отношений личности к 

себе, обществу и жизни в целом (С. Л. Братченко, О. С. Васильевой, 

Н. Г. Никифорова). Эти факторы следует исследовать во взаимосвязи с 

другими составляющими психологического здоровья [13, с. 204]. 
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Таким образом, представленный в статье анализ проблемы психоло-

гического здоровья показал, что этот феномен является предметом иссле-

дования в различных направлениях психологической науки. Различия в 

определениях психологического здоровья, различные подходы и характе-

ристики его уровней, структурных составляющих, тем не менее, обога-

щают, амплифицируют содержание и наполненность самого понятия 

«психологическое здоровье».  
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Проблема психоэмоционального благополучия агрессивных подрост-

ков сегодня приобретает особую остроту. Феномен агрессивности под-

ростков достаточно изучен в отечественной и зарубежной психологии. Ис-

следованы вопросы, связанные с особенностями личности агрессивных и 

аутоагрессивных подростков, виды проявлений агрессивности, разрабо-

таны методики по диагностике данного феномена. Важным остается во-

прос понимания особенностей таких подростков через призму того, каким 

образом воспринимается ими окружающая действительность, в чем осо-

бенности репрезентации, каким образом происходит построение собствен-

ной картины мира, каковы направления психологического сопровождения 

подростков с агрессией разных типов.  

Изучение картины мира имеет большое значение, так как данный фе-

номен содержит в себе социально приобретенные компоненты, в качестве 

которых выступают определенные жизненная ситуация подростка, соци-

альные, исторические и географические условия жизни, его индивидуаль-

ный опыт и собственные представления о мире. Социально приобретенные 

компоненты составляющие базовую часть картины мира. В качестве инва-

риативных компонентов выступают личностные особенности индивида. 

Посредством имеющейся картины мира подросток выстраивает собствен-

ное поведение в обществе, что впоследствии приводит либо к адаптации, 

либо к дезадаптации в социуме [5]. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена рядом факторов. 

Прежде всего, неуклонный рост агрессивного поведения подростков и мо-

лодежи. Исследование картины мира таких подростков позволило бы вы-

явить особенности репрезентации окружающего мира и разработки средств 

коррекции и психологического сопровождения личностного развития.  

Понятие «картина мира» используется в разных науках, однако еди-

ного понимания сущности этого феномена нет. В отечественной науке 

стоит отметить работы А. Я. Гуревича [3], который определял картину 

мира в виде «сетки координат», через которую люди воспринимают реаль-

ность и формируют целостный образ действительности. В психологии 

«картина мира» изучается с точки зрения процесса восприятия человеком 

окружающего пространства. Наряду с понятием картины мира, часто 

встречается понятие «образ мира».  

А. Н. Леонтьев, разрабатывая термин «образ мира», понимал его как 

интегральное понятие для процессов восприятия мира человеком [4, с. 149]. 

Согласно его теории, образ мира складывается на основе чувственного 

опыта, который приводит к возникновению абстракций и создает условия 

для наполнения картины мира знаниями; опыт наделяется значением. Ав-

тор называет два слоя образа мира: ядерные амодальные структуры (цен-

ностно-смысловая сфера) и перцептивный слой (картина мира). Образ 

мира – чувственный фон, преобразованный в сознании человека.  
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В отечественной психологии под картиной мира понимается инте-

гральная когнитивная структура, формирующаяся под воздействием слож-

ных взаимодействий между человеком и социумом, в процессе чего человек 

переживает и усваивает новый опыт. В процессе когнитивной переработки 

накапливаются и структурируются многочисленные представления об окру-

жающей действительности, что в дальнейшем определяет разнообразные 

модели поведения человека в социуме и способы оценки ситуаций [2]. 

Индивидуальный образ мира изначально формируется как необходи-

мый элемент, способствующий становлению в процессе развития конкрет-

ных свойств человека – самости как способности осознавать себя в этом 

мире и субъектности как условия проявления активности в структуриро-

вании формируемых отношений к себе и к миру. Образование некой це-

лостной организации, совмещающей в себе сознание, деятельность, отно-

шения, а также самость и субъектность, способствовало появлению особой 

способности человека – способности отделять себя от мира и формировать 

к нему свое субъективное отношение – картину мира. Она, в свою очередь, 

включает в свою социальную сущность индивидуальный образ мира [6]. 

Ф. Е. Василюк в своих работах обращает внимание на эмоциональный 

компонент, проявляющийся в переживании субъектом различных жизнен-

ных обстоятельств. По его мнению, необходимо учитывать крайнюю субъ-

ективность сформированного образа мира: любая переживаемая челове-

ком ситуация воспринимается не в действительности такой, какая есть, а 

искаженно, через призму субъективного восприятия с уникальными убеж-

дениями и когнитивными искажениями. 

Интенсивное формирование картины мира начинается в подростковом 

возрасте, т. к. именно в этот период развивается самосознание, закладыва-

ется система ценностей и убеждений. В процессе социализации происходит 

постепенная интеграция всего накопленного опыта, пережитых впечатле-

ний, при этом немаловажную роль в этом процессе играет характер взаимо-

действия человека с социумом. Так как система убеждений подростка еще 

не обрела свою устойчивость, любые влияния извне оказывают серьезное 

воздействие и приводят к искажениям собственных взглядов и изменению 

ценностных ориентиров. В контексте формирования субъективного образа 

мира одним из ключевых факторов являются отношения личности с окру-

жающими, отражающие базисные установки по отношению к себе, к другим 

людям и миру в целом. Картина мира может отражать такие смысловые от-

ношения как доверие – недоверие, оптимизм – пессимизм, открытость – 

настороженность, гармоничность – противоречивость и другие. Такие смыс-

ловые структуры, являясь внутренними регуляторами, определяют характер 

оценки действительности и способствуют выбору определенных стратегий 

поведения в ситуациях деятельности и общения [1]. 
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Часто агрессивность отчетливо и систематически начинает прояв-

ляться в подростковом возрасте, что объясняется возрастными особенно-

стями, которые во многом можно назвать «переломными» в жизни ре-

бенка. На проявление агрессии влияет множество факторов: гормональные 

всплески, интенсивно воздействующее на подростка социальное окруже-

ние, внутренние психические изменения, связанные с возрастанием спо-

собности к рефлексии и появлением собственных идеалов и убеждений, 

которые зачастую не согласуются с реальностью. Агрессивное поведение 

необходимо рассматривать как проявление противоречия между потреб-

ностями личности и текущими возможностями их реализации. 

В психологии выявлен ряд личностные особенностей подростков с 

агрессией: эмоциональная неустойчивость, раздражительность, несдер-

жанность, неадекватная самооценка, эгоцентризм, тревожность, социофо-

бия, большая выраженность защитных механизмов. Характерным также 

является пессимистичность взглядов, негативное отношение к критике, 

узость интересов и отсутствие увлечений.  

Исходя из актуальности проблемы, было проведено исследование осо-

бенности картины мира агрессивных подростков. В качестве гипотезы вы-

ступило предположение о том, что картина мира агрессивных подростков 

характеризуется такими особенностями как пониженная социально-психо-

логическая адаптивность, категоричность в суждениях, отстраненность от 

других людей, слаборазвитая ценностно-смысловая сфера. В исследовании 

приняли участие учащиеся ульяновских школ в количестве 80 человек.  

На первом этапе исследования осуществлялось формирование иссле-

довательских групп. После применения методики «Опросник уровня 

агрессивности» А. Басса – А. Дарки были определены две группы респон-

дентов – группа подростков с критичным уровнем агрессивности (группа 

А) и группа подростков с некритичным уровнем агрессивности (группа Б). 

На следующем этапе исследовались особенности образа мира. С этой 

целью была применена методика «Вербальный критериально-ориентиро-

ванный проективный тест диагностики образа мира» (автор Г. А. Беру-

лава). Предварительно был осуществлен формальный анализ высказыва-

ний подростков, соотнеся их со шкалами, предложенными автором. Были 

выявлены различия по всем шкалам – шкале эмоциональной насыщенно-

сти, шкале обобщенности, шкале активности. В группе А у респондентов 

преобладают эмоциональные ответы – негативные характеристики окру-

жающих людей, пессимизм, разочарованность, равнодушие при оценке 

мира в целом. Характерной является тенденция к категоричности оценок, 

связанных с установками и стереотипами. Преобладающими для респон-

дентов данной группы явились тенденции к пассивности, фатализму, ори-

ентации на события прошлого, неуверенность в будущем. Для респонден-

тов группы Б характерными оказались индифферентные ответы – 
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нейтральные, аналитические суждения и оценки. Преобладающими явля-

ются развернутые, подробные, оригинальные оценки, содержащие личное 

мнение подростка. Неагрессивные подростки проявили больше целей на 

будущее, ориентированы на изменение себя и окружающего мира, имеют 

больше ожиданий и мотивации достижения.  

Содержательный анализ образа мира подростков показал, что для по-

давляющего большинства агрессивных подростков характерен позити-

вистский образ мира (72%), характеризующийся наличием жестких уста-

новок, эгоистичных тенденций, связанных с желанием достичь собствен-

ного благополучия. Для неагрессивных подростков преобладающим ока-

зался эмпирический тип образа мира (68%), для которого характерно со-

хранение безоценочного, нейтрального и нравственно индифферентного 

взгляда на мир. Гуманистический образ мира, для которого характерно 

стремление человека жить не только ради себя, но и ради других, в группе 

агрессивных подростков отсутствовал, а в группе неагрессивных наблю-

дался у 24% опрошенных.  

На следующем этапе для исследования жизненных ценностей агрес-

сивных подростков была использована методика «Морфологический тест 

жизненных ценностей» (авторы В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина). Получен-

ные результаты после проведения математико-статистической обработки 

с применением U-критерия Манна-Уитни позволили сделать следующие 

выводы. Достоверные различия между группами на уровне значения 

р≤0,05 были получены по шкалам: «Саморазвитие», «Социальные кон-

такты», «Семейная жизнь». Достоверные различия между группами на 

уровне значения р≤0,01 – по шкалам «Духовное удовлетворение», «Креа-

тивность», «Достижения», и «Общественная активность». На основании 

этого можно утверждать о том, что агрессивные подростки не склонны к 

саморазвитию и безразличны к достижениям, живут по принципу «здесь и 

сейчас», циничны, пренебрежительны по отношению к принятым обще-

ственным нормам и правилам, а также закрыты при взаимодействии с дру-

гими людьми. Кроме того, они не заинтересованы в семейной жизни и об-

щественной активности. 

Для выявления особенностей приспособления к условиям взаимодей-

ствия с окружающими людьми в системе межличностных отношений была 

использована методика «Опросник социально-психологической адапта-

ции» К. Роджерса, Р. Даймонд (в адаптации Т. В. Снегиревой). Результаты 

исследования, получившие математико-статистическую обработку, позво-

лили сделать выводы, о том, что имеются достоверные различия по всем 

шкалам на уровне значения р≤0,01. Это означает, что агрессивные под-

ростки обладают низким и умеренным уровнем психологической адапта-

ции, что проявляется в невозможности эффективно осуществлять веду-

щую деятельность и строить межличностные отношения. Для агрессивных 
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подростков оказалось характерным критичность, стремление негативно 

оценивать личность и поведение, напряженность, общий дискомфорт ди-

станцированность в общении, экстернальность контроля. 

Проведенное исследование позволило выявить особенности картины 

мира агрессивных подростков, которые оказались скоррелированы с лич-

ностными особенностями. Агрессивные подростки имеют более эмоцио-

нально негативный, когнитивно упрощенный с преобладанием установок 

и стереотипов взгляд на мир, пассивное восприятие окружающего мира с 

недостаточно выраженной ориентацией на будущее. Сами подростки ха-

рактеризуются низким уровнем социально-психологической адаптивно-

сти, стремления к саморазвитию, духовной удовлетворенности, обще-

ственной активности, эмоционального и социального комфорта. 

Результаты проведенного исследования открывают возможности и 

направления социально-психологического сопровождения по коррекции 

развития личности и формированию эмоционального благополучия агрес-

сивных подростков. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного 

изучению особенностей представления об отвержении, как одной из форм социаль-

ной эксклюзии, в контексте трудовой деятельности. Данная тема является актуаль-

ной для рассмотрения в рамках проблемы психологического благополучия личности 

в профессиональной сфере. Выборкой эмпирического исследования стали 29 чело-

век, описавшие ситуации отвержения в условиях рабочей среды. В результате прове-

дения процедуры контент-анализа были выявлены категории, отражающие специ-

фику содержания данного опыта. Наиболее часто встречающимися из них в выборке 

стали: «Остракизм», «Столкновение противоречий», «Потеря или смена работы», 

«Неблагополучные отношения в трудовом коллективе», «Непризнание ценности», 

«Непринятие» и др. Были описаны возможные источники отвержения, а также уста-

новлено, что сила переживания ситуаций в среднем составила 7,8 баллов из 10. 

Ключевые слова: отвержение; социальная эксклюзия; межличностные от-

ношения; трудовые отношения; моббинг; трудовая деятельность 

Kichigina Olga Anatolievna, 

Student, Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, Saint 

Petersburg, Russia 

Scientific adviser: 

Semenova Galina Vyacheslavovna, Candidate of Psychology, Associate Profes-

sor, Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, Saint Pe-

tersburg, Russia 

CONCEPTS OF REJECTION IN WORKSPACECONTEXT 

Abstract. The article presents the results of a research devoted to the study of the 

features of the rejection concept, as one of the social exclusion forms, in the workspace 

context. This topic is relevant for consideration within the framework of the psychologi-

cal well-being problem of a person in the professional sphere. The sample of empirical 

research was 29 people who described situations of rejection in the working environment. 

As a result of the content analysis procedure were identified categories that reflect the 

content specifics of this experience. The most common of them in the sample were: “Os-

tracism”, “Clash of Contradictions”, “Job Loss or Change”, “Unfortunate Relationships 

in the Labor Collective”, “Rejection of Value”, “Non-acceptance”, etc. Possible sources 
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of rejection were described, as well as it was found that the power of experiencing the 

situations averaged 7,8 points out of 10. 

Keywords: rejection; social exclusion; interpersonal relationships; labor Relations; 

mobbing; labor activity 

Введение в проблему. Проблема психологического благополучия 

личности актуализируется во многих сферах жизни человека, оказывая 

значительное влияние на его становление и развитие. При обращении к 

вопросу благополучия в контексте межличностных отношений важно рас-

сматривать проблему отвержения, которая несет в себе явные или латент-

ные проявления эмоционального непринятия, отказа признания ценности, 

значимости и прав личности. Отвержение как одна из форм социальной 

эксклюзии (или исключения) продуцирует комплекс негативных послед-

ствий, составляющих основу психологического неблагополучия личности. 

Работы, посвященные исследованию данного феномена, по большей 

части, описывают его специфику в системах детско-родительских отноше-

ний и школьной среды. Несомненно, травматические переживания детского 

и подросткового возраста оказывают фундаментальное влияние на станов-

ление личности, однако прохождение через данный опыт в более старшем 

возрасте также может детерминировать изменения в ходе развития чело-

века. Роль профессиональной деятельности в жизни взрослого человека яв-

ляется одной из центральных. В связи с этим целью данной работы стал ана-

лиз представлений об отвержении в контексте трудовой деятельности. 

Анализ существующих подходов к решению данной задачи. Про-

блеме психологического благополучия личности отводится значительная 

роль в ряде работ, посвященных переживанию социальной эксклюзии. Со-

циальная эксклюзия, по сути, является отвержением, приводящим к раз-

ного рода потерям (финансовым, социальным, психологическим и т. п.) и 

к смещению личности на периферию разных, в том числе и профессио-

нальных, человеческих отношений. Так, отмечается, что переживание 

опыта социального исключения возможно у каждого человека, а выход из 

него бывает как травмирующим, так и ресурсным, в зависимости от вы-

бранного способа совладания [1, с. 65]. Эксклюзия, являясь зонтичным 

термином, соотносится с такими понятиями как отвержение, остракизм. 

Во многих исследованиях представлено описание вариаций негатив-

ных последствий в результате переживания отвержения как одной из форм 

социальной эксклюзии. Среди них в разные периоды становления лично-

сти отмечают: формирование психологического синдрома («синдром от-

вержения») в результате отвержения со стороны значимых лиц [2, с. 110-

111], переживание отчужденности [3, с. 21], влияние на самоотношение 

личности, отношение к другим и миру [1, с. 69-70; 4, с. 191], на эмоцио-

нальную, мотивационную, интеллектуальную и поведенческую сферы 

[5, с. 193], а также на структуру социальной идентичности личности 
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[6, с. 127-132]. Разнообразие и глубина трансформации личностных кон-

структов под действием отвержения вызывает необходимость более при-

стального внимания к содержанию и процессуальным характеристикам 

этого явления. 

Среда трудовой деятельности, в которой находится каждый сотруд-

ник, является условием не только для развития в рамках данной организа-

ции, но и для формирования перспектив профессионального становления. 

Опыт побед и поражений на этом пути определяется не только содержанием 

деятельности, но и психологическим климатом: любая победа может быть 

искажена завистью другого, а поражение, сопровождаемое поддержкой 

наставника, интерпретироваться в качестве ценного опыта. Известно, что 

положительные, основанные на доверии и понимании, отношения в коллек-

тиве, как вертикальные, так и горизонтальные, являются важной составляю-

щей корректного и успешного функционирования не только организации в 

целом, но и каждого ее представителя [7, с. 244, 245-246]. В свою очередь, 

сформированная негативная система межличностных взаимоотношений мо-

жет вызывать провалы в работе, обуславливать общее состояние неблагопо-

лучия в коллективе, а также деструктивные формы организационного пове-

дения [7, с. 244, 246]. Психологический климат, о котором в данном случае 

идет речь, представляет собой некоторый комплекс эмоциональных состоя-

ний и работоспособности коллектива организации, который отражает его 

психологический настрой и степень удовлетворенности сотрудников раз-

личными элементами совместной деятельности [7, с. 245]. 

Рассматривая феномен отвержения в контексте профессиональной де-

ятельности, можно обнаружить, что одной из наиболее часто затрагиваемых 

и близких к нему тем является проблема моббинга, понятие о котором было 

введено в психологию труда Х. Лейманном [8, с. 19]. Для понимания содер-

жания данного феномена достаточно обратиться к представленным в лите-

ратуре определениям. Под моббингом в некоторых исследованиях подразу-

мевается такая форма психологического насилия, то есть травли кого-то из 

работников его коллегами, подчиненными или начальством, целью которой 

является подведение к увольнению или ослабление степени социального 

или профессионального влияния в коллективе [8, с. 19]. Также данный фе-

номен может определяться как преднамеренное, повторяющееся в течение 

полугода и более поведение моббера(ов) по отношению к одному или не-

скольким сотрудникам с тем, чтобы навредить его или их авторитету, по-

ложению в обществе или карьере [9, с. 186; 10, с. 132]. В других работах 

моббинг понимается как вид психологического насилия, постоянное при-

теснение работника со стороны руководителя и (или) трудового коллек-

тива для последующего увольнения [11, с. 182]. 

Как можно заметить из приведенных определений, феномен моббинга 

часто рассматривается через понятие насилия или же одну из форм 
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«неуставных отношений» [12, с. 65], а также может быть выражен во вре-

мени и иметь однозначную цель. Можно заключить, что, с точки зрения тео-

ретических данных, под моббингом следует понимать такую форму психо-

логического насилия, которое проявляется в длительной или перманентной 

травле и притеснении сотрудника для нанесения вреда его профессиональ-

ному развитию в рамках данной организации. Как уже было отмечено в 

определениях, моббинг может исходить как со стороны коллег – горизон-

тальный вид моббинга, так и со стороны выше-/нижестоящих сотрудников – 

вертикальный моббинг, а также оказывать негативное воздействие со всех 

сторон трудовых отношений в случае сэндвич-моббинга [8, с. 19]. В литера-

туре к проявлениям данного феномена относят как вербальные формы 

агрессии – негативные высказывания, необоснованную критику, распро-

странение ложной информации и др., так и невербальные – в виде социальной 

изоляции сотрудника и игнорирования его успехов [8, с. 20-21; 13, с. 198]. 

Исходя из анализа содержания моббинга, становится очевидным не-

достаточное внимание к менее явным, латентным или ситуативным, фор-

мам социального взаимодействия между сотрудниками организации. 

В связи с этим, можно предположить, что проявление отвергающего пове-

дения дополняют вариации взаимоотношений в условиях рабочей среды. 

Методология и методы исследования. Методологией исследования 

послужили идеи теории социальной эксклюзии (Р. Роннер, Г. В. Бурмен-

ская, Г. В. Семенова и др.), а также концепция моббинга (Х. Лейманн). 

В качестве методов исследования были использованы нестандартизи-

рованный опрос и контент-анализ текстов. В опросе после разъяснения по-

нятия «исключение» предлагалось ответить на открытые вопросы и описать 

опыт переживания эксклюзии в разных сферах жизнедеятельности, а также 

оценить интенсивность этого опыта по десятибалльной шкале (от «1» – со-

вершенно незначимо до «10» – чрезвычайно значимо). Контент-анализу 

подвергались тексты, в которых содержался описываемый респондентами 

наиболее серьезный запомнившийся опыт отвержения в разных социальных 

группах – семье, трудовом коллективе, дружеских отношениях и т. п. 

Рассмотрению подлежали материалы185 человек (все – граждане РФ 

из различных городов страны), среди которых 31 мужчина и 184 женщины 

(в возрастном диапазоне от 19 до 92 лет, средний возраст –63,6). Данные 

были собраны в рамках научного проекта РФФИ № 20-013-00736 «Соци-

альная эксклюзия в межличностных отношениях». 

В результате дополнительного критериального отбора из данного ма-

териала была создана основная исследовательская выборка. Ее составили 

29 респондентов, среди которых 18 женщин и 11 мужчин (в возрасте от 26 

до 87 лет, средний возраст – 61,3). Выбор данной группы основывался на 

критерии наличия в ответах респондентов такого опыта отвержения, кото-

рый был приобретен в контексте трудовой деятельности. Отмеченный 
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респондентами возрастной диапазон переживания отвержения в ситуа-

циях трудовой деятельности составил от 23 до 65 лет. С помощью проце-

дуры контент-анализа были выявлены категории, отражающие специфику 

представлений об отвержении в контексте трудовой деятельности. В ре-

зультате обработки были получены процентные доли и частоты встречае-

мости контент-аналитических категорий в рассматриваемой выборке. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о существова-

нии дифференцированных представлений об отвержении в трудовой дея-

тельности. 

Результаты исследования. В результате проведенного анализа со-

держания описанных респондентами ситуаций, в которых они испытывали 

наиболее значимый опыт отвержения в контексте трудовой деятельности, 

было выявлено 13 контент-аналитических категорий, отражающих пред-

ставления о данном феномене. Частоты и процентные доли представлен-

ности в выборке полученных смысловых единиц отражены в таблице 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Представления об отвержении в контексте трудовой деятельности (N=29) 

№ 
Контент-аналити-

ческая категория 

Эмпирические референты  

категории 

Частота встре-

чаемости 

ед. % 

1. Остракизм 

Исключение из-за зрения; уволь-

нение; уволился с места; в течение 

трех месяцев подводили к уволь-

нению; пришлось сменить место 

работы; коллега спровоцировал 

мой уход из фирмы; сократили, 

директор настаивал, чтобы я напи-

сала заявление «По собственному 

желанию» 

7 24,14% 

2. 
Столкновение 

противоречий 

Конфликт с начальником; кон-

фликт в коллективе; не сошлась во 

мнении в коллективе; конфликт с 

коллегой 

5 17,24% 

3. 
Потеря или смена 

работы 

Потеря работы; смена работы; 

практически потеряла работу 
4 13,79% 

4. 

Неблагополуч-

ные отношения в 

трудовом коллек-

тиве 

Отношения в трудовом коллек-

тиве; трудовой коллектив; на ра-

боте; ситуация в трудовом коллек-

тиве 

4 13,79% 

5. 
Непризнание 

ценности 

Несправедливое отношение со 

стороны руководства; коллега 

подрывала мой авторитет на гла-

зах у других и пыталась подавить 

3 10,35% 
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значимость моего нахождения на 

работе; предвзятое отношение 

подчиненных 

6. Непринятие 

Не хотели принимать; молчаливое 

неприятие меня как члена трудо-

вого коллектива, но не по профес-

сиональным качествам, а как че-

ловека не своего круга 

2 6,90% 

7. Обвинение 
Обвинили; публично обвинил в 

безграмотности руководитель 
2 6,90% 

8. 
Условия реорга-

низации 

На работе произошли изменения; 

реорганизация учреждения 
2 6,90% 

9. Непонимание Недопонимание в коллективе 2 6,90% 

Важно отметить, что описанные ситуации отличались краткостью, 

что можно объяснить возрастной спецификой рассматриваемой выборки, 

принятием опыта, а также отсутствием полноты воспоминаний или неже-

ланием мысленного возвращения к ним. 

В содержании представлений об отвержении в контексте трудовой 

деятельности можно в первую очередь выделить категорию остракизма 

(24,14%), означающего исключение из рабочей группы в результате сокра-

щения, увольнения или переживание вынужденного увольнения ввиду от-

ношения со стороны членов коллектива. 

Следующей по частоте встречаемости в выборке стала контент-ана-

литическая категория «Столкновение противоречий» (17,24%), подразу-

мевающая ситуацию конфликта с руководителем, коллегой или целым 

коллективом. Контент-аналитические категории «Потеря или смена ра-

боты» и «Неблагополучные отношения в трудовом коллективе» отрази-

лись в выборке в равной степени (по 13,79%). Смысловая нагрузка этих 

компонентов свидетельствует о возможном переживании утраты в резуль-

тате спровоцировавших покинуть рабочее место обстоятельств, а также о 

вероятном восприятии неблагоприятного психологического климата в 

коллективе как источника отвержения. Ответы респондентов, относящи-

еся к последней категории, были неразвернутыми и указывали только на 

то, где происходила ситуация, однако интенсивность переживания дан-

ного опыта в среднем составила 7,5 баллов из 10. 

Переживание обесценивания в условиях трудовой деятельности 

также дополнило картину специфики опыта отвержения и отражено в ка-

тегории «Непризнание ценности» (10,35%). Наименьшая частота упоми-

нания была отмечена у контент-аналитических категорий «Непринятие», 

«Обвинение», «Условия реорганизации» и «Непонимание» (по 6,90%).От-

дельно стоит раскрыть категорию «Условия реорганизации», которая под-

разумевает изменения в условиях организации, провоцирующие сильные 

переживания (в ситуации реорганизации учреждения оценка степени 
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переживания составила 10 баллов) или уход из организации («Потеря ра-

боты, уволился с места, где очень долгое время работал, т. к. на работе 

произошли изменения», оценка степени переживания – 8 баллов из 10). 

Не вошедшими в таблицу стали те категории, представленность кото-

рых по частоте встречаемости не превышала единицы. К таким категориям 

относятся: «Психологическое давление» («Все женщины, зная мою про-

блему со здоровьем, специально каждый день при мне говорили о своих 

детях, зная, что это приносит мне боль»), «Завершение трудовой деятель-

ности» («Выход на пенсию»), «Зависть» («Зависть на работе») и «Одино-

чество» («Я оказалась в вакууме»). В данных примерах важно отметить, 

что боль отвержения может переживаться в самых разнообразных формах. 

Психологическое давление заключалось в травмирующем воздействии че-

рез трансляцию непричастности отвергаемого к недоступному для него 

опыту, одиночество – в ощущение оторванности, отделенности от коллек-

тива, а выход на пенсию – в непричастности к некогда занимавшей значи-

тельную часть жизни профессиональной сфере. 

Приведенные в таблице данные эмпирических референтов свидетель-

ствуют о том, что акторами отвержения в контексте трудовой деятельно-

сти могут быть руководство, коллектив в целом и отдельный член коллек-

тива. Основываясь на категории «Неблагополучные отношения в трудо-

вом коллективе», а также «Дезадаптивные условия», можно предполо-

жить, что источником часто является и сама рабочая обстановка, условия 

которой транслируют посылы «ненужности», «непричастности», «отде-

ленности» сотрудника. 

Следует отметить, что средняя степень переживания 27 из представ-

ленных в выборке ситуаций (2 респондента воздержались от оценки данного 

показателя) составляет 7,8 баллов из 10. К тому же длительность ситуаций в 

выборке варьировалась от 1 года до 13 лет. Переживание отвержения в кон-

тексте трудовой деятельности может носить как острый, так и хронический 

характер. Вариации описанных ситуаций и интенсивность их значимости 

отражают важность рассмотрения опыта отвержения в контексте трудовой 

деятельности в рамках темы психологического благополучия личности. 

Вывод. В ходе исследования раскрыто содержание феномена отвер-

жения как одной из составляющих психологического неблагополучия лич-

ности в профессиональной сфере. Проведенный литературный анализ, а 

также ряд описанных респондентами ситуаций послужили основанием для 

предположения, что отвержение в контексте трудовой деятельности может 

влиять на психологическое состояние человека на рабочем месте и, как 

следствие, на реализацию им трудовых функций. Чувство оторванности, 

конфликтные ситуации и вынужденный уход из организации являются тем 

травмирующим опытом, который способен привести не только к 
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негативным последствиям в ходе трудовой деятельности, но и к измене-

ниям в процессах становления и развития профессионала в целом. 

Несмотря на относительную близость феномена отвержения к явле-

нию моббинга они не являются взаимозаменяемыми. Так, моббинг может 

рассматриваться как частная форма отвержения, отраженная в некоторых 

категориях его содержания. 

По итогам исследования гипотеза о существовании дифференцирован-

ных представлений об отвержении в трудовой деятельности нашла свое под-

тверждение. Средняя оценка силы переживания данной формы социальной 

эксклюзии в условиях рабочей среды составила 7,8 баллов из 10. Специфика 

переживания феномена по представлениям респондентов в большей сте-

пени отражена в таких категориях как «Остракизм», «Столкновение проти-

воречий», «Потеря или смена работы», «Неблагополучные отношения в тру-

довом коллективе», «Непризнание ценности», «Непринятие», «Обвинение», 

«Условия реорганизации», «Непонимание», а также «Психологическое дав-

ление», «Завершение трудовой деятельности», «Зависть» и «Одиночество». 

На основе этого материала феномен отвержения в контексте трудовой дея-

тельности можно определить как вид социальной эксклюзии, проявляю-

щийся в формах остракизма, конфликтности, обесценивания личности со-

трудника в системе трудовых отношений и переживаемый как значимая по-

теря, давление, одиночество и непонимание со стороны окружающих. 

В связи с полученными данными представляется интересным прове-

дение дальнейших исследований на большей выборке, которая бы находи-

лась в возрасте профессиональной активности. Эти исследования были бы 

значимы с точки зрения рассмотрения динамики, возможных предикторов, 

акторов и последствий отвержения в контексте трудовой деятельности. 

В дальнейшем полученные данные могут представлять практическую цен-

ность для разработки программ профилактики отвержения в организациях. 
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Интерес к изучению психологического благополучия (Psychological 

well-being) личности исчисляется десятилетиями. Начиная с конца 60 го-

дов прошлого столетия отмечается интенсивный рост исследований, дина-

мика которого продолжается до настоящего времени. Однако пик исполь-

зования понятия психологического благополучия в отечественной психо-

логии приходится на 2000 годы, начиная с 70 годов. Данные свидетель-

ствуют о значимости проблемы исследования психологического благопо-

лучия для мирового научного сообщества, решение которой связано с пси-

хологическим здоровьем, социально-психологической адаптацией чело-

века, эффективным полноценным функционированием в социуме. 

В психологической науке существует множество различных дефини-

ций благополучия. Так, в теории Э. Динера (1995) используется термин 
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«субъективное благополучие» (теория субъективного благополучия), ос-

нову которого составляют три компонента: удовлетворение, позитивные и 

негативные эмоции. Субъективное благополучие человека, по Я. Л. Коло-

минскому, порождает его стремление к внутреннему психоэмоциональ-

ному равновесию, комфорту, ощущению счастья и безопасности, самоак-

туализации, реализации жизненных целей и смысла жизни [2]. Под субъ-

ективным благополучием личности Р. М. Шамионов понимает «инте-

гральное социально-психологическое образование, включающее оценку и 

отношение человека к своей жизни и самому себе и несущее в себе актив-

ное начало» [3, с. 8]. В работе Ф. Коттке использует понятия физическое и 

материальное благополучие, что является базисом для построения разум-

ных отношений, социальных контактов, развития личных инициатив, 

обеспечивающих ощущение завершенности бытия [4].  

Термин «психологическое благополучие» впервые был предложен 

Н. Брэдбурном, который определял его как баланс между позитивными и 

негативными аффектами ежедневной жизни, накапливающимися в ощу-

щении удовлетворенности или неудовлетворенности жизнью [5]. В работе 

А. В. Ворониной оно представлено как системное качество, проявляюще-

еся в переживании человеком содержательной наполненности и ценности 

жизни, и служит средством достижения внутренних, социально ориенти-

рованных целей, которые являются условием реализации его потенциаль-

ных возможностей и способностей [6]. По мнению исследователя, психо-

логическое благополучие проявляется на четырех автономных уровнях, 

представленных социальной адаптированностью, психосоматическим, 

психическим и психологическим здоровьем. Оно формируется в процессе 

деятельности в виде внутренних интенций человека, характеризующихся 

саморазвитием, самовыражением, самореализацией. В связи с этим важно 

подчеркнуть, что все внешние факторы благополучия при объективных ха-

рактеристиках по самой природе психики не могут действовать на пере-

живание благополучия непосредственно, они действуют через субъектив-

ное восприятие и оценку, которые обусловлены личностными особенно-

стями, и в целом жизнеспособность личности. Основным условием, по 

мнению Н. И. Дерюгиной (2018), достижения психологического благопо-

лучия является жизнеспособность личности. 

Термин «жизнеспособность» (англ. «resilience» – гибкость, упру-

гость, устойчивость) активно вошел в обиход с конца прошлого столетия, 

начиная с исследований Э. Вернера, А. Бандуры, М. Руттера. В отече-

ственной психологии данный термин стал использоваться Б. Г. Ананье-

вым, под которым понимался определенный потенциал необходимый для 

эффективного функционирования личности в ситуации неопределенности 

и выхода из нее. 
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В настоящее время существует множество определений. Жизнеспо-

собность по мнению А. В. Махнач и А. И. Лактионовой определяется ин-

дивидуальной способностью человека «управлять собственными ресур-

сами: здоровьем, эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной 

сферами, в контексте социальных, культурных норм и средовых условий» 

[7, с. 294]. К внутренним и внешним структурным компонентам исследо-

вателем А. В. Махнач отнесены самоэффективность, настойчивость, со-

владание и адаптация, внутренний локус контроля, духовность, а также се-

мейные/социальные взаимоотношения. 

В качестве компонентов жизнеспособности личности А. А. Нестеро-

вой выделяются самомотивация и достижения, активность и инициатива, 

эмоциональный контроль и саморегуляция, позитивные установки и гиб-

кость, самоуважение, социальная компетентность и социальная под-

держка, адаптивные стили поведения, самоорганизация и планирование 

будущего, которые отражают структуру данного феномена. В основе 

структуры жизнеспособности исследователем положена восьмикомпонен-

тая модель личности А. И. Крупнова, которая включает установочно-целе-

вой, мотивационный, когнитивный, продуктивный, динамический, эмоци-

ональный, регуляторный и рефлексивно-оценочный компоненты [8, с. 96]. 

Жизнеспособность личности А. А. Нестеровой представляется как «спо-

собность субъекта осознать и использовать свои внутренние и внешние ре-

сурсы, содействующие эффективному сопротивлению бедствиям и депри-

вирующим факторам, которые детерминируют благополучие, социальное 

здоровье, личностный рост и навыки конструктивного преодоления труд-

ных жизненных ситуаций» [8, с. 94]. Важным становится понимание взаи-

мосвязи психологического благополучия и жизнеспособности личности, 

что является основной целью данного исследования.  

Выборочная совокупность включила 206 испытуемых, возраст кото-

рых составил 21,94±6,99 года. С целью диагностики психологического бла-

гополучия личности применялся индекс общего (хорошего) самочувствия, 

разработанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1999 

году [9]. Жизнеспособность измерялась с использованием методики А.А. 

Нестерович «Жизнеспособность личности» [8]. Статистическая обработка 

данных осуществлялась с помощью программы Statistika 6.0 (Stat. Soft. Ins.). 

Установление взаимосвязи между двумя переменными осуществлялось по-

средством коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). 

На основании корреляционного анализа выявлена статистически зна-

чимая связь психологического благополучия (при p<0,001) с самомотива-

цией и достижением (rs=0,38), т. е. с умением человека мотивировать себя 

к преодолению и совладанию с жизненными трудностями, что является 

важным показателем его установочно-целевого и мотивационно-ценност-

ного компонентов. Полученные результаты подтверждают данные 
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исследования Е. С. Быковой, Н. С. Зубаревой, В. А. Капустина, М. А. Ма-

тюшиной (2019) об особенностях жизнеспособности молодежи с разными 

уровнями инновационного потенциала личности, в которому студентов с 

высоким уровнем инновационного потенциала установлена взаимосвязь с 

жизнеспособностью(межличностной, персональной), самоэффективно-

стью, локусом контроля, совладанием и адаптацией по сравнению со сту-

дентами с низким уровнем инновационного потенциала. 

Связь хорошего самочувствия с активностью и инициативность (rs=0,52) 

указывает на проявление настойчивости при достижении поставленной цели, 

отражая как установочно-целевой, так и динамический аспекты.  

Определена связь психологического благополучия с эмоциональным 

контролем и саморегуляцией (rs=0,36), отражает эмоциональную стабиль-

ность, которая при низком уровне тревожности и высоком уровне саморе-

гуляции, определяет психологическую стрессоустойчивость (эмоциональ-

ный и регуляторный компоненты).  

Хорошее самочувствие связано с позитивными установками и гибко-

стью (rs=0,47), которые проявляются в способности к позитивному и гиб-

кому (англ. flexibility) мышлению, являясь основой когнитивного и регу-

ляторного компонентов. Полученные результаты дополняют данные ис-

следования С. В. Гуриной (2021), в котором выявлена положительная вза-

имосвязь творческого мышления и психологического благополучия. В ис-

следовании А. А. Нестеровой (2010) установлено влияние базовых убеж-

дений личности на адаптацию и жизнеспособность в критической ситуа-

ции, связанной с потерей работы. Дополним, что базовые убеждения, 

наряду с ожиданиями и схемами, являются основой ментальных устано-

вок, то есть ожиданий относительно будущих событий. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs)  

между показателями психологического благополучия  

и жизнеспособности личности 

Переменные жизнеспособности 
Шкала психологиче-

ского благополучия 

Самомотивация и достижения 0,38 

Активность и инициатива 0,52 

Эмоциональный контроль и саморегуляция 0,36 

Позитивные установки и гибкость 0,46 

Самоуважение 0,41 

Социальная компетентность и социальная поддержка 0,40 

Адаптивные стили поведения 0,35 

Самоорганизация и планирование будущего 0,28 

Статистически значимые связи на уровне р≤0,01. 
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Выявлена взаимосвязи между индексом общего самочувствия и ре-

флексивно-оценочным компонентом, проявляющимся в самоуважении 

(rs=0,41), ощущении собственной самоценности и самоуважении. Уста-

новление связи психологического благополучия с социальной компетент-

ностью и социальной поддержкой (rs=0,40) указывает на реализацию уме-

ния находить социальную поддержку и проявлять социальную компетент-

ность (продуктивный компонент). Хорошее самочувствие связано с адап-

тивными защитно-совладающими стратегиями поведения(rs=0,35), входя-

щими в продуктивный и регуляторный компоненты. Определена связь 

психологического благополучия с самоорганизацией и планированием бу-

дущего (rs=0,28), с способностью к антиципации и организацией своего 

времени (продуктивный компонент). Полученные данные подтверждают 

ранее проведенное исследование, в котором указывает на то, что предик-

торами психологического благополучия матерей, в ситуации воспитания 

ребенка с церебральным параличом, наряду с качеством жизни, являются 

смысложизненные ориентации, показатели которых характеризуются раз-

ной степенью дифференциации компонентов, снижением средних коэф-

фициентов корреляции, максимальных и минимальных показателей [10]. 

Таким образом, определена взаимосвязь психологического благопо-

лучия со всеми показателями жизнеспособности личности, включая актив-

ность и инициативность, социальную компетентность и социальную под-

держку, позитивные установки и гибкость, самоорганизацию и планирова-

ние будущего, самомотивацию и достижения, эмоциональный контроль и 

саморегуляцию, адаптивные стили поведения и самоуважение. Все связи 

между психологическим благополучием и жизнеспособностью носят по-

ложительный, прямо пропорциональный и взаимообусловленный харак-

тер. Полученные результаты позволят практическим психологам в опреде-

лении вектора психологической помощи личности, направленной на по-

вышение психологического благополучия и жизнеспособности.  
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Современный рынок труда обуславливает новую модель специалиста 

с набором не только глубоких специальных знаний, умений и навыков, но 

и развитыми творческими способностями, научно-исследовательскими, 

организационно-управленческими, коммуникативными умениями и лич-

ностными качествами. Кроме того, преодоление нравственно-духовного 

кризиса в обществе и реализация модели устойчивого развития белорус-

ского государства невозможно осуществить без перестройки сознания и 

мышления людей. 

Важнейшая задача высшей технической школы в условиях бурного 

развития науки и техники, информационных и интеллектуальных 
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технологий состоит в формировании специалиста не только с широким 

набором специальных знаний, умений и навыков, владеющим современ-

ными информационными технологиями, имеющим проблемное мышле-

ние, а также обладающим научно-аналитическими способностями, позво-

ляющими разрабатывать и осваивать новые наукоемкие технологии, но и 

личности гуманистического типа, способного творчески подходить в бу-

дущем к решению самых сложных задач социального и научно-техниче-

ского характера. Кроме того, в условиях постоянного развития науки и 

техники, информационных технологий на плечи современного специали-

ста возлагается задача непрерывно совершенствовать и обновлять свои 

профессиональные знания, умения и навыки, сформировать потребность в 

постоянном саморазвитии. 

В современном обществе знаний инженерная деятельность все более 

усложняется, интенсифицируется, приобретает инновационную направ-

ленность. Современному инженеру, как главному субъекту производ-

ственного процесса на инновационной основе, постоянно приходится при-

нимать не только инженерно-технические, но и управленческие, экономи-

ческие и социальные решения.  

Вместе с тем, анализ функционирования высших учебных заведений 

технического профиля показывает, что выпускники технических вузов за-

частую по своим профессиональным и социальным качествам не соответ-

ствуют требованиям современного производства, а порой и обладают 

крайне низким культурным развитием. Это является следствием того, что 

в высшей школе все еще доминирует «парадигма преподавания», которая 

ставит своей целью передачу знаний от преподавателей к студентам. По-

чти не реализуется «парадигма учения», когда целью преподавательской 

деятельности становится не трансляция знаний, а создание образователь-

ной среды и условий, позволяющим студентам за счет активности само-

стоятельно открывать и добывать знания, что в свою очередь, способство-

вало бы профессиональному развитию будущих специалистов, а также 

обеспечивало бы их психологическое благополучие. В высшей техниче-

ской школе не обеспечено пока единство учебно-воспитательного и 

научно-исследовательского процессов, не в полной мере наблюдается ин-

теграция образования, научных исследований и практики студентов, без 

чего невозможно обеспечить подготовку специалистов, отвечающих меж-

дународным стандартам и успешно конкурирующих в мировом образова-

тельном пространстве [1].  

Современный рынок труда обуславливает новую модель специалиста с 

набором не только глубоких специальных знаний, умений и навыков, но и 

развитыми творческими способностями, научно-исследовательскими, орга-

низационно-управленческими, коммуникативными умениями и личност-

ными качествами (мобильность, предприимчивость, самостоятельность, 
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креативность, деловитость и др.). Кроме того, преодоление нравственно-ду-

ховного кризиса в обществе и реализация модели устойчивого развития бе-

лорусского государства невозможно осуществить без перестройки сознания 

и мышления людей. Гуманитарная компонента образования как раз и 

направлена на подготовку современного специалиста, который представ-

ляет собой личность гуманистического типа, способную творчески подхо-

дить в будущем к решению задач социального и научно-технического ха-

рактера. Гуманитарное образование формирует научное мировоззрение, 

способствует преодолению технократического мышления, а также духовно-

нравственному и идейно-политическому развитию будущих специалистов, 

что, в свою очередь, в конечном итоге призвано обеспечить их психологи-

ческое благополучие [3]. 

Результаты исследования послужат приращением научного знания в 

области педагогики, педагогической и социальной психологии, психоло-

гии управления и психологии труда, что позволит использовать в ходе раз-

работки учебных программ соответствующих курсов, создать основу для 

гуманитарных кафедр, с целью последующих разработок системы органи-

зационно-управленческих, учебных и методических подходов в обучении 

и воспитании студентов в техническом вузе. 

В данном контексте было проведено анонимное исследование сту-

дентов 2 курса архитектурного факультета (АФ) Белорусского националь-

ного технического университета (БНТУ), приблизительно через 2 месяца 

после сдачи экзамена по интегрированному модулю (ИМ) «Философия». 

Всего было опрошено 100 человек в возрасте от 18 до 21 года, среди кото-

рых юношей – 24%, девушек – 76%. По демографическому фактору вы-

борка имела следующее соотношение (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 – Демографические показатели выборки студентов  

2 курса АФ БНТУ 

г. Минск 55%

Минская обл. 9%
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Гродненская обл. 7%

Могилевская обл. 8% Иностранные 
студенты 5%
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Как видно (см. рис. 1) большинство студентов из данной выборки – 

горожане, среди которых 55% – минчане, 40% – студенты с периферии, 

5% – иностранные студенты (Туркменистан, Таджикистан, Китай). 

Студентам в ходе исследования предлагалось ответить на несколько 

вопросов из анкеты, в ходе которой им следовало оценить как самих себя, 

так и деятельность преподавателей по интегрированному модулю (ИМ) 

«Философия», включающего в себя две дисциплины – «Философия» и 

«Основы педагогики и психологии», читаемых соответственно филосо-

фами и психологами.  

Поскольку студенты технических специальностей не всегда радушно 

встречают дисциплины гуманитарного цикла, либо считают, что гумани-

тарные дисциплины им плохо даются или не интересны, респондентам 

было предложено оценить себя по следующим параметрам:  

• к какой группе студентов они себя относят по техническим дисци-

плинам; 

• к какой группе студентов они себя относят по гуманитарным дис-

циплинам (см. рис. 2). 

 
Рис. 2 – Самооценка успеваемости студентов  

по техническим и гуманитарным дисциплинам 

Исходя из полученных данных (см. рис. 2) видно, что значительного 

расхождения при отнесении себя к той или иной категории успевающих 

студентов по техническим и гуманитарным предметам со стороны респон-

дентов не видно. Следовательно, в данной категории респондентов почти 

отсутствуют именно те студенты, которые бы однозначно могли 
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утверждать, что они стопроцентные «технари», либо им не под силу изу-

чение предметов гуманитарной направленности. 

Также интересно было узнать, какое впечатление на респондентов 

оказали изучаемые дисциплины из ИМ «Философия»: курс философии и 

курс основы педагогики и психологии (ОПиП) (см. рис. 3). 

 
Рис. 3 – Соотношение впечатлений студентов от изучаемых дисциплин 

«Философия» и «Основы педагогики и психологии» ИМ «Философия» 

Как видно (см. рис. 3), подавляющее большинство студентов отдает 

предпочтение изучению дисциплины «Основы педагогики и психологии» – 

54%, по сравнению с курсом «Философия» – 21%. При этом немаловажен и 

тот факт, что число студентов, которым курс философии не понравился, в 

10 раз превышает, количество тех студентов, которым не понравился курс 

ОПиП (21% против 2%). Возможно, это обусловлено высокой теоретиче-

ской составляющей самой философии, в то время как психология изобилует 

целым спектром прикладной направленности. Тем не менее следует конста-

тировать, что учение психологии вышло из недр философии и во многом 

опирается на те или иные философские концепции; более того, успешное 

овладение психологическими знаниями, не говоря уже об умениях и навы-

ках, возможно лишь в том случае, если у человека имеется достаточный уро-

вень теоретической подготовленности именно в философском ключе. 

Именно поэтому психологическую дисциплину разумнее бы было изучать 

начиная с третьих курсов, особенно учитывая и тот факт, что в последую-

щем студентам доведется знакомиться с психологией труда, управления и 

иных (согласно учебным планам вузов), где будут раскрываться социально-
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психологические закономерности профессиональной деятельности приме-

нительно к получаемым студентами специальностям. 

Немаловажен и тот показатель, что 41% респондентов хотел бы 

участвовать в проведении исследований именно по социально-психологи-

ческой тематике. Не раз и от самих студентов приходилось слышать сожа-

ление по поводу того, что в дальнейшем им не предстоит изучать никаких 

дисциплин психологической направленности.  

Поскольку обе дисциплины были объединены в один ИМ «Филосо-

фия» было интересно узнать, насколько сложно студентам готовиться и 

сдавать экзамен фактически сразу по двум дисциплинам. Так, 69% опро-

шенных отметило, что готовится к экзамену им было не сложно, в рамках 

обычного; 25% респондентов считают такую форму приемлемой, не более 

сложной, чем по другим дисциплинам; 6% студентов отметили, что сда-

вать интегрированный модуль им было очень сложно, а соответствующие 

дисциплины лучше сдавать по отдельности. 

Чтобы определить степень удовлетворенности студентов своими 

оценками, полученными в результате сдачи экзамена по ИМ «Филосо-

фия», был задан соответствующий вопрос. Полностью удовлетворены сво-

ими оценками оказалось 52% студентов, в целом считают приемлемой – 

42% и полностью не удовлетворены 6% опрошенных. Данные результаты, 

при соотнесении их с ранее изложенными ответами, свидетельствуют о 

том, что студентам нравится данный модуль и к его изучению они отнес-

лись с должным усердием, интересом и внимательностью. В подкреплении 

этих слов выступают следующие данные (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 – Соотношение количества времени, затрачиваемого студентами 

на подготовку к занятиям по дисциплинам в рамках ИМ «Философия» 
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Как видно (см. рис. 4), распределение студентов по количеству затра-

чиваемого времени на подготовку разнится между собой, хотя и просле-

живаются некоторые черты сходства. По сути это обусловлено самим пси-

хотипом студента, степенью сложности изучаемых вопросов и приорите-

том подготовки по тем или иным предметам. Тем не менее можно с уве-

ренностью сказать о том, что студенты в своем подавляющем большинстве 

(53% по философии и 64% по ОПиП) достаточно серьезно и основательно 

подходят к изучению ИМ «Философия». 

С целью изучения использования на практике полученных знаний по 

философии и ОПиП был проведен следующий опрос (см. рис. 5). 

 
Рис. 5 – Степень применения полученных теоретических знаний  

по изучаемым дисциплинам ИМ «Философия» на практике 

Данные диаграмм (см. рис. 5) свидетельствуют о том, что именно пси-

хологические дисциплины гораздо более востребованы студентами, 

нежели сугубо теоретические философские. У 99% студентов полученные 

знания были полностью или частично применены на практике.  

При изучении мотивации изучения студентами гуманитарных дисци-

плин были получены следующие данные (см. рис. 6). 
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Рис. 6 – Мотивация изучения студентами гуманитарных дисциплин 

Как видно из полученных данных (см. рис. 6), большинству студентов 

изучение гуманитарных дисциплин интересно и представляет почву как 

для самопознания, так и понимания окружающих (28%). Почти такое же 

количество (27%) желает изучать гуманитарные дисциплины для развития 

своего общего кругозора. Часть респондентов (17%) утверждает, что эти 

знания нужны для успешного выстраивания общения с другими людьми, 

что может пригодиться как в профессиональной (5%), так и в личной сфе-

рах. Всего 1% не желает расстраивать родителей, остальные (22%) предо-

ставили другие ответы. В целом можно смело констатировать, что боль-

шинство студентов достаточно четко осознает свои мотивы при изучении 

гуманитарных дисциплин. 

На вопрос о необходимости изучения студентами технического вуза 

гуманитарных дисциплин со стороны респондентов были получены следу-

ющие данные (см. рис. 7). 

 
Рис. 7 – Распределение мнений студентов о необходимости изучения  

гуманитарных дисциплин в техническом вузе 
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Как видно (см. рис. 7), большинство студентов (57%) высказываются 

о необходимости сохранения и даже частичного увеличения количества 

часов на изучение гуманитарных дисциплин в техническом вузе. Следует 

также обратить внимание и на тот факт, что 41% респондентов по-преж-

нему считает, что гуманитарные дисциплины должны изучаться, хотя и в 

меньшем объеме. Всего 2% считают изучение гуманитарных дисциплин 

делом ненужным. Таким образом, смело можно утверждать, что студенты 

«технари» (98%) желают изучать гуманитарные дисциплины, а сокраще-

ние учебных программ за счет предметов гуманитарного цикла (с позиций 

руководства) является ничем не аргументированным и необоснованным, 

поскольку сами заказчики образовательных услуг, наши студенты, желают 

изучать предметы именно гуманитарного цикла. 

В подкреплении вышесказанного следует обратить внимание на те 

высказывания, которые отметили студенты относительно важности изуче-

ния гуманитарных дисциплин (см. рис. 8). 

 
Рис. 8 – Социально-психологические образования,  

являющиеся результатом изучения гуманитарных дисциплин  

студентами технического вуза 

Данные опроса свидетельствуют (см. рис. 7), что для студентов по-

прежнему является актуальным умение социального взаимодействия, 

нахождения общего языка друг с другом и потенциальным заказчиком 

(44%), особое значение при этом отводится культурообразующей функции 

гуманитарных дисциплин, поскольку благодаря им раскрывается значение 

и роль общечеловеческих норм и ценностей (21%), что опять же востребо-
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мих себя, переосмыслить свой внутренний мир и осознать цель своего су-

ществования, что также отмечается частью респондентов (18%). 
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Немаловажно и то, что гуманитарные дисциплины позволяют лучше понять 

окружающий мир, находящихся в нем людей (7% ответов), а также раскрыть 

для себя иные значимые социально-психологические образования (10%). 

В силу сложившихся обстоятельств, когда пересматриваются учеб-

ные планы и программы, когда сокращаются сроки обучения, большин-

ство «технарей» предпочитают ограничиться только своей узкоспециали-

зированной направленностью. Это порой напоминает самоконсервирова-

ние, когда человек обладает только узкопрофильными знаниями и стано-

вится неспособным к принятию иных жизненно важных решений. Мы 

находимся в обществе, где действуют не только биологические и техниче-

ские законы, но определенные социокультурные факторы. Незнание по-

следних приведет к вырождению человека как самостоятельной личности 

(на это все чаще и чаще указывают футурологи), это будет киборг, кото-

рый станет выстраивать и культивировать только свои эгоистические 

нормы и ценности. Примеров тому уже немало. Некоторые студенты, 

например, уже считают нормой использование ненормативной лексики, 

курение в общественных местах, унижение слабых или бедных. Не есть ли 

это признак духовно-нравственной деградации? Для них не важно литера-

турное наследие У. Шекспира, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, худо-

жественное творчество Ван Гога, К. Моне, А. Рублева, В. Васнецова, му-

зыкальное наследие И. Штрауса, П. Чайковского, Г. Свиридова и др. Ка-

ково будет тематическое содержание бытовых разговоров таких людей, 

чем они смогут обогатить семейную атмосферу? Об этом, порой не ду-

мают не сами студенты, ни их руководители [2]. 

В заключение следует отметить, что в своем большинстве студенты 

правильно осознают значение гуманитарных дисциплин при формирова-

нии их личности и последующей профессиональной деятельности, более 

того, они желают изучать гуманитарные дисциплины и находят этот про-

цесс не только важным и нужным, но и увлекательным. Сокращение, или 

даже изъятие гуманитарных дисциплин (на примере ИМ «Философия») из 

учебных планов учебных заведений высшего образования приведет к од-

ностороннему развитию, узкой направленности и довольно слабому раз-

витию социокультурной составляющей развивающейся личности сту-

дента, что, в свою очередь, отразится на их психологическом благополу-

чии и профессиональном развитии.   
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С возникновением экспериментальной психологии в конце XIX века 

перед психологами встала задача поиска испытуемых. Вскоре исследова-

тели поняли, что легче всего найти испытуемых среди студентов, постига-

ющих психологию. В итоге, это позволило кому-то из великих сказать, что 

психология – наука о студентах. Среди психологов возникла идея о том, 

что данные психологии не совсем достоверны. 

В наши дни возникла сходная ситуация, но с другой категорией ис-

пытуемых. Сегодня все большую интенсивность набирает практическая 

психология, в среде которой наибольшей популярностью пользуются раз-

нообразные психотерапевтические практики. Особенность же современ-

ной психотерапии состоит в том, что она постепенно становится не только 

способом оказания помощи людям, страдающим конфликтностью внут-

реннего мира или какими-то внутригрупповыми конфликтами, но и иссле-

довательской практикой. Иными словами, современные психотерапевты 

постепенно превращаются в многочисленную армию исследователей-пси-

хологов. Это было бы вполне позитивным фактом, если бы не одно «но». 

Дело в том, что за помощью психотерапевта обращаются далеко не самые 
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благополучные люди. В результате сегодняшнее положение можно было 

бы сказать следующее: психология может превратиться в психологию не-

благополучного человека. 

Подобная логика привела американского психолога Мартина Селиг-

мана в конце XX века к мысли о том, что психология должна, наконец, 

обратиться к исследованиям человека, находящегося в состоянии нормы. 

Свое направление он назвал позитивной психологией, и в центре этого 

направления оказалось понятие «благополучие». Впрочем, авторы, при-

держивающиеся данного направления, активно используют и другие тер-

мины: благосостояние, благо, счастье. 

Как уже было сказано, позитивная психология – продукт конца 

XX века. И на первых порах, даже основатели этого направления не могли 

дать точное определение термину «благополучие». Один из лидеров совре-

менной позитивной психологии Илона Бонивелл так описывает это психо-

логическое направление: «Позитивная психология – это наука о позитивных 

аспектах человеческой жизни, таких, как счастье, благополучие и процвета-

ние. Вкратце она может быть описана словами ее создателя Мартина Селиг-

мана как “научное исследование оптимального функционирования чело-

века, нацеленное на выявление и усиление тех факторов, которые позволяют 

отдельным людям и сообществам благоденствовать”» [1, с. 12]. 

В основе внутреннего благоденствия (благополучия, счастья) чело-

века лежит, на наш взгляд, переживание внутренней конфликтности. По-

иску причин, лежащих в основе подобной конфликтности, было посвя-

щено много исследований психологов XX века. Среди них можно выде-

лить практические и теоретические построения, связанные с рассогласо-

ванностью основных внутренних составляющих психики человека. К та-

ким исследованиям можно отнести работы К. Левина (противоречивость 

разновалентных квази-потребностей), Л. Фестингера (конфликтность раз-

нообразных информационных блоков в познавательной сфере человека). 

В советской психологии подобную концепцию развивал П. В. Симонов, 

говоривший о конфликтности средств удовлетворения потребностей. 

Одно из наиболее популярных направлений было предложено К. Роджер-

сом, утверждавшим наличие подобной конфликтности между различными 

составляющими личностной сферы человека (я-реальной и я-идеальное). 

К числу подобных теоретических направлений можно отнести тео-

рию речевого мышления Л. С. Выготского. На наш взгляд, сегодня эта тео-

рия представляет собой одну из наиболее недооцененных концепций. Со-

временные исследователи творчества Выготского так или иначе оцени-

вают созданную Выготским теорию высших психических функций и со-

пряженную с ней теорию интериоризации, но по не совсем ясным причи-

нам практически не обращают внимания на продолжение указанных тео-

ретических построений – на теорию речевого мышления. Между тем, 
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данная теория является итогом творческого пути Выготского. Она была 

создана в конце жизни автора, и в определенной степени представляет со-

бой снятие и развитие теории высших психических функций. Культурно-

деятельностная психология подводит нас к совершенно новому взгляду на 

человека, ко взгляду, в соответствии с которым человек - существо, глав-

ной функцией которого является порождение новых смыслов.  

В середине XVIII века биологи придумали для человека название 

«Homo Sapiens». Его автором считается шведский естествоиспытатель Карл 

Линней. Это название должно было подчеркивать животное происхождение 

и машинообразность человеческого существа. Пока главенствовала позити-

вистская наука, такой подход к человеку не вызывал сомнения. Но с возник-

новением в конце XIX века психологии как особого научного направления 

(В. Вундт) постепенно начал выкристаллизовываться другой подход. Сего-

дня мы можем его назвать экзистенциально-гуманистическим. 

В связи с возникновением такого нового взгляда на человека ученые 

разных направлений затеяли занятную игру, основной задачей которой 

стало переименование линнеевского термина в свете новых подходов. 

В эпоху позитивизма антропологи в основании своих классификаций раз-

местили исключительно чувственно воспринимаемые качества человека. 

Так появились Homo neanderthalensis («Человек неандертальский») и 

Homo heidelbergensis («Гейдельбергский человек»). В XX в. эта тенденция 

была продолжена Эрнстом Майром: Homo erectus («Человек прямоходя-

щий»). После открытий кенийского палеоантрополога Луиса Лики появ-

ляются термины Homo habilis («Человек умелый») и Homo ergaster («Че-

ловек работающий»). Наконец, в конце XX в. появляется Homo sapiens 

idaltu («Человек Идалту /старейший/»). 

В 30-е гг. XX века всеобщее внимание привлек термин, предложен-

ный голландским культурологом Й. Хейзингой Homo ludens («Человек иг-

рающий»). В начале XXI в. израильский ученый Юваль Харари предложил 

термин Homo Deus («Человек Божественный»). Появление этих терминов 

трудно не сопоставить с переходом науки в свою постнеклассическую па-

радигму (В. С. Степин), что, в свою очередь, связано с появлением нового 

экзистенциально-гуманистического подхода к человеку. Если в условиях 

позитивно ориентированной науки попытки размещения человека в си-

стеме природных объектов предпринимались, прежде всего биологами, то 

с появлением концепции Хейзинги классификационный вектор сместился 

в направлении философско-психологического осмысления специфики че-

ловеческого существования. Подобная направленность, на наш взгляд, от-

ражает направленность на новое видение человека как качественно нового 

образования, которое представляет собой образование, сущность которого 

(в отличие от его биологических предков) составляет генерация смысло-

вых образований. Соответственно, такая логика заставляет продуцировать 
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новый термин, характеризующий человека – Homosensum, т. е. Человек 

смыслопорождающий. В основе этого подхода, на наш взгляд лежит тео-

рия речевого мышления Л. С. Выготского. По мнению автора культурно-

исторической психологии, «сознание имеет смысловое и системное строе-

ние, определяемое, в основном, господствующей формой мышления в его 

смыслообразующей, сигнификативной функции» [4, с. 389]. 

В последние годы своей жизни Л. С. Выготский разрабатывает теорию, 

изложенную в посмертно изданной книге «Мышление и речь» [3]. Выгот-

ский, в частности, был убежден в необходимости построения диалектиче-

ской психологии с использованием метода анализа по единицам. Известно, 

что в результате Выготский пришел к выводу: единицей психологического 

анализа является значение. Л. С. Выготский считал, что не в эксперименте 

психологи могут получить новые знания, а в теоретическом выделении в 

предмете особой части, которая содержала бы в себе основные свойства 

предмета. Такую часть он и называл единицей психологического анализа, а 

метод – методом анализа по единицам. Этот процесс – значение, в котором, 

«как солнце в малой капле вод», Выготский видит отображение единства 

слова и мысли, обобщения и общения, сознания и поведения.  

Несмотря на всю новизну взгляда, представленного в культурно-ис-

торической теории, главное в ней – стремление Выготского понять законы 

функционирования естественно-исторической органической системы – 

одухотворенного поведения. Заслугой Л. С. Выготского является раскры-

тие генетического единства внешних и внутренних знаков. Однако утвер-

ждение такого единства не стало законченной психологической теорией. 

Психологическая концепция, ограничивавшаяся рассмотрением лишь 

сходства между внешними и внутренними знаками, обрекла себя на столк-

новение с методологическими проблемами, решение которых не могло 

быть осуществлено без серьезной модификации самой теории.  

В итоге исследования онтогенеза и функционального развития значе-

ния Л. С. Выготсий приходит к выводу о том, что значение является про-

цессом развития от мысли к слову и обратно. Он называет этот вывод ос-

новным результатом своего исследования. В своей трактовке смысла и 

значения он вводит иное, по сравнению с прежним, содержание в понятие 

интериоризации (более широко – в проблему субъект-объектного взаимо-

действия). Кроме того, он распространяет идею процессуальности значе-

ния на всю психику человека. В итоге он приходит к необходимости отде-

лить друг от друга два разных явления, обозначаемых понятием «значе-

ние»: «значение-для-себя» (Выготский в дальнейшем называет эту форму 

значения смыслом) и «значение-для-других» (собственно значение, по 

терминологии Выготского). 

Мы до сих пор ощущаем лингвистические корни терминов «смысл» 

и «значение». В языкознании эти понятия однозначно связаны со своими 
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референтами – словами и вещами. Однако психологически смысл и значе-

ние – это состояния деятельности человека, по-разному отображающие ас-

пекты, стороны, моменты окружающего нас мира. Уже в раннем своем 

произведении «Психология искусства» [2], исследуя лингвистические тео-

рии, Л. С. Выготский выделяет те из них, где смысл интерпретируется как 

функция контекста, в котором находится носитель смысла. Но Выготский 

не останавливается на собственно лингвистической интерпретации соот-

ношения между смыслом и значением. Он пытается нащупать психологи-

ческую ткань, составляющую остов этого соотношения, в содержании про-

блемы понимания: «Всякий из нас, слушая чужую речь, и понимая ее, по-

своему апперцепирует слова и их значения, и смысл речи будет всякий раз 

для каждого субъективным не в большей мере и не в меньшей, чем смысл 

художественного произведения» [2, с. 62]. Уже здесь, в ранних работах 

Выготского мы обнаруживаем мысль, которая подводит нас к идее: смысл 

не может быть функцией только лингвистического контекста.  

В конце творческого пути Выготский значительно расширил свою тео-

рию, приступив к освоению проблематики соотношения речи и мышления. 

Это привело его к созданию теории значения как единицы психологиче-

ского анализа. Это исследования, посвященные проблеме развития понятий, 

завершенные размышлениями о роли значения как единицы психологиче-

ского анализа. Идеи этого этапа венчает теория речевого мышления, изло-

женная в книге «Мышление и речь». Создание этой книги связано с некото-

рыми перипетиями, сопровождавшими научную дорогу Выготского. 

Прежде всего следует сказать, что книга «Мышление и речь» – не яв-

ляется монографией в том смысле, как мы понимаем это слово сегодня. 

Это, скорее, сборник текстов, написанных Выготским в разные годы. А 

также тексты, написанные именно для этой книги. Последняя глава этой 

книги и представляет собой фактически текст, написанный именно для 

нее. И в этой-то последней главе и содержится основное изложение так 

называемой теории речевого мышления Выготского. Кроме того, стоит 

сказать, что продолжение развиваемых в «Мышлении и речи» идей можно 

найти в некоторых посмертно изданных статьях Выготского и его учени-

ков. Среди этих статей укажем на важную работу: [5]. 

Кроме того, следует обратить на сложный социальный контекст, в ко-

тором оказался Выготский в конце жизни. В 1930 году украинское мини-

стерство просвещения попросило Выготского заняться организацией 

школьной психологической службы на Украине. В итоге в Харькове сложи-

лась психологическая школа во главе с А. Н. Леонтьевым. Создание Выгот-

ским теории речевого мышления совпало со временем работы этой школы.  

Представители харьковчан вначале, кажется, не поняли, что хочет 

сказать Выготский, спорили с ним, обвиняли его в немарксизме, в созда-

нии чего-то наподобие теории Французской социологической школы. 
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Учитывая все сказанное, следует подчеркнуть, что идеи, выдвинутые 

в свое время Л. С. Выготским, отнюдь не представляли собой завершенной 

психологической системы. Они выражали скорее подход к проблеме, чем 

ее решение. Тем не менее, основные черты этой теории были намечены 

автором. 

По мнению Л. С. Выготского, внутренний мир человека состоит из 

двух составляющих: смысла и значения. Каждый из нас обладает своим 

уникальный смыслом. Чтобы выразить вовне свои смыслы и передать их 

другим людям, человек пользуется речью. Так смыслы превращаются в 

значения, приобретают форму значения и возвращаются к нам, но уже в 

измененном виде. Но речь формальна, т.е. построена из отдельных жест-

ких элементов (слов), соответственно, формальны и значения, а смыслы 

диффузны. Поэтому смыслы и значения, живущие в нас, отличаются друг 

от друга. Иными словами, мы пытаемся передать смысл, который, казалось 

бы, очевиден для нас, но другой человек воспринимает от нас только зна-

чения и превращает их в свои собственные смыслы. С точки зрения совре-

менной психологии, можно сказать, что на слова другого человека воздей-

ствует опыт, который сформирован у каждого из нас в ходе нашей личной, 

индивидуальной и уникальной жизни. Из всего сказанного и вытекает, что 

«мысль изреченная есть ложь» (эти строки цитируются Выготским). Ко-

нечно, изреченная мысль представляет собой не ложь в житейском пони-

мании, а невозможность передать всю гамму обертонов, содержащихся в 

смысле. Отсюда, например, – так называемые «муки слова» у писателя, 

который фактически пытается передать свои смыслы читателям и не мо-

жет полностью это сделать. Отсюда же и непонимание людьми друг друга. 

Да, мы рождены не понимать другого. В этом наше несчастье. Но в этом 

же можно найти и положительный момент. Ведь мы хотим понять – в этом 

еще одна из важных особенностей человека. 

С точки зрения Выготского, смысл человека существует в виде внут-

ренней речи, которая, кроме смысла, содержит в себе значение. Иными 

словами, мысль обладает двумя своими сторонами – смыслом и значе-

нием. Действительно, давайте подумаем, помыслим какое-нибудь слово. 

У каждого из нас данное слово вызовет свою уникальную гамму образов. 

У каждого это понятие возбуждает психологическую систему именно дан-

ного человека. 

Следующий момент, который необходимо учитывать – философские 

пристрастия Выготского. С детства его интерес вызывала философия Ге-

геля. В этой системе Выготский находит ответ на вопрос о соотношении 

смысловых и значащих процессах, составляющих содержание внутрен-

него мира. Выготский спорит с теми психологами, которые считают, что в 

понятии смысл и значение существуют как бы отдельно. Эти исследова-

тели рассуждают так: можно говорить о каком-нибудь предмете, 
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например, о ключе, не представляя себе формы этого ключа, а имея в виду 

только смысл ключа, т. е. предмета, при помощи которого можно отворять 

то, что заперто. Такое рассуждение отрывает смысл от образной сферы. С 

этим и спорит Выготский. 

Но он не только спорит. Главное в теории речевого мышления – поиск 

того образования, которое данную систему формирует. И в качестве такой 

системы Выготский называет значение. Но значение здесь существует в 

двух форматах: значение-для-себя и значение –для-других. Или значение 

(для других) и смысл (значение для себя). Что же собой представляют эти 

форматы. Смысл, который составляет сущность отдельного человека – это 

его переживание во всей его полноте. Иными словами, в смыслах людей 

собирается вся информация, которую проживал тот или иной человек в 

ходе своей жизни. Любой образ, который у нас образуется, это –вся сово-

купность информации, поступающей во внутренний мир человека в тече-

ние всей его жизни и переданной ему его предками.  

Значения-смыслы имеют не только направленную на себя сторону. В 

ходе взаимодействия с окружающей его действительностью, человек «пе-

редает» содержание своих смыслом другим людям. В итоге происходит 

процесс понимания. Мы имеем возможность общаться с другими людьми. 

Речь, речевое мышление для Л. С. Выготского – только модель, при по-

мощи которой он хочет исследовать психологическую систему. Но что со-

бой представляет значение в интерпретации Выготского? По мнению автора 

теории речевого мышления, мысль - система, в которой за значениями и 

смыслами стоит эмоция, за которой, в свою очередь, стоит жизнь. Жизнь 

человека есть взаимодействие с окружающим его миром. Следовательно, 

значение должно каким-то образом включать в себя характеристики того 

процесса, который позже в теории А. Н. Леонтьева был назван деятельно-

стью. Вместе с тем, эмоциональная составляющая также должна входить в 

содержание значения – ведь за значением стоит эмоция. И вообще, высшие 

психические функции – это то, что раньше называли волей, говорит Выгот-

ский. Следовательно, в значение входят и волевые компоненты. То есть зна-

чение – это концентрат той психологической жизни, которая есть у чело-

века. Это – абсолютно не значение слова в лингвистическом его понимании. 

Выготский определяет значение как процесс перехода внутреннего во 

внешнее и обратно. Это означает, что значение является не только моде-

лью речевого мышления, но – моделью вообще внутреннего мира чело-

века. Этот мир представляет собой две составляющие, находящиеся в це-

лостности. Одна из этих сторон является носителем информации, харак-

терной только для данного конкретного человека. Выготский обозначает 

ее понятием смысл. Другой же носитель данной информации служит для 

передачи содержания собеседнику. Разумеется, подобная передача осу-

ществляется посредством тех или иных формализованных элементов. 
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Чаще всего такими элементами являются слова нашей речи. Однако ими 

могут быть и разнообразные телесные проявления. 

Превращаясь в значение, смысл должен пройти стадию взаимодей-

ствия с другим человеком. В форме значения смысл преобразуется и возвра-

щается во внутренний мир первого собеседника. Но возвращается, претер-

пев те или иные изменения. Смысл меняется. Вместе с ним меняется и зна-

чение. И снова переходит во внешнюю форму. Так продолжается постоянно. 

Но главное, что нас интересует в данном контексте – неизбежное противо-

речие, существующее между смыслами и значениями. Смысловая сторона 

жизнедеятельности человека находится в постоянном конфликте со сторо-

ной значащей, предназначенной для понимания другим человеком. 

Именно это неизбежное противостояние между смыслами и значени-

ями одного и того же предмета и является источником конфликта, суще-

ствующего во внутреннем мире человека. Можно сказать, «дельта», раз-

личие между смыслом и значением задает состояние неблагополучия, ко-

торое испытывает человек. Иными словами, сократив «дельту» психологи 

могли бы сделать существенный шаг к достижению человеком состояния, 

которое мы называем переживанием благополучия. 
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В обществе сложилась такая ситуация, что научно-технический про-

гресс очень активно внедряется в жизнь каждого человека. Появилось 

огромное количество технических средств, машин, которые облегчают 

жизнь людей и дают им возможность получать разные знания, но не 
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обеспечивают полноценного духовного и эмоционального развития. Такая 

зависимость негативно влияет и на подрастающее поколение, которое с 

раннего возраста уже активно пользуется самыми разнообразными гадже-

тами и техническими изобретениями.  

Сегодня мы наблюдаем, что развитие эмоциональной сферы детей 

находится на недостаточно высоком уровне: они не умеют чувствовать и 

понимать эмоции и чувства других людей. Кроме того, ребенок нашего 

времени каждый день сталкивается с рядом неблагоприятных факторов, 

что негативно влияет на его эмоциональную стабильность, приводит к по-

явлению тревожности, агрессии, страха [1, c. 299]. К тому же и государ-

ственная политика диктует нам о необходимости развития и воспитания 

физически и психологически здоровых граждан, что, по мнению исследо-

вателей, трудно достигаемо без эмоционального благополучия [2, с. 2]. По-

этому важно обратить внимание на решение проблемы обеспечения эмо-

ционального благополучия и психолого-педагогической поддержки ре-

бёнка младшего школьного возраста [1, c. 299]. 

Некоторые психологи считают, что психологическое здоровье харак-

теризуют эмоциональное благополучие, свобода от тревожности, способ-

ность устанавливать конструктивные отношения и отвечать на каждоднев-

ные требования жизни [3]. 

С. В. Фирсова придает решающую роль данной психологической ка-

тегории в гармоничном развитии детей. Применительно к младшему 

школьнику она понимается педагогом как «устойчивое эмоционально-по-

ложительное самочувствие ребенка в школе, являющееся основой его воз-

растных социальных потребностей» [4, c. 47]. 

В. В. Одинцова и Н. М. Горчакова дают такое определение данному 

понятию: «Эмоциональная компетенция, обеспечивающая доступ к эмо-

циональному опыту, регуляцию и трансформацию не поддающихся адап-

тации эмоций, выражение и понимание эмоций в межличностном обще-

нии» [5, c. 72]. 

А. А. Пахалкова выделяет составляющие эмоционального благополу-

чия: позитивная Я-концепция; успешность в учебной деятельности; 

успешность и благополучие в сфере взаимоотношений и общения со всеми 

окружающими людьми [6]. 

В. С. Мухина оценивает рассматриваемое нами понятие, как «чувство 

уверенности, защищенности», когда окружающие внимательны, ласковы 

к ребенку, понимают его и помогают ему. Результат такого отношения – 

бодрое и жизнерадостное настроение. Ученый отмечает: «Эмоциональное 

благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, вы-

работке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к 

другим людям» [7, c. 199]. 
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Таким образом, эмоциональное благополучие мы можем назвать сино-

нимом категории «психологическое здоровье», уверенно сказать, что оно 

влияет на все стороны жизни учащегося, так как посредством актуального 

эмоционального состояния у него формируются отношение к миру и лич-

ностные качества. Именно поэтому так важно уделять внимание обеспече-

нию высокого уровня эмоционального благополучия младшего школьника. 

Кроме этого, П. М. Якобсон, а за ним и Л. И. Божович утверждают, 

что поступление в школу оказывает большое влияние на эмоциональную 

сферу детей в связи с расширением и усложнением содержания деятель-

ности и возрастанием количества эмоциогенных объектов [8; 9].  

Новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребёнка и вы-

ступает для него как стрессогенная. У каждого изменяется эмоциональное 

состояние, повышается психическая напряженность, что отражается как 

на физическом здоровье, так и на поведении [10]. 

Основная задача взрослых на этом этапе заключается в воспитании у 

детей положительных эмоций, развитии умения управлять ими, оказании 

помощи в благополучном их проживании. Это поможет им легче посту-

пать в соответствии с общественными нормами именно тогда, когда их 

что-то эмоционально задевает, когда они живо чувствуют необходимость 

поступить определенным образом [11]. 

Исходя из этих новых условий, возникающих в жизни младшего 

школьника, С. И. Попова предлагает такое понятие, как «поле эмоцио-

нального благополучия школьника», благодаря которому ребенок не пере-

живает высокие скачки своих эмоциональных ощущений, например, от 

чрезмерной уверенности – к страху, а удерживается на приемлемом уровне 

удовлетворенности жизнью [12, c. 72]. В результате ученик действует со-

образно общечеловеческим ценностям, открыт миру, становится избира-

телен во взаимодействиях с ним, что и представляет собой достижение 

эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста. 

По мнению Л. П. Ферапонтовой, ключевые критерии данного поло-

жительного состояния – это «способность к идентификации эмоциональ-

ных состояний и к эмпатии». Именно они свидетельствуют о качестве от-

ношения ребенка к себе, сверстникам, старшим, а также о его эмоциональ-

ном состоянии в целом [13, c. 42]. 

Исходя из особенностей эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста, было принято решение провести диагностику уровня 

ее развития. Для этого были привлечены дети 7–8 лет в количестве 24 че-

ловек: 14 мальчиков и 10 девочек.  

Для изучения умения детей идентифицировать эмоции была исполь-

зована методика «Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой, в кото-

рой для оценки нами были выбраны такие показатели, как: 1) восприятие 
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экспрессии; 2) понимание эмоции; 3) идентификация эмоции; 4) структура 

эмоциональных представлений [14]. 

Метод проведения теста: детям показывали изображения лиц людей, 

у которых нужно было определить настроение и назвать эмоцию. Предла-

галось определить такие эмоции, как радость, печаль, гнев, страх, презре-

ние, отвращение, удивление, стыд, интерес, спокойствие [14]. 

Результаты данного теста по показателям «восприятие экспрессии», 

«понимание эмоции», «идентификация эмоции» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты диагностики показателей «восприятие экспрессии»,  

«понимание эмоции», «идентификация эмоции» по методике  

«Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой 

Исходя из таблицы 1, отмечаем, что в основном младшие школьники 

имеют средний уровень восприятия экспрессии: 12 детей (50%). Это озна-

чает, что они понимают, когда человек выражает эмоции, могут понять, 

какое у него настроение.  

Говоря о показателе «понимание эмоции», мы видим, что в основном 

он находится на низком уровне: 13 детей (54%).  

Низкий уровень идентификации эмоций имеют 14 детей (58%). Из 

чего делаем вывод: дети не знают, как выражается та или иная эмоция. 

Знают только проявление таких эмоций, как радость, печаль, удивление. 

Характеристика показателя «структура эмоциональных представле-

ний» оценивается автором для каждой возрастной группы только на сред-

нем уровне. Поэтому, если историю, рассказанную ребенком, можно было 

отнести к среднему уровню его возрастной группы, ему присваивался 

средний уровень. Если историю ребенка можно было отнести к среднему 

уровню более старшей возрастной группы, то ему присваивали высокий 

уровень. А если историю ребенка можно было отнести к среднему уровню 

более младшей возрастной группы, то ему присваивался низкий уровень 

(табл. 2). 

  

Уровень сфор-

мированности 

восприятие экс-

прессии 
понимание эмоции 

идентификация 

эмоции 

 частота % частота % частота % 

высокий 6 25 3 13 2 8 

средний 12 50 8 33 8 33 

низкий 6 25 13 54 14 58 
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Таблица 2  

Результаты диагностики показателя  

«структура эмоциональных представлений» по методике  

«Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой 

Уровень сформированности частота % 

высокий уровень 1 10 

средний уровень 2 20 

низкий уровень 7 70 

Как видно из таблицы 2, только у 10 детей (42%) удалось выявить 

структуру эмоциональных представлений. Остальные дети отказались, либо 

не смогли выполнить соответствующее задание. При этом, по данному по-

казателю младшие школьники находятся на низком уровне: 7 детей (70%). 

Для изучения психоэмоционального состояния детей младшего 

школьного возраста была проведена проективная методика «Волшебная 

страна чувств» Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеевой, Д. Фролова [15].  

Метод проведения теста: ребенку рассказывают историю про волшеб-

ную страну чувств и предлагают после завершения рассказа выполнить за-

дания на специальном бланке с помощью цветных карандашей. Задание 

первой колонки бланка – раскрасить домики, затем соотнести цвета доми-

ков с чувствами, которые написаны во второй колонке, и третья колонка – 

раскрасить карту этой страны [15]. 

Результаты диагностики психоэмоционального состояния по мето-

дике следующие:  

1. При раскрашивании домиков у 8 (33%) детей были задействованы 

все цвета, а у 16 (67%) – встречаются повторяющиеся цвета. Это говорит 

о том, что на этих школьников следует обратить большее внимание. 

2. При «заселении» в домики у 10 (42%) детей цвета подобраны адек-

ватно, а у 14 (58%) – нет. У этих 14 детей «радости» и «удовольствию» 

соответствует черный и коричневый цвет. 

3. Результаты распределения обозначающих чувства цветов внутри 

силуэта человека: у 12 (50%) детей развита ментальная деятельность; у 7 

(29%) детей ярко выражена эмоциональная деятельность, как ни странно 

у всех эмоции раскрашены желтым цветом; у 5 (21%) детей раскрашены 

ноги, это означает, что они уверенны в себе и у них есть чувство «опоры». 

Вся полученная информация говорит о том, что следует обратить внима-

ние на развитие эмоциональной сферы у этих детей.  

Для формирования эмоционального благополучия у детей младшего 

школьного возраста педагогами и психологами предлагаются разнообраз-

ные средства и методы работы. Так, С. В. Фирсова предлагает следующие 

методы: занимательная беседа, рассказ, чтение и обсуждение детских книг 

по теме, инсценирование произведений, просмотр кинофильмов, которые 
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можно включать в разные формы организации учебного процесса: занятия 

в классе и на природе, экскурсии, уроки-путешествия, праздники, игры, 

викторины и др. [4, c. 49]. 

Н. Н. Кретова предлагает осуществлять формирование эмоциональ-

ного благополучия учащихся средствами творческого развития: музыкоте-

рапии, изотерапии, библиотерапии. При этом педагог отмечает, что нужно 

стремиться к созданию общего положительного эмоционального настроя 

в течение всего урока [16, c. 171]. 

М. В. Борцова и Р. Т. Химшиашвили в качестве таких средств пред-

лагают использование методов изобразительной деятельности и мульти-

пликационных материалов, в том числе, в их сочетании. Например, осу-

ществляется «просмотр мультфильмов, содержащих ситуации эмоцио-

нального благополучия героя с последующей беседой, проработкой и ана-

лизом» или предлагаются упражнения на визуализацию с дальнейшим ри-

сованием [1, c. 299-300]. 

А. А. Осипова – автор учебного пособия «Общая психокоррекция» 

выделяет несколько методов коррекционной работы с детьми: игротера-

пия, арт-терапия (музыкотерапия, библиотерапия, танцевальная терапия, 

проективный рисунок, сочинение историй, сказкотерапия, куклотерапия), 

психогимнастика [17]. 

В этой работе нам бы хотелось рассмотреть метод «психогимна-

стика», который позволяет узнать и изменить личность. Он наилучшим об-

разом помогает понять проблемы ребенка, так как язык тела дает нам го-

раздо больше информации, чем речь, потому что телодвижения дети кон-

тролировать не могут. Психогимнастика позволяет предупреждать эмоци-

ональные расстройства, воспитывает эмоции и высшие чувства, учит 

младших школьников навыкам саморасслабления, помогает преодолеть 

барьеры в общении, учит понимать себя и других, создаёт возможности 

для самовыражения [18]. 

Н. И. Дворская пишет: «Дети просто играют, получают удовольствие, 

испытывают интерес, познают окружающий мир, но при этом учатся не-

легкому умению – управлять собой и своими эмоциями» [19, c. 1148]. 

Дадим определение понятию «психогимнастика». 

В книге М. И. Чистяковой «Психогимнастика» это понятие рассматри-

вается, как «курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), направ-

ленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы)» [18]. 

А. А. Осипова отмечает, что этот «невербальный метод групповой ра-

боты предполагает выражение переживаний, эмоциональных состояний, 

проблем с помощью движений, мимики, пантомимики; позволяет детям 

проявлять себя и общаться без помощи слов» [17, c. 208]. 
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М. И. Чистяковапредложила методику, названную ею «Психогимна-

стика», ориентированную на детей младшего возраста. В ее книге пред-

ставлен систематизированный набор этюдов и игр, направленных как на 

развитие у детей различных психических функций, так и на обучение эле-

ментам саморасслабления и умения выражать различные эмоциональные 

состояния [18, c. 213]. 

Занятия данным методом детям младшего школьного возраста необ-

ходимы, так как они быстро утомляются, многие из них непоседливы, есть 

и замкнутые, которым нужно больше помощи в адаптации к школе, нала-

живании взаимодействий со сверстниками, учителем. Важно использовать 

этот метод работы и с целью психофизической разрядки [19, c. 1148]. 

Занятия по психогимнастике строятся по определённомуплану и 

состоят из четырех фаз. 

1. Мимические и пантомимические этюды. Данная фаза направленна 

на то, чтобы научить детей с помощью мимики, жестов, позы, походки 

выразительно изображать свои эмоциональные переживания и ощущения 

(чувства), которые имеют социальную направленность (радость, интерес, 

любовь, страх, печаль, гнев, стыд и др.) [18]. 

На этом этапе можно использовать такие упражнения и этюды:  

– «Зеркало», когда дети делятся на пары и по очереди повторяют 

движения за своим партнером [17, c. 209]; 

– «Я иду к врачу» [17, c. 208]; 

– «Правильное решение». Геологу нужно перейти по бревну, переки-

нутому с одного берега на другой. Ему страшно, но он справляется – пере-

ходит это бревно. (Дети должны выразить этот страх, показать, как геолог 

его перебарывает и как он рад, что у него получилось его преодолеть) [18]; 

– «Старый гриб». Показать, как старый гриб вот-вот упадет (ребенок 

стоит, ноги расставлены, колени слегка согнуты; плечи опущены, руки ви-

сят вдоль тела; голова клонится к плечу) [18]. 

2. Фаза – этюды и игры на выражение отдельных черт характера и 

эмоций, – направлена на моделирование поведенияразнохарактерных 

персонажей, закрепление и расширение уже полученных детьми сведений 

о социальном интеллекте, привлечение внимания детей ко всем 

компонентам выразительных движений [18]. 

На этом этапе можно использовать такие упражнения и этюды:  

– изобразить психологические особенности свои или другого 

человека (каков я есть, каким бы я хотел быть, каким кажусь окружающим) 

[17, c. 209];  

– понять, какое чувство или мысль хотел выразить другой человек с 

помощью невербального поведения [17, c. 209]; 
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– «Мороженое». Мама дала девочке деньги на мороженое, но она их 

потеряла. Деньги нашел мальчик, который их вернул. Девочка купила мо-

роженое и поделилась с честным мальчиком [18]; 

– «Ябедник». Мальчик мешает рисовать сидящим за столом ребятам. 

Дети прогоняют его. Мальчик плача бежит к своей маме (к воспитателю) 

и говорит, что его обидели [18]. 

3. Этюды и игры, имеющие терапевтическую направленность на 

определённого ребенка или на группу в целом. Эта фаза корректирует 

настроение, отдельные черты характера. Предполагает моделирование 

часто встречающихся в жизни ребенка (повседневных) ситуаций [18]. 

Приведем примеры таких игр и этюдов, которые можно использовать 

на этом этапе. 

Игры «Пожалуйста!» и «Пустой угол» рекомендуются гипер- и гипо-

активным детям, а также тем, у кого снижены внимание и память [18]; 

– «Пожалуйста!». Все участники игры вместе с ведущим становятся в 

круг. Ведущий говорит, что он будет показывать разные движения, а игра-

ющие должны их повторять лишь в том случае, если он к показу добавит 

слово «пожалуйста». Кто ошибается, выходит на середину и выполняет ка-

кое-нибудь задание, например, улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т. п. 

[18]; 

– Игра «Пустой угол» направлена на развитие выдержки, способно-

сти к торможению и переключению внимания. Три пары играющих детей 

размещаются в трех углах комнаты, четвертый угол остается пустым. Под 

музыку дети парами перемещаются в пустой угол в определенном по-

рядке: 1-я, 2-я, 3-я пара; 2-я, 3-я и т. д. Когда действие перемещения ста-

новится автоматическим, ведущий предупреждает, что на слово «еще» 

пара, которая только что добежала до пустого угла, должна вернуться об-

ратно, а следующая за ней пара, собравшаяся перемещаться в их угол, 

остаться на месте и только на следующей музыкальной фразе перебегать в 

новый пустой угол. Дети заранее не знают, когда ведущий подаст команду 

«еще», и должны быть начеку [18]; 

– Игра «Расставить посты» способствует успокоению и организации 

возбужденных детей. Дети маршируют под музыку друг за другом. Впе-

реди идёт командир. Когда командир хлопнет в ладоши, идущий послед-

ним ребёнок должен немедленно остановиться. Так командир расставляет 

всех детей в задуманном им порядке (линейка, круг, по углам и т. д.) [18]. 

4. Фаза – психомышечная тренировка – снимает эмоциональное 

напряжение, направлена на внушение положителього настроения и 

поведения [18]. 

Здесь можно использовать такие упражнения и этюды:  

– «Я иду по горячему песку» [17, c. 209]; 
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– «Качели». Ребенок стоя качается на качелях, совершает выразитель-

ные движения: 1. Ноги слегка расставить, обе ступни касаются пола, но 

вес тела перенесен на одну из ног. Переносить тяжесть тела с одной ноги 

на другую. 2. Выдвинуть одну ногу вперед, перенести на нее тяжесть тела, 

покачиваться вперед-назад. Для большей экспрессии сгибать и выпрям-

лять колени [18]; 

– «Пылесос и пылинки». Пылинки весело танцуют в луче солнца. За-

работал пылесос. Пылинки закружились вокруг себя и, кружась все мед-

леннее и медленнее, оседают на пол. Пылесос собирает пылинки; кого он 

коснется, тот встает и уходит. (Когда ребенок-пылинка садится на пол, 

спина и плечи у него расслабляются и сгибаются вперед – вниз, руки опус-

каются, голова наклоняется, он весь как бы обмякает) [18]. 

Между первой и второйфазами есть небольшой перерыв, когда дети 

делаютто, что хотят, педагог-психолог не вмешивается в их взаимодей-

ствие [18]. 

Между третьей и четвертой фазами рекомендуется включать этюды 

на развитие внимания, памяти, сопротивление автоматизму или подвиж-

ную игру [18]. 

Каждое занятие состоит из ряда этюдов. Этюды должны быть ко-

ротки, разнообразны, доступны детям по содержанию. Используется ме-

тод: от простого – к сложному [17, c. 214]. 

Важно обратить внимание на то, что все игры и этюды на вызывание 

выражения эмоций должны обязательно включать эмоции радости, которые 

являются заключительными для каждого этюда. Полностью занятие закан-

чивается обучением детей саморегуляции и их успокоением [17, c. 215]. 

В качестве достоинств рассмотренного метода коррекции мы можем 

назвать: 

– игровой характер упражнений и опору на воображение (младшие 

школьники все еще заинтересованы игрой, они любят фантазировать, у 

них преобладает наглядно-образное мышление); 

– возможность использования групповых форм работы, что позволит 

младшим школьникам научиться взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, не бояться этого общения [19, c. 1147]. 

Мы проводили занятия по психогимнастике с исследуемыми нами 

учениками, используя описанные игры и этюды. После чего вновь проди-

агностировали уровень развития их эмоциональной сферы, придя к вы-

воду, что психогимнастика учит детей понимать эмоции, позволяет им за-

поминать их проявления и соответствующие названия. Занятия данным 

методом позволяют обогатить эмоциональную сферу младших школьни-

ков, испытать эмоциональное благополучие.  

Рассмотрим результаты контрольного эксперимента. 
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1. Е. И. Изотова. Методика «Эмоциональная идентификация» 

(табл. 3) [14].  

Таблица 3 

Результаты диагностики показателей «восприятие экспрессии»,  

«понимание эмоции», «идентификация эмоции» по методике  

«Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой 

Исходя из таблицы 3, отмечаем, что в восприятии экспрессии 2 ре-

бенка перешли на средний уровень: 14 детей (58%).  

Говоря о показателе «понимание эмоции», мы видим, что в основном 

он находится на низком уровне: 12 детей (50%). Но важно, что один ребё-

нок перешел из низкого уровня на средний: 9 детей (38%).  

Средний и низкий уровень идентификации эмоций и сравнялись их 

имеют 11 детей (46%). Три ребенка перешли на средний уровень. Предпо-

лагаем, что данный показатель имеет наибольшую динамику в связи с тем, 

что игры и этюды, предлагаемые детям, позволяют им хорошо узнать про-

явление и название тех или иных эмоций. 

Характеристика показателя «структура эмоциональных представле-

ний» (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты диагностики показателя  

«структура эмоциональных представлений» по методике  

«Эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой 

Уровень  

сформированности 
частота % 

высокий уровень 2 8 

средний уровень 8 33 

низкий уровень 14 58 

Как видно из таблицы 4, уже у всех 24 школьников удалось выявить 

структуру эмоциональных представлений, что уже говорит о положитель-

ной динамике несмотря на то, что по данному показателю младшие школь-

ники в основном находятся на низком уровне: 14 детей (58%). 

2. Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов. Проективная 

методика «Волшебная страна чувств» [15].  

Уровень  

сформированности 

восприятие  

экспрессии 

понимание  

эмоции 

идентификация 

эмоции 

 частота % частота % частота % 

высокий 6 25 3 13 2 8 

средний 14 58 9 38 11 46 

низкий 4 17 12 50 11 46 
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Результаты диагностики психоэмоционального состояния по мето-

дике следующие:  

1. При раскрашивании домиков уже у10 (42%) детей были задейство-

ваны все цвета, а у 14 (58%) – встречаются повторяющиеся цвета.  

2. При «заселении» в домики у всех детей цвета подобраны адек-

ватно. Уже никто «радость» и «удовольствие» не ассоциирует с чёрным и 

коричневым цветом. 

3. Результаты распределения обозначающих чувства цветов внутри 

силуэта человека: у 8 (33%) детей развита ментальная деятельность; у 9 

(38%) детей ярко выражена эмоциональная деятельность; у 2 (8%) детей 

появилась коммуникативная деятельность; у 5 (21%) детей раскрашены 

ноги, это означает, что они уверенны в себе и у них есть чувство «опоры». 

Увеличение показателя «эмоциональная деятельность» и появление «ком-

муникативная деятельность» говорит нам о том, что младшие школьники 

стали больше внимания обращать на свои эмоции, научились выстраивать 

взаимодействие с окружающими. 

Таким образом, психогимнастика в работе с детьми младшего школь-

ного возраста, направленная на развитие эмоциональной сферы, сохране-

ние эмоционального благополучия, позволяет ребёнку справиться с им-

пульсивными реакциями, воспитывает волю в сдерживании сильных эмо-

ций, помогает адаптироваться в школе (соблюдение более строгих, по 

сравнению с детским садом, правил поведения) и налаживать межличност-

ные отношения со сверстниками и педагогами.   

Исходя из нашей работы, мы можем сделать выводы. 

Научно-технический прогресс, неблагоприятные факторы нарушают 

эмоциональную стабильность, осложняют эмоциональное развитие детей. 

Но на сегодняшний момент и ученые, и общественность уделяют важное 

внимание психологическому здоровью, так как доказано, что оно влияет 

на все сферы жизни человека. И если с детства ребенок находится в ком-

фортной атмосфере, окружен вниманием и заботой, научен взаимодей-

ствию с окружающим миром, понимает себя и других, то он находится в 

состоянии эмоционального благополучия, и у него развиваются положи-

тельные черты личности. Такими и хочет видеть наше государство и об-

щество своих будущих граждан.  

Педагоги и психологи ищут показатели (критерии), которые указы-

вают на эмоциональное благополучие / неблагополучие ребенка, при этом 

обращая нас к необходимости проявления особого внимания к развитию и 

состоянию эмоциональной сферы младшего школьника, который нахо-

дится в новой и сложной для него социальной ситуации. В качестве мето-

дов формирования эмоционального благополучия учащихся многие педа-

гоги-психологи предлагают игротерапию, арт-терапию (музыкотерапию, 

библиотерапию, танцевальную терапию, проективный рисунок, сочинение 
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историй, сказкотерапию, куклотерапию), психогимнастику, мультиплика-

ционные материалы и др. 

В этой работе мы рассмотрели один из этих методов – психогимна-

стику, посчитав ее интересной и многоплановой: дети играют, испыты-

вают спектр эмоций и чувств, понимая, как должно, а как нельзя посту-

пать. Для них эти занятия интересны, с их помощью они познают окружа-

ющий мир, обращаясь к эмоциям и чувствам. Но при этом воспитанники 

учатся управлять собой и своими эмоциями, преодолевать барьеры в об-

щении, научаются психофизической разрядке. Продиагностировав уро-

вень развития эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста 

после проведения занятий по психогимнастике, мы подтвердили, что она – 

действенный метод развития эмоциональной сферы и формирования эмо-

ционального благополучия школьников.  
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эмоциональное состояние у 54 беременных женщин в период в марте-июле 2021 г. 

(т. н. вторая и третья волна пандемии COVID-19). Большинство беременных жен-

щин опасаются заражения будущего ребенка и своих близких в большей степени, 

чем себя; опасаются разрушения планов на роды; опасаются не получить необхо-

димую медицинскую помощь в условиях пандемийных ограничений. Возрастной 

фактор оказался существенным для оценки беременными недостатка активности 

во время пандемии, своего физического состояния и обеспокоенности возмож-

ными изменениями планирования родов. Для тех женщин, кто перенес коронави-

русную инфекцию, характерно более позитивное настроение, чем для неперебо-

левших. Исследование показало, что психоэмоциональное состояние беременной 

женщины во время пандемии связано с субъективной оценкой опасений, вызван-

ных коронавирусной инфекцией. 
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Abstract. The concerns associated with coronavirus infection and the emotional 

state of 54 pregnant women from March to July 2021 (the so-called second and third 

waves of the COVID-19 pandemic) were studied. Most pregnant women are more afraid 

of infecting their loved ones and newborn than themselves; they anxiety the destruction 

of plans for procreation; they are afraid of not getting the necessary medical care in the 

face of pandemic restrictions. The age factor was found to be significant in pregnant 

women’s assessment of inactivity during the pandemic, their physical condition, and con-

cerns about possible changes in birth planning. For those women who have been ill with 
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a coronavirus infection, a more positive mood is characteristic than for those who have 

not been ill. The study showed that the psycho-emotional state of a pregnant woman 

during a pandemic is associated with a subjective assessment of fears caused by corona-

virus infection. 

Keywords: pregnancy; pandemic; coronavirus; infections; COVID-19; women; 

psychology of women; psycho-emotional states 

Введение. Наша страна в настоящее время находится в очень слож-

ной демографической ситуации. Количество женщин детородного воз-

раста уменьшается в связи с демографическими ямами последних трех де-

сятилетий и большим количеством абортов; кроме этого, условия объяв-

ленной в марте 2020 года мировой пандемии COVID-19 также отразились 

на количестве беременностей и родов. В связи с этим представляется 

крайне важным изучение эмоционального состояния беременных женщин, 

напрямую влияющего на течение и исход беременности, и рождение здо-

рового ребенка. 

Беременные женщины, будучи одной из самых уязвимых групп насе-

ления, подвергаются влиянию негативных факторов пандемии в большей 

мере, к тому же у них добавляются страхи за возможное заражение не 

только своих близких, себя, но и ребенка. Все это может привести к тре-

воге, дистрессу и депрессии, что, в свою очередь, может повышать веро-

ятность осложнений во время беременности, сказывается на характере и 

исходе родов, а также на дальнейшем взаимодействии с ребенком, физи-

ческом и психическом здоровье матери и ребенка [1; 2]. 

Во время пандемии добавился страх будущих матерей за возможное 

заражение ребенка, разлуку с ним, несвоевременное оказание медицин-

ской помощи; кроме этого, появились опасения за невозможность пере-

жить роды в тех условиях, которые будут комфортными, в частности из-за 

ограничения поддержки мужа в родах и возможности выбрать понравив-

шийся роддом. 

Возникновение психологических проблем на фоне распространения 

коронавирусной инфекции освещается сегодня в многочисленных иссле-

дованиях [3–7]. Мониторинг влияния пандемии COVID-19 на психическое 

здоровье населения был начат в январе 2020 года в странах Азии и продол-

жается, с расширением географии исследований, по сей день. Однако оте-

чественных исследований, направленных на изучение этой проблематики, 

пока еще сравнительно мало [8]. 

Большинство исследований направлено на изучение уровня стресса, 

тревоги и депрессия во время беременности. 

Согласно итальянским исследованиям, беременные женщины в пан-

демию имеют высокие баллы ситуативной и личностной тревоги [9; 10], у 

половины женщин отмечались негативные ожидания от процесса родов в 
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условиях пандемии. Эти исследования показали, что беременные отно-

сятся к группе риска по признакам ПТСР. 

В американском исследовании также было обнаружено, что около по-

ловины выборки беременных испытывают тревогу во время пандемии; жен-

щины беспокоятся, что заразятся сами и заразится ребенок; беспокоятся о 

подготовке к родам в условиях пандемии. Авторы отмечают, что все это, 

помимо социально-демографических и акушерских факторов, может повы-

сить риск умеренного и сильного беспокойства беременных женщин [11]. 

В китайском исследовании при сравнении выборок до пандемии и по-

сле ее объявления был обнаружен значимый рост тревоги и депрессии. 

Кроме того, исследователи выяснили, что наибольшему риску развития де-

прессивных симптомов подвержены женщины моложе 35 лет [12]. 

Греческие исследователи в процессе анализа уровня тревоги и де-

прессии выяснили, что наиболее высокая личностная тревожность при-

суща женщинам, находящимся в третьем триместре, по сравнению с жен-

щинами на ранних сроках [13]. 

Полученные данные о тревожности, депрессивных состояниях в 

условиях новой коронавирусной инфекции необходимы для своевремен-

ной психопрофилактики и оказания психологической помощи беремен-

ным женщинам. В то же время содержание переживаний беременных, ха-

рактер и выраженность опасений у них в период пандемии, оказывается в 

поле зрения исследователей гораздо реже.  

Актуальность данного исследования основана на значимости факто-

ров, влияющих на психическое здоровье женщины, готовящейся стать ма-

терью в непростое время мировой пандемии, в частности субъективной 

оценки опасений, вызванных пандемией COVID-19.  

В исследовании приняли участие 54 беременные женщины. Выборка 

была поделена на две группы по сроку беременности (1 группа – 1 и 2 три-

местр, 2 группа – 3 триместр). Средний возраст женщин 1 группы составил 

31,38±5,9; средний возраст женщин 2 группы – 29,82±4,8. Кроме этого, 

были сформированы две группы по факту того, переболела ли беременная 

женщина коронавирусной инфекцией или не переболела.  

Все исследуемые беременные женщины находились на сроках бере-

менности от 12 до 39 недель, на амбулаторном наблюдении, без серьезных 

патологий здоровья, психически здоровы. 

Все респонденты проходили занятия с психологом по подготовке к 

родам на базе ГБУЗ Поликлиника № 96, в женской консультации № 32, в 

марте-июле 2021 г. (т. н. «вторая и третья волна» пандемии COVID-19). 

Используемые методы. Одним из основных методов диагностиче-

ского исследования являлось специально разработанное авторское полу-

структурированное интервью, которое включало в себя анкету (социоде-

мографические характеристики), и пункты, направленные на выявление 
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субъективных переживаний, связанных с жизненными изменениями, вы-

званными пандемией, а также опасений в связи с беременностью и подго-

товкой к родам во время пандемии. Степень согласия респондента с каж-

дым утверждением оценивалась по пятибалльной шкале Лайкерта. По-

мимо полуструктурированное интервью в исследовании был использован 

ряд психодиагностических методик: шкала самооценки личностной тре-

вожности Спилбергера-Ханина, Методика «Тест отношений беременной» 

(И. В. Добрякова), шкала субъективного благополучия (адапт. В. М. Соко-

ловой), шкала психологического стресса PSM-25 (адапт. Н. Е. Водопьяно-

вой), «Шкала позитивных и негативных переживаний» – PES (адапт. 

Э. Б. Карпова, Е. В. Яковлева). 

Статистический анализ результатов исследования осуществлялся с 

использованием ряда методов: метод проверки нормальности распределе-

ния критерий Шапиро-Уилка; частотный анализ при изучении средних 

значений показателей; для сравнения групп по ранговым признакам был 

использован U-критерий Манна-Уитни; t-критерий Стьюдента – для опре-

деления статистической значимости различий средних величин, корреля-

ционный анализ данных выполнен с помощью критерия Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. Частотный анализ от-

ветов исследуемых беременных женщин на вопросы анкеты показал, что 

большинство женщин, участвующие в исследовании, находятся в зареги-

стрированном браке (88,9%) или живут в гражданском браке (11,1%). 

Большая часть исследуемых беременных исследуемых – первородящие 

женщины (77,8%), остальные женщины имеют ребенка. 

Из всех женщин, принявших участие в исследовании, работают 

38,9%, учатся только 13%. Большинство работающих в связи с пандемией 

перешли на дистанционный режим.  

Более трети респондентов на момент исследования перенесли заболе-

вание коронавирусной инфекцией (38,9%), а у большей части (74,1%) 

COVID-19 переболели близкие. 

Сравнительный анализ ранговых показателей субъективных опасе-

ний в связи с пандемией и оценок психоэмоционального состояния, жен-

щин, перенесших COVID-19 с теми, кто еще не болел, выявил различие на 

статистически значимом уровне только по оценкам «настроение» и об-

щему показателю субъективного благополучия, которые оказались ниже у 

переболевших беременных женщин (U-критерий=221,00, p=0,024), что со-

ответствует более высокому уровню субъективного благополучия. 

Анализ ответов на вопросы, связанные с изменениями в жизни и опа-

сениями, связанными с пандемией, показал, что 14,8% женщин считают, 

что пандемии изменила их материальное положение, а 7,4% респондентов 

отмечают, что во время пандемии их материальное положение изменилось 

значительно. Большинство женщин не считают, что пандемия повлияла на 
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их достаток (51,9% испытуемых полагают, что их материальное положе-

ние скорее не изменилось или вовсе не изменилось – 18,5%). На недоста-

ток личных (не онлайн) контактов указывают только 20,4% женщин. Не-

достаток активной жизни во время пандемии оказался существенным для 

33,3% опрашиваемых. Сравнительный анализ ответов женщин с разным 

сроком беременности (группы женщин, находящиеся на разных тримест-

рах беременности), проведенный по ранговым признакам с использова-

нием критерия Манна-Уитни, показал лишь одно значимое различие 

между исследуемыми группами – по признаку недостатка активности в 

пандемию (U-критерий=252,0, p=0,040). Полученный результат дает осно-

вание утверждать о большей озабоченности по поводу недостатка актив-

ности во время пандемии у беременных, находящихся на меньших сроках 

беременности (в 1 и 2 триместре), чем в 3 триместре 

Таким образом, для большинства представительниц нашей выборки 

новые условия жизни, вызванные ограничениями, связанными с панде-

мией, оказались не столь субъективно значимыми. 

В большей степени выявлены опасения, связанные с угрозой зараже-

ния. Распределение ответов на вопрос «Опасаетесь ли Вы заражения 

COVID-19?» представлено в таблице 1.  

Как видно из таблицы, почти с равной частотой в исследуемой группе 

представлены женщины, которые опасаются (37%) и которые не боятся за-

ражения – 38,9%. Значительно реже встречаются очень сильно опасающи-

еся заразиться и вовсе не беспокоящиеся об этом.  

Таблица 1 

Распределение респондентов по признаку  

«Опасение заразиться COVID-19» 

Опасение заразиться 

Вариант 

выбора 
Частота % Валидный % Кумулятивный % 

0 5 9,3 9,3 9,3 

1 21 38,9 38,9 48,1 

2 5 9,3 9,3 57,4 

3 20 37 37 94,4 

4 3 5,6 5,6 100 

Итого 54 100 100  

Примечание: 0 – совсем не беспокоюсь; 1 – скорее не беспокоюсь; 2 – затрудняюсь 

с ответом; 3 – беспокоюсь; 4 – очень сильно беспокоюсь. 

Еще больше респондентов (68,5%) в разной степени опасаются, что 

инфицируются их близкие. Любопытно, что количество женщин, опасаю-

щихся заболевания у себя или своего близкого окружения, совпадает с ко-

личеством перенесших COVID-19. 
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Наибольший интерес для нас представляло изучение опасений буду-

щих матерей, проживающих свою беременность и готовящихся к родам в 

условиях пандемии. Анализ ответов на вопросы, кающиеся это темы, по-

казал, что лишь 25,9% женщин беспокоятся о том, что условия пандемии 

не позволят им достаточно подготовиться к родам. Более половины опро-

шенных (72,2%) не видят в пандемии препятствие к подготовке к родам, а 

остальные 1,9% беременных затруднились с ответом. 

Вместе с тем почти половина наших респондентов отметила обеспо-

коенность тем, что пандемия разрушит их планы на роды (44,4%). Пла-

нами на роды беременные называют выбор роддома, врача, участие мужа 

в родах, совместное пребывание с ребенком после родов. Полученные дан-

ные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение респондентов по признаку  

«Опасения разрушений планов на роды» 

Опасения разрушения планов на роды 

Ва Частота % Валидный % Кумулятивный % 

0 7 13 13 13 

1 18 33,3 33,3 46,3 

2 3 5,6 5,6 51,9 

3 24 44,4 44,4 96,3 

4 2 3,7 3,7 100 

Итого 54 100 100  

Примечание: 0 – совсем не опасаюсь; 1 – скорее не опасаюсь; 2 – затрудняюсь с 

ответом; 3 – опасаюсь; 4 – сильно опасаюсь. 

74% женщин высказывают опасения (треть из них – сильные), что ре-

бенок после рождения может находиться отдельно от матери в роддоме. 

При этом очень сильное беспокойство по поводу возможности будущего 

совместного пребывания с ребенком высказывают 33,3% женщин. 

Около трети опрошенных (31,5%) отмечают обеспокоенность тем, 

что во время пандемии не получат необходимую медицинскую помощь, а 

5,6% женщин очень сильно обеспокоены этим обстоятельством.  

Почти половина беременных опасаются (46,3%) заражением COVID-

19 в роддоме и более половины (55,6%) отмечает опасения в связи с воз-

можным заражением в роддоме ребенка. Женщин, которых очень беспо-

коит заражения в роддоме относительно немного, однако обращает на себя 

внимание, что сильные опасении относительно заражения ребенка выска-

зывают значительно чаще, чем сильный страх заразиться самой (соответ-

ственно 13% и 5,6%). 

Наряду с частотным анализом ответов на вопросы об опасениях, свя-

занных с пандемией, было произведено сопоставление шкал суммарных 
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оценок опасений, полученных (суммативная шкала Лайкерта). Среднее 

значение опасений, связанных с пандемией составило 8,33 балла (станд. 

откл. = 2,67). Среднее значение опасений относительно протекания бере-

менности и родов в период пандемии 12,11 (станд. откл. = 4,89). Были со-

поставлены суммарные оценки опасений во время пандемии: опасения, ка-

сающиеся изменения жизни, заражения собственного и близких, и опасе-

ния, касающиеся непосредственно беременности. 

Таблица 3 

Сравнение средних показателей опасений в период пандемии  

(связанных с изменениями в жизни и связанных с беременностью) 

Опасения, связан-

ные с пандемией 
М σ. Max Min 

T-

критерий 

изменения в 

жизни 
8,33 2,67 14 2 

tЭмп=5 

p≤0,01 беременность и 

роды 
12,11 4,89 22 3 

Средние показатели по двум типам шкал свидетельствуют о более вы-

соких в целом по группе значениях опасений, связанных с беременностью 

и родами во время пандемии, по сравнению с оценками беспокойства, свя-

занного с изменениями в обычной жизни женщин, происходящими вслед-

ствие пандемии. 

Изучение негативных и позитивных переживаний беременных во 

время пандемии проводилось с помощью «Шкалы позитивных и негатив-

ных переживаний беременной» – The Pregnancy Experience Scale-Brief Ver-

sion (PES) [14], русскоязычная модификация Э. Б. Карповой, Е. В. Яковле-

вой. Методика, предназначенная для оценки материнской оценки положи-

тельных и отрицательных стрессоров во время беременности, позволяет 

оценить специфические для беременности факторы, влияющие на психо-

логическое состояние матери. Проведенное исследование показало, что 

беременные женщины нашей выборки в большей мере отмечают положи-

тельные переживания (М=17,56±3,77), связанные с беременностью, в 

большем количестве, чем негативные (М=11,54±4,00) (см. таблицу 4).  

Таблица 4 

Сравнение средних показателей позитивных и негативных переживаний, 

связанных с беременностью 

Переживания, связанные с 

беременностью 
М σ. Max Min 

T-

критерий 

Позитивные переживания 17,56 3,77 24 11 tЭмп.=8,1 

p≤0,001 Негативные переживания 11,54 4,00 26 2 
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Одной из задач нашей работы явилось исследование психоэмоцио-

нального состояния беременных женщин в период пандемии. Значимых 

различий между двумя группами, сформированных по сроку беременно-

сти (по триместрам), по всем показателям психоэмоционального состоя-

ния обнаружено не было. Поэтому ниже приводятся описания результатов 

выборки в целом. 

Средние шкальные показатели методики субъективного благополу-

чия представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Средние показатели по шкалам субъективного благополучия 

Показатель М 
Ст. отклоне-

ние 

Макси-

мум 
Минимум 

Напряжение – чувстви-

тельность 

11,31 3,69 19 4 

Психоэмоциональные 

симптомы 

11,54 3,73 21 4 

Настроение  5,09 1,91 9 1 

Социальное окружение 6,00 2,76 14 3 

Самооценка здоровья 6,74 2,60 14 2 

Повседневная деятель-

ность 

8,81 3,00 17 3 

Общая оценка субъек-

тивного благополучия 

52,67 12,57 90 31 

Подсчет средних показателей субъективного благополучия обнару-

жил, что средний суммарный показатель составил 52,7 баллов, что, со-

гласно авторам методики, соответствует среднему уровню, который харак-

теризуется умеренным субъективным благополучием и отсутствием серь-

езных проблем. Распределение респондентов по уровням оценок представ-

лено на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Распределение частот показателей  

Общей оценки субъективного благополучия 

Низкие оценки, свидетельствующие об эмоциональном благополу-

чии и отрицании серьезных психологических проблем, получили 22 жен-

щины (40,74%). Большинство респондентов получили средние оценки, что 

соответствует умеренному субъективному благополучию – серьезные про-

блемы у них отсутствуют, но и о полном эмоциональном комфорте гово-

рить нельзя. Лишь у одной женщины выявлен выраженный эмоциональ-

ный дискомфорт. Следовательно, практически все, за исключением одной 

женщины, представительницы выборки удовлетворены своей жизнью и 

субъективно оценивают ее как благополучную.  

Средний показатель стрессовых ощущений у беременных женщин 

нашей выборки также соответствует низкому уровню (73,56±22,98). Рас-

пределение частот по этому показателю представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Распределение частот оценок  

по Шкале психологического стресса 

Как видно на рисунке, у части респондентов наблюдается средний 

уровень стресса, следовательно, они испытывают некоторую нервно-пси-

хическую напряженность. Однако большая часть выборки имеет низкие 

показатели стресса, свидетельствующие о психологической адаптирован-

ности большинства женщин к рабочим нагрузкам. Таким образом, не-

смотря на опасения, связанные с пандемией, большинство беременных 

удовлетворены своей жизнью и не испытывают сильного напряжения. 

В то же время более устойчивая характеристика эмоциональной 

сферы– уровень личностной тревожности – оказалась в целом по группе 

на высоком уровне (М=46,61±6,3 балла). Распределение оценок по шкале 

«Личностная тревожность» представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Распределение частот оценок по Шкале личностная тревожность 

Как видно из рисунка, более половины женщин нашей группы имеют 

высокие показатели личностной тревожности, то есть характеризуются 

склонностью воспринимать многие ситуации как угрожающие. 

Изучение взаимосвязей изучаемых характеристик проводилось с по-

мощью корреляционного анализа с применением критерия Спирмена для 

всей выборки исследуемых беременных женщин. В результате получено 

большое число связей на статистически значимом уровне. Остановимся на 

тех из них, которые могут помочь определить психологические факторы, 

способствующие большей выраженности опасений беременных во время 

пандемии. Согласно литературным данным, с возрастом беременной свя-

зан уровень психологического благополучия. Анализ связи возраста с 

субъективными опасениями и беспокойством во время пандемии выявил 

несколько статистически значимых связей, представленных на рис. 4. 
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Рис. 4 – Взаимосвязи возраста беременной с опасениями  

и переживаниями во время беременности 

Обнаружена статистически значимая отрицательная связь между воз-

растом беременной и тревогами по поводу того, что ограничения во время 

пандемии могут разрушить планы на роды (r =-0,312 при p≤0,05), негатив-

ными переживаниями по поводу невозможности вести прежнюю актив-

ную жизнь (r=-0,425 при р≤0, 01), негативными переживаниями по поводу 

изменений тела во время беременности (r=-0,356 при р≤0,01), (r=-0,357 

при р≤0,05), негативными переживаниями по поводу прибавки в весе (r=-

0,357 при р≤0,05), общими негативными переживаниями по время бере-

менности (r=-0,347 при р≤0,01), что свидетельствует о том, что с увеличе-

нием возраста наблюдается уменьшение негативных переживаний, связан-

ных с беременностью. Таким образом, чем старше женщины, тем в мень-

шей мере они демонстрируют негативные переживания по поводу невоз-

можности вести прежнюю активную жизнь, в меньшей мере обеспокоены 

возможными изменениями плана родов, и также в меньшей мере прояв-

ляют недовольство, связанное с изменениями формы тела и прибавкой в 

весе во время беременности. В целом, беременные старше 35 лет имеют 

меньше негативных переживаний, связанных с беременностью. 

Также было обнаружено, что существует умеренная статистически 

значимая отрицательная связь (r=-0,311 прир≤0,05) между возрастом и са-

мооценкой здоровья, что свидетельствует о том, что женщины старшего 

возраста оценивают свое здоровье как удовлетворительное, они обладают 

хорошим самочувствием и не концентрируются на недомоганиях, связан-

ных с беременностью. Полученные результаты согласуются с литератур-

ными данными, согласно которым у беременных женщин старше 35 

наблюдается более выраженное удовлетворение своей жизнью [12]. 
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Корреляционный анализ выявил также несколько значимых взаимо-

связей между отдельными показателями опасений, связанных с изменени-

ями в жизни, и протекания беременности и родов во время пандемии, с 

такой социально-экономической характеристикой как семейный доход. 

Была выявлена статистически значимая отрицательная связь (r=-

0,276 прир≤0,05) между оценкой изменений материального положения во 

время пандемии и опасениями заражения COVID-19, а также умеренная 

отрицательная связь средней статистической значимости с опасениями за-

разиться COVID-19 в роддоме (r=-0,369прир≤0,01). Кроме этого, между 

изменением материального положения и уровнем дискомфорта во время 

беременности (физические недомогания) была обнаружена статистически 

значимая положительная связь (r=0,282 прир≤0,05), что свидетельствует 

о том, что при ухудшении материального положения в большей степени 

выражены соматические жалобы. 

Оценка изменений материального положения во время пандемии от-

рицательно связана с опасениями заражения COVID-19 (r=-0,276 при 

р≤0,05) и с опасениями заразиться COVID-19 в роддоме (r=-0,369 при 

р≤0,01). Кроме этого, была обнаружена статистически значимая положи-

тельная связь между изменением материального положения и уровнем дис-

комфорта во время беременности (физические недомогания) (r=0,282 при 

р≤0,05), что свидетельствует о том, что при ухудшении материального по-

ложения в большей степени выражены соматические жалобы. Полученные 

результаты позволяют предположить, что ухудшение материального поло-

жения отрицательно влияет на общее соматическое состояние, но имеет тен-

денцию занижать уровень опасений заражений коронавирусной инфекцией. 

Результаты исследования взаимосвязей общего показателя беспо-

койств, вызванных изменениями в жизни вследствие пандемии, с другими 

изучаемыми характеристиками представлены на рисунке 5. Корреляцион-

ный анализ показал, что наиболее тесно этот показатель связан с жалобами 

на недостаток личных (не онлайн) контактов (r=0,428 при р≤0,01), а также 

с ограничением активности (режим самоизоляции, «удалёнка») (r=0,560 

при р≤0,01). 
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Рис. 5 – Взаимосвязи беспокойства по поводу изменений  

в условиях пандемии с опасениями, связанными с беременностью,  

а также личностной тревожностью и стрессом 

При изучении субъективной оценки изменений во время пандемии 

также была обнаружена статистически значимая положительная связь этого 

показателя с психологическим стрессом (r=0,273 при р≤0,05) и уровнем 

личностной тревожности (r=0,282 при р≤0,01). Полученные связи свиде-

тельствует о том, что женщины, которые в большей степени отмечают из-

менения в жизни и опасения в связи с пандемией, имеют более высокий уро-

вень личностной тревожности и более высокие показатели стресса. 

Обнаружена умеренная значимая положительная связь (r=0,338 при 

р≤0,05) с опасениями по поводу того, что ребенок заразится в роддоме, что 

свидетельствует о том, что более выраженная боязнь заражения ребенка в 

роддоме наблюдается при высоком уровне беспокойства, связанного со 

всеми изменениями, которые принесла пандемия.  

При изучении общей субъективной оценки опасений, связанных с бе-

ременностью во время пандемии, были обнаружены статистически значи-

мые положительные связи этого показателя с опасением заболеть самой 

COVID-19 (r=0, 453 при р≤0,01), с опасением заражения близких (r=0,407 

при р≤0,01), общей шкалой опасений и изменений, связанных с  панде-

мией (r=0,292 при р≤0,05). 

Обращает на себя внимание, что общая субъективная оценка опасе-

ний, связанных с беременностью во время пандемии, связана со всеми 
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входящими в нее шкалами: с опасением недостаточной подготовки к ро-

дам в условиях пандемии (r=0,516 при р≤0,01), с опасением разрушений 

планов на роды (r=0,524 при р≤0,01), с опасением раздельного пребыва-

ния в роддоме (r=0,616 при р≤0,01), с опасением не получить достаточную 

медицинскую помощь (r=0,810 при р≤0,01), с опасением заражения ре-

бенка в роддоме (r=0,829 при р≤0,01). Кроме того, существуют связи 

между отдельными опасениями вызванных пандемией: страх заболеть 

имеет статистически высоко значимую положительную взаимосвязь с опа-

сениями не получить необходимую медицинскую помощь во время панде-

мии (r=0,552при р≤0,01) и положительную связь (с высокой степенью зна-

чимости) с опасением того, что ребенок заразится в роддоме (r=0,484 при 

р≤0,01). Все эти характеристики оказались не связанными с уровнем 

стресса и уровнем тревожности, то есть все опасения, вызванные панде-

мией, относительно протекания беременности могут проявляться у всех 

беременных, вне зависимости от их психоэмоционального состояния и 

уровня личностной тревожности. В то же время, косвенно, через опасение 

заболеть COVID-19, стресс связан с беспокойством о протекании беремен-

ности (невозможность получения медицинской помощи в полном объеме, 

страх заражения ребенка).  

Выводы: 

1. Больше трети беременных женщин опасается своего заражения 

COVID-19. Большая часть беременных женщин опасается заражения 

COVID-19 своих близких. Опасается заражения ребенка почти половина 

беременных.  

Беременные демонстрируют высокий уровень опасений и беспокой-

ства относительно проживания своей беременности в пандемийное время, 

подготовки к родам, планов на роды, возможного ограничения медицин-

ской помощи, своего заражения и возможной разлуки с ребенком в случае 

заражения ребенка коронавирусной инфекцией в роддоме. 

Беременные женщины демонстрируют меньшее беспокойство по по-

воду изменений обычного уклада жизни, которые принесла пандемия, чем 

беспокойства и опасения, связанные с беременностью и родами в обстоя-

тельствах пандемии. 

Существенных различий между выраженностью опасений у беремен-

ных женщин на ранних и поздних сроках не обнаружено, кроме того, что 

более молодые женщины проявляют больше опасений в связи с недостатка 

активности и движения в период пандемии, чем женщины на поздних сро-

ках беременности. 

Существенных различий психоэмоционального состояния у перебо-

левших и непереболевших коронавирусной инфекцией не обнаружено, за 

исключением настроения, которое позитивнее у переболевших беремен-

ных, по сравнению с непереболевшими. 
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2. У беременных женщин преобладает средний уровень субъектив-

ного благополучия, высокий уровень личностной тревожности и невысо-

кий уровень стресса. 

По психоэмоциональным характеристикам различий между груп-

пами разных сроков беременности не обнаружено. 

3. Беременные женщины склонны акцентировать внимание на поло-

жительных моментах текущей беременности и меньше обращают внима-

ния на негативные факторы, сопутствующие беременности. 

4. Обнаружены статистически значимые связи возраста и опасений, 

связанных с пандемией. Чем старше женщины, тем в меньшей мере они 

обеспокоены сокращением активной жизни и движения во время пандемии, 

изменением тела, в частности веса; возможными изменениями планов на 

роды, если таковые возникнут. Для женщин старшего возраста в большей 

степени характерно переживание беременности как воодушевляющего, ра-

достного периода, с меньшим количеством негативных переживаний. 

Женщины более молодого возраста склонны больше концентриро-

ваться на физических недомоганиях, недовольны прибавкой веса и изме-

нением форм своего тела; переживают о том, нет ли патологий у малыша, 

они недовольны плохим сном; мысли о предстоящих родах приносят им 

негативные переживания. 

5. Обнаружены статистически значимые связи между уровнем опасе-

ний, связанных с пандемией, и психоэмоциональным состоянием беремен-

ных. У женщин, обеспокоенных тем, что условия пандемии существенно от-

ражаются на ее жизни, в частности недостатка активности и опасности за-

болеть коронавирусной инфекцией, увеличивается проявление признаков, 

сопровождающих психоэмоциональный дискомфорт и дистресс. 

Демонстрируют более высокий уровень дистресса те беременные жен-

щины, которые сильно опасаются не получить необходимую медицинскую 

помощь в условиях пандемии (уменьшение приемов врача-гинеколога, дол-

гий приезд скорой, нехватка медицинского персонала) и вместе с тем сильно 

опасаются заражения коронавирусной инфекцией себя и ребенка. 
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Важным моментом сохранной жизни является возможность человека 

корректировать собственную картину мира мнением людей противопо-

ложного пола, поэтому в идеале это гармоничное семейное проживание, 

или наличие надежного друга противоположного пола, с которым можно 

поделиться своими проблемами и радостями. В настоящее время самая со-

циально-приемлемая форма совместного проживания мужчины и жен-

щины – это семья. 

Проблему отношений мужчины и женщины мы рассматриваем как 

проблему любви и семьи, которая является одной из центральных, посто-

янно волнующих человека областей познания и сферой постоянных раз-

мышлений как научных, так и практически каждого человека. Недолюб-

ленный и нелюбящий педагог – это путь к саморазрушению, так как лю-

бовь – определяющее качество этой специальности: прежде всего любовь 

к детям – вряд ли без нее можно стать учителем; любовь к труду – профес-

сия учителя предполагает ежедневную упорную работу; любовь к жизни – 

без оптимизма в школе сегодня не выжить. Опыт любви человек получает 

в детстве, в своей семье, с близкими и родными людьми; далее этот опыт 
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совершенствуется в юношестве и воплощается в родительскую любовь к 

собственным детям – все это важные этапы становления педагога. Мы счи-

таем, что жизнь без любви – путь к саморазрушению. Поэтому мы более 

подробно остановимся на понятие «любовь» и раскроем ее виды и харак-

теристики. 

Понятие «любовь», с одной стороны, не является в общепринятом 

смысле слова научной категорией, в то же время нет такого человека, ко-

торый ни разу в жизни не задумывался над вопросом о том, что такое лю-

бовь. В философии, психологии и педагогике понятием «любовь» обозна-

чается определенное чувство человека, но характеристика этого чувства в 

каждой из этих наук имеет свои особенности. В философии любовь трак-

туется как «универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в 

своем содержании глубокое индивидуально-избирательное интимное чув-

ство, векторно направленное на свой предмет и объективирующееся в са-

модостаточном стремлении к нему» [1]. Г. Гегель пишет, что подлинная 

сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, 

забыть себя в другом «Я» и с помощью этого исчезновении и забвении 

впервые обрести самого себя и обладать собою. Исходя из данного выска-

зывания, можно утверждать, что любовь – это «форма обретения челове-

ком себя в отказе от самого себя» [1]. 

В психологии понятие «любовь» представлено как: «1) высокая сте-

пень эмоционально положительного отношения...; 2) интенсивное, напря-

женное и относительно устойчивое чувство субъекта, физиологически обу-

словленное сексуальными потребностями» [2]. В. Франкл, рассматривая 

любовь в свете человеческого существования, определяет ее как «пережива-

ние» другого человека во всем его многообразии и неповторимости». «Лю-

бовь, – пишет он, – это нечто большее, чем эмоциональное состояние; лю-

бовь – это интенциональный (сознательный) акт, который направлен на 

сущность другой личности». Рассуждая о любви В. Франкл цитирует 

М. Шелера, который определяет любовь как духовное движение личности к 

наивысшей ценности любимого человека, «как духовный акт, в котором по-

стигается эта высочайшая ценность» и Ф. Хаттингберга, который считает, 

что «любовь видит человека таким, каким его «предполагал» при создании 

Бог». В результате своих размышлений В. Франкл приходит к выводу, что 

через любовь раскрывается ценностный образ человека [3, с. 259].  

По мнению Э. Фромма, «...любовь – это, прежде всего, не отношение 

к обожаемому “объекту”, а определенная жизненная позиция индивида, 

структура характера, определяющая его связь с миром. Если человек абсо-

лютно безразличен к ближним и при этом утверждает, что обожает кого-

то одного, то это не подлинное чувство, а скорее симбиотическая привя-

занность или эгоизм» [4] Э. Фромм определяет любовь как активное чув-

ство, на которое способен каждый человек по своей природной сути. 
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Однако в процессе самовыражения далеко не каждый способен проявлять 

чувство любви в той мере, в которой оно в него заложено. Следовательно, 

с позиции психологии, любовь – это определенная жизненная позиция 

субъекта, его отношение к другому человеку. 

В педагогической науке, понятие «любовь» рассматривается как 

«высшее чувство, проявляющееся в глубокой эмоциональной привязанно-

сти личности к другому лицу» Ю. П. Азаров рассматривает любовь как об-

щечеловеческий, социальный и культурный идеал, отвечающий запросам 

«Общества, Семьи, Личности». Свое представление о любви он раскры-

вает через двадцать заповедей (в основу которых легли пятнадцать заветов 

апостола Павла): 1) любовь долго терпит; 2) любовь милосердствует; 

3) любовь не завидует; 4) любовь самоукоряет; 5) любовь защищает сво-

боду безнасильственными средствами; 6) любовь не гордится; 7) любовь – 

это подвиг; 8) любовь не раздражается; 9) любовь не мыслит зла; 10) лю-

бовь не радуется неправде; 11) любовь сострадает истине; 12) любовь от-

ветственна; 13) любовь все покрывает; 14) любовь верит всему; 15) лю-

бовь смиренномудра; 16) любовь все переносит; 17) любовь щедра; 

18) любовь делает человека сильным; 19) любовь эстетически выражает 

себя; 20) истинная педагогика и истинное воспитание – и есть любовь 

[5, с. 600]. Для сравнения приведем слова апостола Павла из послания к 

коринфянам: «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 

не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-

тине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 

никогда не перестает… (Послание к коринфянам; гл. 13; 4-8]. Отсюда 

можно сделать вывод, что с точки зрения педагогики любовь – это обще-

человеческий и культурный идеал. 

Таким образом, можно сделать три важных вывода. Во-первых, «лю-

бовь» это одновременно и чувство, и жизненная позиция человека, которая 

имеет отношение не только к сфере чувств, но зависит и от разума чело-

века, и от характера его общения, и от нацеленности на познание, и от вос-

питания, от мира окружающей его культуры, и от много другого, что со-

ставляет содержание бытия человека, его реальной действительности. Во-

вторых, чувство любви заложено в человека от природы как энергия телес-

ного притяжения в первую очередь к матери. Доказательством данного те-

зиса является потребность новорожденных в телесном контакте с другим 

человеком, прежде всего с матерью (мы все знаем, как ребенок просится 

на ручки). Однако для того, чтобы любовь «поднялась» до истинно чело-

веческого – духовного – уровня, это чувство можно и нужно развивать у 

детей с самого первого дня их жизни. В противном случае любовь может 

так и остаться в своем зачатке, то есть на физическом уровне, не перейдя 

в процессе онтогенеза на более высокий – духовный уровень. В-третьих, 
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первыми, образно говоря, «учителями любви» для растущего человека яв-

ляются родители или, в случае социального сиротства, заменяющие их 

люди. Именно в семье ребенок получает первые уроки любви, именно се-

мейная атмосфера, наполненная взаимной любовью между всеми членами 

семьи является основой того образа любви, который ребенок запечатле-

вает на неосознаваемом уровне в первые 12 лет жизни, и поэтому именно 

родители обеспечивают развитие у ребенка чувства любви. Этот факт зна-

чимости родителей для формирования у детей представления о любви и 

готовности любить по-человечески доказывается в многочисленных пси-

хологических и педагогических исследованиях, в которых при этом выде-

ляются различные виды любви. 

Наиболее известна классификация видов любви, описанная Э. Фро-

мом: биологической, братской, материнской, любовь отца, эротической и 

любови к самому себе и любви к Богу [4, с. 24].  

Под биологической любовью Э. Фромм понимает природно заданное 

в виде желания каждому индивиду на уровне телесности стремление к со-

единению с противоположным полом. В человека же, наряду с биологиче-

ской любовью, природой заложены разум и сознание, как форма проявле-

ния разума, обеспечивающие человеку способность управлять желаниями 

(влечениями) своего тела. Именно эта способность, по нашему мнению, 

относится к сфере индивидуальной культуры личности и выступает пока-

зателем сексуальной культуры человека. 

Братская любовь, по мнению Э. Фромма, это чувство, которое лежит 

в основе всех остальных видов любви и подразумевает существование та-

ких качеств, как ответственность, забота, уважение, знание человека. Он 

выделяет четыре признака братской любви: 1) принятие субъектом каж-

дого другого человека равным себе; 2) осознание тайны природы другого 

человека; 3) принятие неповторимости человека; 4) признание сходства 

другого человека с собой. Таким образом, можно сказать, что братская лю-

бовь – это эмоциональная основа всех сугубо человеческих отношений, 

построенных на основе соблюдения моральных норм и правил общежития. 

Материнская любовь, как считает Э. Фромм, строится на полной за-

висимости ребенка от матери. По его мнению, именно бескорыстие этого 

чувства дало основание назвать его наиболее священным из всех видов 

эмоциональной связи. Это любовь беззаветная, всепрощающая, безгранич-

ная, постоянная и поэтому высшая из всех видов любви. Именно мать учит 

ребенка добру и любви. Материнская любовь, с позиции Э. Фромма, дает 

ребенку уверенность в себе, ощущение собственной значимости, собствен-

ного достоинства. Э. Фромм утверждает, что любовь матери безусловна 

(мать любит ребенка не за то, что он хороший, а за то, что он существует, 

за то, что он ее ребенок, любит как себя и больше, чем себя) – в этом ее 

главная особенность. Важно подчеркнуть, что Э. Фромм определяет 
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материнство как один из способов удовлетворения могучего врожденного 

стремления человека к превосходству. Через ребенка, по его мнению, жен-

щина познает себя, любовь к ребенку открывает для нее смысл и важность 

жизни. С материнской любовью связана любовь отца, которая, по мысли 

Э. Фромма, от безусловной материнской является условной: она «более 

требовательная, ставит границы дозволенного, упорядочивает поведение 

ребенка. В то же время следует отметить, что в настоящее время именно 

на материнское и отцовское чувства происходит атака со стороны различ-

ных средств массовой информации, и в особенности со стороны телевиде-

ния и интернета, в которых демонстрируются образы отнюдь не способ-

ствующие развитию и укреплению ориентации на материнство и отцов-

ство, образы, не только пропагандирующие отказ от этих природно задан-

ных полам функций, но и способствующие растлению молодых душ и низ-

вержению в их сознании ценности любви с пьедестала величайшего при-

родного дара человека. 

Особое место у Э. Фромма занимает эротическая любовь. Он рас-

сматривает ее как желание полного слияния, соединения с единственным 

человеком. Сексуальное желание, по его мнению, как одно из проявлений 

эротической любви, направленно на слияние, но не означает лишь удовле-

творение физического аппетита или избавления от болезненного напряже-

ния. Оно может быть вызвано ощущением одиночества, потребностью за-

воевать или быть завоеванным.  

В понимании сути любви между полами представляет интерес концеп-

ция В. Франкла, который считал, что можно провести параллель между 

тремя слоями человеческой личности (физическим, психическим и духов-

ным) и между тремя слоями (уровнями) отношений между полами. Самый 

примитивный уровень, по его мнению, относится к самому внешнему (фи-

зическому) слою – это сексуальное отношение. На ступень выше стоит эро-

тическое отношение, то есть эротика «проникает в следующий, более глу-

бокий слой, входит уже в психическую сферу другого человека» [3]. 

Наивысшей достижимой формой партнерства является духовная близость 

людей. Любовь в этом случае, по мнению В. Франкла, представляет собой, 

во-первых, вступление во взаимоотношение с другим человеком как с ду-

ховным существом; во-вторых, является вхождением в непосредственные 

отношения с личностью любимого, с его своеобразием и неповторимостью. 

Еще один вид любви, по Э. Фромму, – это любовь к самому себе, ко-

торая по сути своей неотделима от любви к другим людям. М. Экхарт, по 

мнению Э. Фромма, наиболее точно описал любовь к себе: «Если вы лю-

бите себя, то вы любите другого человека так же, как самого себя. Как 

только вы любите другого меньше, чем самого себя, вы недостаточно лю-

бите и самого себя, но если вы любите всех, включая и себя, значит, вы 
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полюбите их как одну индивидуальность и эта индивидуальность будет 

одновременно Богом и человеком». 

Самый высший вид любви – это любовь к Богу. Э. Фромм считает, что 

эта любовь, так же как и эротическая любовь, происходит от желания пре-

одолеть чувство одиночества и достичь союза. Любовь к Богу так же, как и 

любовь к человеку, имеет широкий спектр видов и типов. Э. Фромм просле-

живает важную параллель между любовью к родителям и любовью к Богу. 

Согласно его рассуждениям, ребенок начинает свою жизнь абсолютно зави-

симым от матери, выступающей для него «основой всего живого». Он де-

лает вывод, что любовь к Богу неотделима от любви к родителям. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что каждому человеку 

свойственно проживание чувства любви в различных его проявлениях: 

биологической любви или сексуальной и эротической, которая заложена в 

человеке природой и регулируется влечениями; любви ко всем человече-

ским существам или братской любви; соответственно материнской и от-

цовской чувства любви; любви соединения с единственным человеком или 

духовной любви; любви к самому себе и любви к Богу [1]. 

Сексуальная потребность (желание) человека – это, прежде всего про-

явление потребности в любви, в преодолении отдаленности, отчужденно-

сти от носителей противоположного пола. Противостояние женского и 

мужского начал наблюдается не только в живой природе. Противополож-

ность между землей и дождем, рекой и океаном, днем и ночью, темнотой 

и светом, материей и духом… – везде действуют два фундаментальных 

принципа: закон проникновения и закон восприятия. Притяжение между 

полами лишь частично мотивировано стремлением устранить сексуальное 

напряжение; основной мотив, как доказывается во многих исследованиях, 

посвященных вопросам пола, любви, сексуального влечения, заключается 

в потребности человека, соединившись с противоположным полом, пре-

одолеть отдаленность. При этом область человеческой любви неразрывно 

связана с представлениями об эмоциях. 

При этом доказанным считается факт, что чувства человека, а следо-

вательно, и эмоции, связаны с его сознанием и познавательной деятельно-

стью. Содержание чувств, по мнению А. И. Минкиной, всегда опреде-

лённо, и причины, вызывающие их, как правило, ясны для переживающей 

личности. Чувства А. И. Минкина описывает как сложные целостные об-

разования, которые организуются вокруг определенных объектов, лиц, 

определенных сфер деятельности человека. «Человек, конечно, система, ... 

подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам: но си-

стема в горизонте нашего современного видения, единственная по своему 

высочайшему саморегулированию» [6]. 

На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что чело-

век открывает себя и существует только через другого человека, по 
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отношению к другому человеку, и в основе этого процесса лежит чувство 

любви во всем многообразии своих проявлений: как притяжение, привя-

занность, стремление к обладанию, нежное умиление, радость общения, 

милосердие, готовность к отдаче и беззаветному служению и огромное 

множество других проявлений этой безграничной по своим оттенкам эмо-

ции. Т. Ф. Акбашев в связи с этим утверждает, что любовь – это основа не 

только для отношений людей, мужчины и женщины, это основа для сотво-

рения мира, это изначальный закон вселенной – закон притяжения. 

«Мир, – пишет он, – творится притяжением атома к атому, молекулы к мо-

лекуле, клетки к клетки, человека к человеку, разума к разуму, а это озна-

чает, что ничто не может жить друг без друга. Притяжение мужчины и 

женщины – этих стремящихся друг к другу половинок – есть условие тво-

рения нового мира, нового разума, нового уровня материи» [7]. Тем не ме-

нее, многие психологи и педагоги обращались к феномену любви, прово-

дились исследования, предметом которых являлись разные аспекты этого 

явления. Однако, на наш взгляд, особый интерес представляет проблема 

готовности человека к проявлению разных видов любви и осознанном про-

живании многообразия ее проявлений. 

В рамках проведения эмпирического исследования мы выявили про-

тиворечие между потребностями растущей личности к проявлению чув-

ства любви в своей жизни и имеющимися в настоящее время в образова-

тельной практике набора методов и приемов обучения человека (начиная 

с дошкольного возраста) к проявлению любви во всем ее многообразии. 

Нами был проведен опрос студентов педагогического института на пред-

мет наличия у них потребности стать родителями, в основе которой зало-

жена жизненная позиция человека на «притяжение», биологическая лю-

бовь, любовь материнская и отцовская, эротическая любовь, любовь к са-

мому себе и др. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 10% студентов пре-

имущественно старших курсов уже создали свои семьи, 3% из них имеют 

детей, у 6% опрошенных есть опыт прерывания беременности, 77% сту-

дентов собираются в ближайшее время создать семью и родить собствен-

ных детей, 10% – в ближайшее время не хотят создавать семью, а около 

15% пока не определились с намерением создания семьи. Тем самым, мы 

пришли к выводу, что процент студентов-супругов и студентов-родителей 

достаточно низкий, что еще раз доказывает необходимость и своевремен-

ность систематизации знаний студентов как о родительстве в частности, 

так и о любви в целом.  

Затем мы предложили студентам старших курсов оценить направлен-

ность вузовских дисциплин на подготовку их к сознательному родитель-

ству по пятибалльной шкале, где баллом «5» оценивался высокий уровень 

(безусловно «да»), баллом «4» – достаточный уровень (скорее «да», чем 
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«нет»), баллом «3» – средний (удовлетворительный) уровень (скорее нет«, 

чем «да»), баллом «2» – неудовлетворительный (недостаточный) уровень 

(безусловно «нет») и баллом «1» – отсутствие ответа (Затрудняюсь отве-

тить). Средний балл всех полученных составил – 2,8, это значит, что суще-

ствующую в реальности подготовку к родительству, по мнению студентов, 

нельзя оценить даже как удовлетворительную.  

Мы также провели сравнительный анализ самооценки направленно-

сти студентов в возрасте от 20 лет и 17-летних на создание своей семьи 

(в общей сложности 240 студентов). Результаты анкетирования показали, 

что 96,2% старшекурсников и 80% первокурсников считают свою жизнь 

невозможной без собственной семьи и собственных детей; 1,7% старше-

курсников и 4% первокурсников ответили, что хотят жить без своей семьи 

и детей; 2,1% старшекурсников и 16% первокурсников затруднились отве-

тить положительно или отрицательно на вопрос о возможности жить без 

собственной семьи и детей. Кроме того, к страшим курсам отмечается сни-

жение процента желающих жить без семьи и детей (с 4% до 1,7%) и уве-

личение процента студентов, считающих свою жизнь невозможной без 

собственной семьи и собственных детей (с 80% до 96,2%), а также сниже-

ние процента сомневающихся в возможности жить без своей семьи и детей 

(с 16% до 2,1%). Увеличение к концу обучения в вузе процента студентов, 

желающих создавать семью и иметь собственных детей, и снижение про-

цента студентов, сомневающихся в необходимости создания собственной 

семьи и не желающих вообще создавать семью и иметь детей объясняется, 

на наш взгляд тем, что к завершению обучения в вузе более полно форми-

руются представления о видах и проявлениях человеческой любви. 

Опрос выпускников вуза показал также, что больше половины из них 

считают себя готовыми к семейной жизни. На вопрос: «Готовы ли вы к 

созданию собственной семьи, рождению и воспитанию своих детей?», 

80,6% студентов-старшекурсников отвечают положительно, а 19,4% – от-

рицательно.  

Таким образом, мы считаем, что на протяжении всего образователь-

ного процесса, растущей личности необходимо получать (как в семье, так 

и в процессе образования) знания и представления о проявлениях, видах и 

характеристиках человеческой любви, что значительно разнообразит опыт 

проживания этого чувства на протяжении всей жизни человека. 
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Аннотация. В статье освящена актуальная для нашего времени тема – работа 

по профилактике профессионального выгорания среди педагогов, отражена про-

блема восстановления личностных ресурсов. Показано важность влияния и воздей-

ствия музыки, звуков, которые нас окружают на восприятие мира, наше настрое-

ние, качество нашей работы, эффективность отдыха. 

Приведены упражнения-медитации на снятие стресса и восстановления лич-

ностных ресурсов, которые используются для работы с педагогами по профилак-

тике профессионального выгорания. 
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PRACTICAL APPLICATION OF MUSIC THERAPY RESOURCES  

IN THE PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT  

OF TEACHERS 

Abstract. The article deals with a topic that is relevant for our time – work on the 

prevention of professional burnout among teachers, reflects the problem of restoring per-

sonal resources. The importance of the influence and impact of music, the sounds that 

surround us on the perception of the world, our mood, the quality of our work, the effec-

tiveness of rest is shown. 

Meditation exercises for stress relief and restoration of personal resources are 

given, which are used to work with teachers on the prevention of professional burnout. 

Keywords: teachers; emotional burnout; burnout syndrome; music therapy; personal 

resources; personality of the teacher; music; musical sounds; pedagogical psychology 

Одной из наиболее распространенных преград к профессионализму, 

творчеству и самореализации педагога является возникновение синдрома 

профессионального выгорания. Наиболее часто выгорание рассматривается 

как долговременная стрессовая реакция или синдром, возникающий вслед-

ствие продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивно-

сти. В связи с этим синдром эмоционального выгорания ряд авторов обозна-

чает как синдром психического выгорания или синдром профессионального 

выгорания. Который обычно развивается на фоне хронического стресса и 

ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных 

© Кобзев Р. А., 2022 



329 

ресурсов человека. Это неблагоприятная реакция на стресс, полученный на 

работе, включающая в себя психофизиологические и поведенческие компо-

ненты». Основными признаками эмоционального выгорания являются: 

истощение, усталость; психосоматические осложнения; бессонница; нега-

тивные установки по отношению к ученикам, коллегам, к своей работе; пре-

небрежение исполнением своих обязанностей; уменьшение аппетита или 

переедание; негативная самооценка; усиление агрессивности; усиление пас-

сивности; чувство вины. Все это неблагоприятно влияет не только на здоро-

вье педагога, но и на дальнейшее развитие учащихся. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», 

или «освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоционально-энер-

гетических и личностных ресурсов человека. С точки зрения концепции 

стресса Ганса Селье, профессиональное выгорание – это дистресс, или тре-

тья стадия общего адаптационного синдрома – стадия истощения. 

Развитие синдрома носит стадиальный характер. Сначала наблюда-

ются значительные энергетические затраты. По мере развития синдрома 

появляется чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарова-

нием, снижением интереса к своей работе [5]. 

Именно поэтому необходимо уделять большое внимание решению 

данной проблемы. В наше время современным педагогам очень важно и 

ценно своевременно и грамотно оказывать психологическую поддержку, 

направленную, в первую очередь – на профилактику эмоционального вы-

горания. И, чтобы работа в данном направлении не была формальной, 

необходимо прибегать к творческим, интерактивным формам работы с пе-

дагогами. В работе психолога очень важно не только осознавать и оказы-

вать поддержку по профилактике профессионального выгорания, но и про-

водить работу по недопущению эмоционального выгорания среди педаго-

гов. Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать про-

фессиональному развитию и личностному росту педагогов. Ведь, когда 

счастлив педагог – счастливы и дети. С 2019 года мною проводится целе-

направленная работа по профилактике профессионального выгорания 

среди педагогов. Изначально в работе мы охватывали учителей общеобра-

зовательных учреждений образования и педагогов и студентов высшей 

школы. На данном этапе в нашей деятельности большее внимание уделено 

работе с учащимися педагогического колледжа, будущими педагогами. 

Чтобы уже на этапе обучения профессии, учащиеся знали механизмы не-

допущения и профилактики эмоционального выгорания. 

Как основной метод в работе была выбрана арт-терапия, которая об-

ладает большим ресурсом и доступна каждому человеку. В своей работе 

мы больший акцент делаем на музыкальную терапию. 
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Испокон веков, человеческие чувства воплощались в определенных 

мелодиях и поэтических строках, которые находились между собой в уди-

вительной гармонии. Музыка имеет свой язык, слова часто бессильны там, 

где «говорит» музыка. Она способна выразить то, что невыразимо сло-

вами, раскрыть самые тонкие оттенки наших чувств, мыслей, настроений, 

переживаний, может помочь вызвать к жизни сокровенные помыслы, уне-

сти в далекое прошлое, заглянуть в будущее. Одной музыке под силам пе-

редать одновременно чувства, ощущения разных людей: и от того, кто го-

ворит, и того, кто слушает. Она может потрясти, растревожить, успокоить, 

заставить радоваться и горевать и всегда побуждает переживать и думать. 

Недаром во все времена люди стремились приблизиться к музыке – этому 

неиссякаемому источнику мудрости, красоты и познания. 

Обычно люди используют музыку (сознательно или нет), чтобы снять 

напряжение, успокоиться, сосредоточиться, но они не осознают в полной 

мере важность и полезность музыки в нашей повседневной жизни. Цель 

данной статьи – показать возможные ресурсы музыкальной терапии, поде-

литься теми упражнениями, которые используются мной на практике. Му-

зыка – бесценный дар, который дан нам от рождения. Но, к сожалению, мы 

не всегда это осознаем и ценим по-настоящему. 

Оказавшись наедине с собой, иногда стоит прислушаться к тишине, 

чтобы понять в мире каких звуков мы живем. За городом это голоса птиц, 

шум ветра и воды, а в большом городе это транспортно-промышленные 

шумы, рев сирен, обрывки фраз, разговаривающих между собой людей и, 

конечно, самая разнообразная музыка. Она звучит в вагонах поездов, из 

окон несущихся автомобилей, врывается в наш мир с экранов телевизоров, 

компьютеров, телефонов, уличной рекламы, из соседних квартир… 

Музыка – вечный спутник и атрибут человеческого бытия – результат 

творчества, в его высшем проявлении, гениев человеческого общества и 

источник вдохновения миллиардов людей. Музыка – вечная загадка для 

человечества. В истории мировой культуры нет ни одной эпохи, в которой 

бы люди не пытались дать ответ на вопрос о том, что такое музыка [3]. 

Испокон веков, человеческие чувства воплощались в определенных 

мелодиях и поэтических строках, которые находились между собой в уди-

вительной гармонии. Музыка имеет свой язык, слова часто бессильны там, 

где «говорит» музыка. Она способна выразить то, что невыразимо сло-

вами, раскрыть самые тонкие оттенки наших чувств, мыслей, настроений, 

переживаний, может помочь вызвать к жизни сокровенные помыслы, уне-

сти в далекое прошлое, заглянуть в будущее. Одной музыке под силам пе-

редать одновременно чувства, ощущения разных людей: и от того, кто го-

ворит, и того, кто слушает. Она может потрясти, растревожить, успокоить, 

заставить радоваться и горевать и всегда побуждает переживать и думать. 
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Недаром во все времена люди стремились приблизиться к музыке – этому 

неиссякаемому источнику мудрости, красоты и познания [6]. 

Европейские ученые (E. Opravilova, A. Martiz, L. Viscotti, T. Tompson, 

A. Olafson) утверждают, что «музыкальный ген», изначально заложен в 

каждом человеке, а способности к музыке являются естественными и пе-

редаются по наследству. Это биологическая система закреплена в про-

цессе эволюции. Музыка окружает нас повсюду и отовсюду: гудит и сту-

чала музыка метрополитена, слегка постукивают музыка трамвая, дребез-

жащий музыка троллейбуса ... Музыка улице вообще разнообразна и мно-

гогранна и зависит от времени года, времени суток, места. А какой заме-

чательный композитор Природа! Звуки леса, шелест деревьев и листьев в 

парке, завораживающая музыка моря, музыка водопада, дождя, ветра, 

поля .... Очень часто одна и та же музыка приятная другом, и вызывает от-

торжение у других, невольных слушателей. Последних, на наш взгляд, сле-

довало бы пожалеть – так же, как и пассивных курильщиков. Что для од-

них людей наслаждение, для других – шумовая нагрузка [1, с. 34]. 

Приведем примеры медитаций-упражнений на снятие стресса и вос-

становление личностных ресурсов, которые может сделать любой человек. 

Упражнение-медитация «Прислушиваясь к себе». Техника приме-

няется для постепенного изменения деятельности, снятия эмоционального 

напряжения, настройки на дальнейшую работу. Упражнение можно при-

менять в любом удобном для Вас месте. 

Примите удобное положение и закройте глаза. Расслабьтесь. Сде-

лайте глубокий вдох и выдох. Прислушайтесь к своему дыханию. Какое 

оно? Мягкое или твердое? Теплое или холодное? 

Почувствуйте, как вдыхаете прохладный воздух – а выдыхаете теп-

лый. Сделайте вдох и выдох, и еще раз – вдох и выдох. Прислушайтесь в 

звуки, которые Вас окружают в данный момент. Слушайте себя, свой ор-

ганизм, свои мысли ... Прибывайте в расслабленном состоянии столько 

времени, сколько Вы сами считаете нужным (в среднем это занимает  

2–3 минуты). Затем, сделайте вдох через нос, выдох – через рот и не спеша 

открывайте глаза. 

Рефлексия: после выполнения данной техники, можно себе мысленно 

ответить на подобные вопросы: Какие ощущения были во время проведе-

ния техники и после? Что Вы чувствуете сейчас? 

Медитация «Любимая музыка». Приготовьте ту музыку, которая 

вам нравится. Не важно, в каком стиле она будет – рок, джаз, музыка при-

роды, классическая ... главное – чтобы она нравилась именно Вам! 

Настройтесь на прослушивание. 

Примите удобное положение, расслабьтесь. Прислушайтесь к своему 

дыханию. Положите руки на Вашу диафрагму. Почувствуйте дыхание 
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(вдох – выдох, вдох – выдох) Какие звуки слышите в помещении? Послу-

шайте внимательно. 

А теперь, настройтесь на Вашу музыку. Включите ее. Слушайте. 

Наслаждайтесь. Какие картины под эту музыку вы представляете? Как они 

возникают (если возникают)? Когда музыка заканчивается, откройте глаза 

и посмотрите по сторонам. Вы можете чувствовать легкое головокруже-

ние. Посидите немного. Оно пройдет. 

Музыка будет приносить пользу только тогда, когда начнет приносить 

удовольствие слушателям, пропуская себя через мысли и сознание. Музыка 

должна звучать только для каждого конкретного человека, учитывая это 

необходимо настроиться на соответствующий лад, останавливать ход мыс-

лей, особенно тревожных. Каждая личность выбирает свою музыку под раз-

личные эмоциональные состояния, темперамент, настроение [3]. 

Современная система образования требует от педагога как от профес-

сионала быстроты и точности его действий, операций и должного уровня 

сформированности его эмоциональной сферы. С другой стороны, низкая 

степень социальной защищенности, при высокой профессиональной дина-

мике, влияет на мотивационную сферу, несмотря на то, что личностная 

зрелость педагога является одним из главных критериев, необходимых для 

профессиональной успешности в современных условиях жизни. Педагог 

как субъект образовательного процесса воздействует на личность учаще-

гося через призму сформированности своей актуально-ценностной сферы, 

поэтому, если он подвержен эмоциональному выгоранию, то нуждается не 

только в психологической помощи, но и в приобретении конструктивных 

навыков саморегулирования субъективной личностной сферы, соответ-

ственно естественным закономерностям актуально-ценностного развития. 

При разработке практических средств воздействия с целью профи-

лактики и коррекции эмоционального выгорания необходимо рассматри-

вать возможность применения не только комплексного воздействия на от-

дельные структурные образования личности, которые находятся в основе 

соответствующих механизмов, но и учитывать универсальные механизмы 

гармонизации уникальной субъективной целостности личности. Важней-

шим аспектом является анализ субъективных переживаний в процессе 

профилактических и коррекционных мероприятий. Акцентирование вни-

мания не на внешней противопоставленности эмоций, а на их охватываю-

щей, мобилизующей и регулирующей функции. Актуальным представля-

ется поиск доступных психологических средств в рамках таких научных 

методологических подходов, в которых бы уделялось внимание субъек-

тивным переживаниям как активизирующим стимулам, генерирующим 

универсальные свойства личности как единого целого. Музыка создает 

широкие возможности для использования её в качестве психологического 

средства, регулирующего эмоциональную сферу и гармонизирующего 
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субъективную целостность личности благодаря таким свойствам, как ин-

тонационность, процессуальность, резонансность. По сравнению с дру-

гими видами искусства, музыка оказывает более динамичный (быстрый) 

эффект воздействия на воспринимающего, так как выполняет гностиче-

скую функцию особого невербального познания – постижения интонаци-

онного смысла. В современной науке существует тенденция рассматри-

вать музыку как средство, а музыкальное восприятие как способ настройки 

на базисные содержательные формы, определяющие универсальные меха-

низмы гармонизации субъективной целостности личности.  

Таким образом, проблема исследования обусловлена необходимо-

стью изучения значения музыкального восприятия и качества субъектив-

ных переживаний в процессе этого воздействия, с перспективой использо-

вания соответствующих закономерностей для гармонизации актуально-

ценностной сферы личности педагога, где эмоциональное выгорание явля-

ется показателем её несформированной [2]. 

Влияние музыкальной терапии на восстановление личностных ресур-

сов очень большое и часто многие не обращают на этот факт должного 

значения. В своей работе мы лишь обозначили актуальность и важность 

применения музыки для восстановления личностных ресурсов, профилак-

тики профессионального выгорания. Обозначили проведение своей ра-

боты в данном направлении. 
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Высокая продолжительность жизни и неуклонное снижение рождае-

мости – факторы, которые способствуют увеличению доли людей пожи-

лого возраста в японском обществе. Созданная в Японии система социаль-

ной защиты пожилых включает страхование и адресную помощь лицам 

пожилого возраста. Государственный меры поддержки пожилых охваты-

вают целый комплекс мер, направленный на улучшение их материального 

благополучия, в том числе поощрение компаний, предоставляющих рабо-

чие места лицам пенсионного возраста (старше 65 лет), переподготовку 

работников, поиск вакансий для пожилых. Данные шаги японского прави-

тельства, как показывают опросы информационного агентства Японии 

Киодо Цусин, оказывают положительное влияние и на эмоциональное 

© Нагорнова А. Ю., 2022 



335 

благополучие людей пожилого возраста, 85% которых чувствуют себя до-

вольными жизнью и востребованными обществом. 

Материальное обеспечение пожилых людей в Японии. В настоя-

щее время продолжительность жизни японцев составляет 81,41 года у 

мужчин и 87,45 года у женщин. В Японии насчитывается свыше миллиона 

долгожителей, перешагнувших рубеж в 90 лет [1], и более тысяч жителей 

перешагнули столетний рубеж. Именно поэтому вопрос социальной за-

щиты пожилых людей является одним из центральных вопросов государ-

ственной политики.  

Пенсия по старости в Японии на сегодняшний день состоит из двух 

частей: базовой национальной и трудовой. Базовая часть выплачивается 

всем гражданам и резидентам страны по достижению ими пенсионного 

возраста на основе уплаты установленных пенсионных взносов в течение 

не менее 10 лет. Трудовая часть образуется из отчислений, которые состав-

ляют 13,58% годового дохода работника. При этом половину суммы стра-

ховых взносов платит работодатель и половину – работник. В Японии про-

исходит ежегодная индексация пенсий по старости. 

Важную роль в поддержке материального благополучия пенсионеров 

играет японский бизнес, активно реализующий программы единовремен-

ных выходных пособий при выходе на пенсию. Условием выплаты выход-

ного пособия является непрерывный стаж работы в компании не менее 

двадцати лет. Так, работники с университетским образованием, прорабо-

тавшие в организации 25–29 лет, получают около 21,6 млн йен или 

30,9 среднемесячных зарплат, 30–34 года – около 28,9 млн йен или 

41,3 зарплат, свыше 35 лет – около 33,6 млн йен или 48 среднемесячных 

зарплат [2]. 

Занятость пожилых людей в Японии. Опрос общественного мне-

ния, проведенный канцелярией премьер-министра Японии, показал, что 

60% пожилых людей хотели бы работать на постоянной основе после до-

стижения пенсионного возраста. Из них 25,9% хотели бы работать до 

65 лет, 8% – до 70 лет и 25,7% – до тех пор, пока это будет возможно [3]. 

Учитывая, что в современных условиях многие японские компании 

сознательно уходят от системы пожизненного найма и повышения оплаты 

труда в зависимости от количества проработанных лет, Министерством 

труда Японии разработан целый комплекс мероприятий, нацеленных на 

продление занятости пожилых. Так предприятиям, принимающим работ-

ников от 61 года и старше, выплачиваются специальные премии и регуляр-

ные дотации за введение системы продолженного найма. 

Активную работу ведут японские муниципальные бюро по трудо-

устройству лиц предпенсионного возраста. Бюро проводят консультации 

по планированию трудовой жизни, оказывают помощь пожилым людям в 

развитии своих способностей для того, чтобы они смогли продолжить 
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работу после выхода на пенсию. На уровне муниципалитетов функциони-

руют Центры серебряных кадров, предоставляющие заинтересованным 

пожилым людям временную или постоянную работу, связанную с повсе-

дневной жизнью района. 

Согласно статистике, в 2020 году 71% японцев в возрасте 60–64 лет 

работали, в 65–69 лет – около 50%, в 70–74 – 32,5%. После 75 лет доля ра-

ботающих порядка 10%. 

Службы социальной поддержки для пожилых. Традиционно в 

Японии присмотр за пожилыми людьми осуществляла семья и прежде 

всего женщины. Однако, на сегодняшний день количество расширенных 

семей (включающий пожилых родственников) в стране неуклонно сокра-

щается, что вызвано поздними браками, стремлением молодежи к само-

стоятельной жизни и активной трудовой миграцией. В данных условиях 

возникает потребность в услугах специальных социальных служб. Приме-

ром может служить токийская компания «Нихон Кокасэй Хомбу», помо-

гающая одиноким престарелым людям, а также тем пожилым, чьи дети 

живут далеко и не могут их часто навещать. Компания оказывает эмоцио-

нальную поддержку своим клиентам, присылая на дом к старикам для ду-

шевной беседы своих сотрудников, которых так и называют «сын», 

«невестка», «внук» и т. д. По признанию пожилых, они получают эмоцио-

нальное удовлетворение от общения. 

Японские технологии поддержки пожилых людей. С ростом числа 

одиноких пожилых людей, увеличивается количество передовых техноло-

гий, которые активно внедряются в практику социальной поддержки и со-

циального обслуживания пожилых. Это и приложения, позволяющие 

определить геолокацию человека через смартфоны, и узнающие местона-

хождение чипы, которые прикрепляют к одежде пожилых родственни-

ков – тем, кто в силу возраста противится мобильным устройствам. 

Существует большое количество роботов, помогающих пожилым в 

быту – уборке, передвижению, принятию душа и т. д. Есть роботы, помога-

ющие улучшить эмоциональное состояние человека, например, робот-со-

бака, робот-кошка, робот-енот – пушистый электронный друг, реагирую-

щий на поглаживания движениями тела и урчанием. Как утверждают япон-

ские разработчики, такие роботы позволяют снизить старческую деменцию.  

Так, после разрушительного цунами 22 ноября 2016 года в префек-

туре Фукусима правительство Японии подарило пострадавшим от цунами 

пожилым людям по маленькому игрушечному роботу-тюленю (чтоб им 

было кого обнимать) за невозможностью предоставить всем живых до-

машних животных (своего рода пет-терапия). 

Важно отметить, что японское правительство выделяет значительные 

субсидии кампаниям, разрабатывающим электронные устройства для по-

жилых людей. 
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Образ жизни как основа эмоционального благополучия пожи-

лых. По заключению Японской медицинской ассоциации, для достижения 

субъективного состояния счастья, пожилому человеку необходимы не 

только финансовая независимость, но и хорошее физическое и психиче-

ское здоровье. Главными условиями активного долголетия японцы назы-

вают правильное питание (рыба, соевые бобы, морепродукты, рис, свежие 

овощи и фрукты, японский зеленый чай), занятия математикой и регуляр-

ные физические упражнения. 

Для пожилых японцев важным является сохранение оптимистиче-

ского отношения к жизни, ощущение своей нужности близким людям, 

наличие друзей, разделяющих любимые увлечения. Пожилые японские 

женщины увлекаются хайкингом, спортивной ходьбой, садоводством, 

увлекаются вязанием и вышивкой, рисованием и каллиграфией, практи-

куют икебану и чайную церемонию. Пожилые мужчины занимаются япон-

скими единоборствами (айкидо, кендо, серинджикемпо и др.), сочиняют 

хокку, увлекаются гончарным искусством. 

Очень распространен внутренний и международный туризм и круизы. 

Многие пожилые люди активно занимаются волонтерской деятельно-

стью: проводят различные туристические экскурсии, укрепляют лестницы 

в горах в труднопроходимых местах, сопровождают маленьких детей в 

детский сад и школу, дежурят на пешеходных переходах возле школы, 

наблюдают в море за плавающими, сопровождают слепых, бесплатно пре-

подают японский язык и т. д. 

Таким образом, пожилые люди в Японии проживают достаточно 

обеспеченную и благополучную старость, сохраняя бодрость тела и духа. 

Грамотное социальное обеспечение и достаточные пенсии позволяют по-

жилым чувствовать себя защищенными и в целом благоприятно влияют на 

их эмоциональное состояние. 
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В настоящее время исследование проблемы эмоционального интел-

лекта и его составляющих как факторов, способствующих личностному и 

профессиональному росту личности, влияющих на ее успешность в жизни, 

приобретает особую актуальность. Как отмечает Ю. В. Давыдова, эмоцио-

нальный интеллект является устойчивой интегральной категорией в струк-

туре интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности, основные 

функции которой сводятся к обеспечению успешности деятельности и 

процессов внутриличностного и межличностного взаимодействия [6]. 

Проблема эмоционального интеллекта особо актуальна в контексте 

юношеского возраста, поскольку эмоциональный интеллект является 

«важным этапом эмоционального развития в силу особенностей возраст-

ных задач, стоящих перед личностью» [4]. 

Особую актуальность исследование эмоционального интеллекта при-

обретает в период профессиональной подготовки студентов в учреждении 
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высшего образования. Развитие эмоционального интеллекта, умение 

управлять впечатлением о себе, использование стратегий и тактик само-

презентации определяет не только успешное начало самостоятельной тру-

довой деятельности и адаптацию на первом рабочем месте, но, и, в даль-

нейшем – построение карьеры. 

На сегодняшний день как в отечественной, так и в зарубежной психо-

логии отсутствует единая трактовка понятия «эмоциональный интеллект». 

В научной литературе можно выделить следующие подходы к пониманию 

эмоционального интеллекта:  

– эмоциональный интеллект как совокупность когнитивных способ-

ностей, связанных с переработкой эмоциональной информации;  

– эмоциональный интеллект как совокупность когнитивных способ-

ностей и личностных характеристик;  

– эмоциональный интеллект как все некогнитивные способы позна-

ния окружающей действительности. 

Эмоциональный интеллект рассматривается как способность лично-

сти к эффективному общению за счет осознания собственных эмоций и 

эмоций окружающих, умения подстраиваться под их эмоциональное со-

стояние, управление своими эмоциональными проявлениями. 

Актуальное состояние исследований феномена эмоционального ин-

теллекта позволяет выделить основные подходы к трактовке понятия. 

Эмоциональный интеллект понимается учеными как: 1) совокупность спо-

собностей; 2) набор устойчивых личностных черт, навыков и мотивации; 

3) отдельная черта личности [3]. 

В современных исследованиях в структуре эмоционального интел-

лекта выделяют компоненты сферы эмоциональных умственных способ-

ностей: различать собственные эмоции и эмоции других людей; использо-

вать эмоции для повышения эффективности мыслительной деятельности; 

понимать значение эмоций; управлять эмоциями.  

Д. Гоулманом выделены следующие компоненты эмоционального 

интеллекта. Один из них самоосознанность, под которым понимается 

адекватное представление о себе, вера в себя, самооценка, осознание своих 

сильных и слабых сторон, возможностей [4].  

Саморегуляция как компонент эмоционального интеллекта включает 

умение правильно реагировать в разных поведенческих ситуациях, уве-

ренность, самообладание, умение радоваться и противостоять негативным 

эмоциям.  

Третьим компонентом эмоционального интеллекта является мотива-

ция, которая определяется как активная жизненная позиция, побуждаю-

щая к действию, достижению результата в разных сферах жизни человека.  
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Эмпатия рассматривается в контексте понимания эмоций и чувств 

других людей, выявления их мотивов и потребностей, принятие эмоций 

другого, выстраивание отношений на основе учета ценностей друг друга.  

Коммуникабельность, как структурный компонент эмоционального 

интеллекта, позволяет проявлять способность к эффективным взаимоотно-

шениям с другими, к пониманию и контролю собственных эмоций [1; 2]. 

В своем исследовании мы исходим из понимания эмоционального ин-

теллекта как способности личности к эффективному общению за счет осо-

знания собственных эмоций и эмоций окружающих, умения подстраи-

ваться под их эмоциональное состояние, управление своими эмоциональ-

ными проявлениями. Развитие эмоционального интеллекта может рас-

сматриваться как значимый фактор повышения коммуникативных способ-

ностей, творчества, самооценки, способности к самопрезентации. 

Самопрезентация – это формирование образа себя, который подразу-

мевает управление впечатлением о себе, привлечение к себе внимание, 

управление и демонстрация эмоций.  

В психологической литературе существует множество определений 

понятия «самопрезентация». Так, самопрезентация понимается как спо-

собность подать себя, умение привлечь внимание к каким-либо своим ка-

чествам. Под самопрезентацией также понимают демонстрацию способно-

стей и возможностей человека, например, кандидата на вакансию. Само-

презентация рассматривается как акт поведения, направленный на само-

выражение и создание благоприятного впечатления. 

Все подходы к феномену «самопрезентация» можно разделить на три 

группы: мотивационные, ситуативные теории и теории, объединяющие в 

себе основные положения первых двух групп. 

Исходя из мотивационных теорий, самопрезентация обосновывается 

влиянием внутренних факторов (мотивацией). В основе самопрезентации 

лежит мотив одобрения и стремление избежать неодобрения [7]. А. Адлер 

указывает на стремление к превосходству как фактора самопрезентации. 

В соответствии с ситуативными теориями самопрезентация обуслов-

лена влиянием внешних факторов, особенностями конкретной ситуации. 

Особое внимание уделяется рассмотрению параметров ситуации, длитель-

ности общения, зависимости от ситуации и окружения и т. д. 

Третья группа подходов утверждает зависимость самопрезентации 

как от внутренних, так и внешних факторов. 

Несмотря на то, что проблема формирования имиджа выступала 

предметом отдельных психолого-педагогических исследований и является 

ключевой для различных отраслей гуманитарных наук, вопрос о связи са-

мопрезентации и эмоционального интеллекта является недостаточно ис-

следованным. Результативность в области активных коммуникаций (чело-

век – человек), в значительной степени определяется эмоциональными 
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особенностями человека, в том числе эмоциональным интеллектом 

(Е. А. Климов, A. B. Карпов и др.). 

Для исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта и тактик 

самопрезентации студентов мы использовали следующие методики: мето-

дику изучения эмоционального интеллекта Н. Холла и шкалу измерения 

тактик самопрезентации (С.-Ж. Ли, Б. Куигли). Полученные эмпирические 

данные обрабатывались с помощью методов описательной статистики, 

корреляционного анализа (r-Спирмена). Статистическая обработка дан-

ных проводилась с помощью программного пакета SТATISТIKA 7.0. 

В исследовании приняли участие 120 человек (60 студентов физико-

технического факультета и 60 студентов факультета психологии ГрГУ 

имени Янки Купалы), из них 55 девушек и 65 юношей).  

Результаты применения корреляционного анализа при выявлении 

взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и стратегий (тактик) 

самопрезентации у студентов-психологов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты расчета коэффициента ранговой корреляции  

rs Спирмена показателей эмоционального интеллекта и стратегий  

(тактик) самопрезентации у студентов-психологов 

 Управление эмоциями 
Общий эмоциональ-

ный интеллект 

Препятствование самому 

себе 
-0,50 -0,47 

Как видно из таблицы 1, статистически достоверная обратная корре-

ляционная связь выявлена между: 

– показателем эмоционального интеллекта по шкале «управление сво-

ими эмоциями» и тактикой «препятствование самому себе», что свиде-

тельствует о том, что чем больше студенты создают препятствия/помехи 

для того, чтобы быть успешным, тем более выражена тенденция к «застре-

ванию» на отрицательно окрашенных переживаниях после неожиданных 

огорчений; 

– общим эмоциональным интеллектом и тактикой «препятствование 

самому себе», что свидетельствует о том, что чем ниже эмоциональный ин-

теллект, тем больше выражено стремление препятствовать самому себе.  

Таблица 2 содержит результаты корреляционного анализа при выяв-

лении взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и стратегий 

(тактик) самопрезентации у студентов-физиков. 
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Таблица 2 

Результаты расчета коэффициента ранговой корреляции  

rs Спирмена показателей эмоционального интеллекта и стратегий  

(тактик) самопрезентации у студентов-физиков 

 Эмпатия 
Распознавание 

эмоций 

Общий эмоцио-

нальный интеллект 

Пример для подражания 0,50 0,53 0,53 

Стратегия «Аттрактив-

ное поведение» 
0,48 0,57 0,47 

Из вышеприведенной таблицы видно, что статистически значимая 

прямая корреляционная связь выявлена между такими показателями эмо-

ционального интеллекта и тактик самопрезентации: 

– «пример для подражания» и эмпатия, что означает, что студенты, 

для которые стремятся вызвать у других чувство восхищения и подража-

ния, склонны эмоционально отзываться на чувства других людей; 

– «пример для подражания» и распознаванием эмоций, общим эмоци-

ональным интеллектом. Это говорит о том, что студенты, предъявляющие 

свое поведение как морально ценное и имеющее привлекательность, 

лучше справляются с распознаванием, идентификацией и осознанием 

своих эмоций, их вербальным описанием; 

– стратегией «аттрактивное поведение» и эмпатией, распознава-

нием эмоций, общим эмоциональным интеллектом. Это свидетельствует о 

том, что респонденты, вызывающие благоприятное впечатление о себе, 

способны установить факт наличия эмоционального переживания у себя 

или у другого человека, лучше идентифицируют эмоции, т. е. понимают, 

какую именно эмоцию испытывают они сами или другой человек, и могут 

найти для нее словесное выражение; способны сопереживать. 

Таким образом, результаты исследования взаимосвязи эмоциональ-

ного интеллекта и самопрезентации у студентов могут быть использованы 

в работе психологов, социальных педагогов, кураторов учебных групп, 

при составлении программ воспитания в учреждениях образования.  

Результаты исследования также могут быть использованы для разра-

ботки и внедрения воспитательных и коррекционно-развивающих про-

грамм, подготовки рекомендаций, а также в консультативной практике пе-

дагога-психолога в учреждениях образования. 
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Основная причина порождения учащихся с трудностями в обучении 

лежит в разобщенности знаний о ребенке у тех специалистов, которые с 

ним работают. Об этом много пишут психологи, физиологи, врачи, педа-

гоги, логопеды, дефектологи. Первая серьезная попытка объединить све-

дения о ребенке в целостную картину его физического, психического и 

нравственного здоровья была предпринята в 30-е годы XX века педоло-

гией, междисциплинарной областью отечественного научного знания, у 

истоков которой стояли такие видные деятели, как И. А. Сикорский, 

В. М. Бехтерев, В. П. Кащенко, А. П. Нечаев. Ими были использованы идеи 

К. Д. Ушинского об антропологическом подходе к изучению ребенка: «Если 
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педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, 

прежде всего, узнать его во всех отношениях» [6, с. 539-554]. 

Комплексное изучение личности детей и школьников разными спе-

циалистами позволили получить данные о факторах и их сочетаниях, вы-

зывающих стойкую школьную дезадаптацию. Среди них были отмечены 

психические расстройства из-за неблагоприятных условий воспитания, 

обучения и быта. Нервно-психические нарушения, вызывающие трудно-

сти в усвоении учебных программ, больше всего проявляются в первые 

годы обучения в школе, которая сама также провоцирует эти трудности.  

Сегодня наблюдается большой интерес к проведению различными 

специалистами (медиками, психологами, социологами, дефектологами, ге-

нетиками и др.) исследований причин возникновения школьной дезадап-

тации и путей ее профилактики и коррекции. Так, Л. Н. Винокуров, зани-

мающийся диагностикой и профилактикой нервно-психических наруше-

ний у детей и подростков с трудностями в обучении, пишет: «Односторон-

ние взгляды, упрощенные подходы взамен междисциплинарных могут 

способствовать дискредитации таких средств, как «индивидуальный и 

дифференцированный подход», «личностно-ориентированная педаго-

гика», «коррекционно-развивающее обучение» [1]. Склоняясь к междис-

циплинарному уровню решения проблем учащихся с трудностями в обу-

чении, многие ученые сегодня педагогику организации помощи таким де-

тям называют «коррекционной педагогикой» (Г. Ф. Кумарина), «лечебно-

коррекционной педагогикой» (Л. Н. Винокуров). 

Школа – второй дом для учащихся. Что же в школе может вызвать у 

детей нервно-психическое напряжение и снижение их предметной успевае-

мости? Многочисленные исследования школьной действительности и орга-

низации учебно-воспитательного процесса доказывают, что предъявляемые 

учителями требования оказываются завышенными для детей с трудностями 

в обучении, т. к. они не учитывают индивидуальные психофизиологические 

особенности и недоразвитость высших психических функций (мышления, 

памяти, внимания, воображения, речи и др.). Угнетающе на эту типологию 

школьников влияет несправедливое, а порой грубое и оскорбительное к ним 

отношение учителя, неумение оценить душевное состояние этих школьни-

ков, занижение оценок без учета усилий такого ученика при выполнении за-

даний. Нередко доминируют авторитарные меры в воспитательном про-

цессе при отсутствии интересных увлекательных дел. Младшие школьники 

из-за их слабой успеваемости оцениваются учителем как «плохие ученики». 

Учитель не стремится оценить личность в целом, которая может проявлять 

себя в других видах деятельности, в других обстоятельствах и при другой 

системе отношений интересно, творчески, уверенно. Неслучайно, что в 

классных коллективах дети с трудностями в обучении часто оказываются 
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отвергаемыми среди сверстников, испытывая к себе пренебрежительное от-

ношение, порой притеснения. 

Все источники заниженной самооценки детей «группы риска», появ-

ление у них тревожности, страхов, неуверенности, чаще всего связаны с 

неудачами в ведущем виде деятельности, через который они быстрее и 

увереннее познают окружающий мир, включаются в систему отношений, 

ищут возможности проявления себя. Для младших школьников это 

учебно-познавательная деятельность. Если эти виды деятельности выстра-

иваются без учета возможностей детей, то также быстро они порождают 

проблемы учащихся. То есть школа также сегодня является фактором 

«риска» для детей с трудностями в обучении.  

Несмотря на имеющие трудности, связанные с неготовностью педа-

гогов реализовывать коррекционно-развивающее обучение, в ряде обла-

стей РФ проводится реализация программы обучения «Дети и молодежь 

групп риска». Это Псковская область, Ленинградская область, Республика 

Адыгея [3]. 

В Ивановской области также накоплен опыт коррекционно-развива-

ющего обучения младших школьников во внеурочной деятельности, в 

форме внеурочных занятий. Разработчик технологии коррекционно-разви-

вающего обучения В. Н. Тарасова [5]. Автор называет свою технологию 

«мягкая форма коррекционно-развивающего обучения».  

Группы коррекционно-развивающего обучения (КРО) – это форма 

дифференцированного обучения, в рамках которой комплексно решаются 

проблемы детей с трудностями в обучении на основе комплексной диагно-

стики. Занятия в этих группах проводятся вместо домашних заданий под 

руководством учителя 1 час в день по программам, в которых базовые зна-

ния Госстандарта организованы на основе систематизации вокруг веду-

щих категорий предмета и обогащенными сведениями для расширения 

предметного кругозора отстающих в учении школьников [4]. 

Одна из важных особенностей управления коррекционно-развиваю-

щим процессом проявляется в планировании системы педагогического 

стимулирования деятельности учащихся и их общения при изучении темы. 

Разнообразие приемов стимулирования внимания, взаимодействия, выска-

зываний учащихся на занятиях постепенно выводит детей из состояния 

длительного молчания и тревожности, создает атмосферу заинтересован-

ного сотрудничества всех участников этого процесса, позволяет почув-

ствовать добро, заботу, неравнодушное отношение друг к другу.  

Создание доброжелательного микроклимата, блокирующего зависть, 

неприязнь, неуверенность и открывающего учащихся к контакту, сотруд-

ничеству и переживанию успеха всех и каждого – важнейшее средство по-

зитивных изменений в детях с трудностями в обучении. Для этого учите-

лями могут быть использованы разнообразные приемы педагогической 
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техники: речевые умения учителя (большой словарный запас, разнообра-

зие конструкций речи, эмоциональность и выразительность речи), мягкий 

и уважительный тон учителя по отношению к этой категории детей (с ис-

пользованием разных оттенков); манера общаться; использование элемен-

тов актерского мастерства в разумных границах (мимики, жестов, элемен-

тов пантомимы), использование психологических приемов невербального 

общения (зрительный контакт, тактильный контакт, использование коло-

кольчика для начала задания и его окончания). Ведь все неприятности ре-

бенок слышит в свой адрес средствами вербального общения. Поэтому ба-

ланс вербального и невербального общения необходим.  

Наконец, учитель должен уметь подавлять в себе неприязнь к детям 

группы «риска», чтобы эти ребята проявили доверие своему наставнику и 

захотели принять от него помощь. Как показывают наши наблюдения за 

взаимоотношениями проблемных учащихся со взрослыми и сверстни-

ками, многие из них потеряли доверие к учителю, т. к. не ощущают заин-

тересованности своих наставников в их судьбе. Их отношения складыва-

ются как категоричные, а порой и как конфликтные. Вот почему гумани-

зация отношений между учителем и учащимися – важнейшее условие 

успешного управления развитием в процессе разрешения учебных про-

блем, в выравнивании самооценки тревожных детей, проблем в межлич-

ностных отношениях ребенка с окружающими.  

Чтобы такие отношения состоялись, очень важно учителю начальных 

классов подходить к сложным категориям школьников с оптимистической 

гипотезой: с верой в их силы и возможности, в достижение успеха по пре-

одолению их неуспеваемости и закомплексованности. Такая установка поз-

волит учителю быстрее самому развиваться и развивать детей, интенсивно 

набирая для этого профессионализм и мастерство. Здесь может помочь учи-

телю внушение детям уверенности, создание ситуаций успеха в учебной де-

ятельности школьников, как обязательных последствий их сотрудничества. 

Ни в коем случае нельзя внушать негативных последствий. Внушение в 

необходимости созидания, заинтересованной поддержки, которую получит 

ребенок обязательно от учителя, может дать бывшему неудачнику «душев-

ные крылья» для самомобилизации и актуализации своих внутренних сил. 

Внушение негативных последствий может полностью заблокировать всю 

работу учителя с ребенком и углубить его недоверие к учителю. Тогда по-

зитивные изменения станут невозможными надолго. 

Важным средством управления таким сложным процессом может вы-

ступать юмор учителя и другие приемы психологической разрядки (скоро-

говорки, шутки), если учитель ощущает появившуюся усталость детей от 

интенсивной или сложной работы. Это позволяет снять напряжение у всех 

присутствующих и поднять их настроение. С этой же целью используются 
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физкультминутки, чтобы снять мышечные зажимы, усталость позвоноч-

ника и стимулировать приток кислорода в мозг.  

Организация коррекционно-развивающих занятий в группах имеет 

свою специфику в отличие от других внеурочных форм. В структуре заня-

тий групп КРО обязательно есть три этапа: 1) формирование готовности к 

работе над темой; 2) основная часть, которая представляет собой изучение 

темы; 3) заключительная часть.  

На начальный этап занятий отводится от 5 до 7 минут для формиро-

вания физической, коммуникативной, анализаторской, интеллектуальной 

и мотивационной готовности к работе над темой. Так как среди детей с 

трудностями в обучении есть закомплексованные, некоммуникабельные и 

порой агрессивные обучающиеся, важно настроить всех к доброжелатель-

ному взаимодействию и сотрудничеству на начавшемся занятии. Способы 

настроя на коммуникацию у всех учителей разные. Можно попросить ре-

бят сидящих в парах повернуться друг к другу, положить руки на плечи 

товарищу, улыбнуться, посмотреть в глаза, поздороваться и сказать друг 

другу приятные слова. С младшими школьниками можно провести игру, 

например, «Движущийся поезд», в которой учитель исполняет роль паро-

воза, а дети по очереди «прицепляются» к паровозу в качестве вагонов, 

предварительно приветствуя такой состав улыбкой и добрыми словами, а 

затем сопровождая движение фразами, подражающими паровозу, изобра-

жая гудок и поднимая всем веселое настроение. Есть много других спосо-

бов, которые применяют учителя.  

На втором этапе заключительной части занятия, где подводятся итоги 

проделанной работы, также важны положительные эмоции школьников. 

Все начинается с саморефлексии учащихся: чем интересна (или важна) 

тема занятия, что узнали, чему научились, кто у кого чему-то научился, 

кто кому помог, что в большей степени удалось, какие трудности воз-

никли, как выходили из затруднений и какие правила, понятия помогли в 

преодолении трудностей, какие извлекли для себя уроки. 

Затем учитель характеризует работу каждого ученика, стараясь пока-

зать группе ребят все его малейшие достижения и, в доброжелательной 

форме, дает советы, что осталось доработать и как лучше это сделать. За-

тем учитель в целом оценивает работу группы: их внимание, сосредото-

ченность, активность, желание достичь правильный результат, слажен-

ность в работе. Он предлагает учащимся по желанию выбрать задание для 

выполнения дома, благодарит учащихся за сотрудничество и прощается с 

ними до следующей встречи. От того, в каком эмоциональном состоянии 

ребенок закончит занятие, будет зависеть его желание прийти на следую-

щее коррекционно-развивающее занятие. 

Результаты формирования эмоционального благополучия детей на 

коррекционно-развивающих занятиях мы видим в следующем: 
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1) компенсация (восстановление) потенциальных возможностей детей с 

трудностями в обучении; 2) формирование комплексной положительной 

мотивации школьников к учебно-познавательной деятельности; 3) сфор-

мированные полноценная структура учебно-познавательной деятельности 

и рациональные способы ее осуществления; 4) снижение уровня тревож-

ности, закомплексованности и неуверенности, повышение самооценки. 
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Цели специализированного учреждения Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культурыUNESCO, декларируе-

мые сегодня и формулируемые как «образование для всех на протяжении 

всей жизни», в числе первых затрагивают и педагогов дошкольного обра-

зования, как представителей социально-значимой профессии и высококва-

лифицированного труда. В постиндустриальном (информационном) обще-

стве «теоретическое знание получает превосходство над прикладным, уни-

верситет и научно-исследовательский институт – над предприятием, труд 

коллективов ученых – над счастливыми находками «жестянщиков» 
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(изобретателей-самоучек)» [1, с. 87; 2, с. 86]. Одна из приоритетных задач 

образования взрослых UNESCO – обеспечить человека пониманием жизни, 

знаниями и умениями, необходимыми для творческой и приносящей удо-

влетворение жизни в современном постоянно усложняющемся и динамично 

изменяющемся обществе. Согласно Концепции непрерывного образования, 

учебная деятельность является составной частью образа жизни человека на 

всех стадиях жизненного цикла. Отдельные дискретно идущие стадии, каж-

дая со своими качественными особенностями, составляют единый пожиз-

ненный образовательный процесс. Образование сегодня определяется тем, 

что оно перестает быть специальным занятием, временем «подготовки к 

жизни». Начинаясь в 4–5 лет и продолжаясь до пенсии, оно становится не-

прерывным. Тесня труд, деятельность и досуг, образование превращается в 

одну из основных составляющих образа жизни человека.  

Сегодня в Республике Беларусь осуществляется заявленное построе-

ние экономической модели, основанной на инновациях. Одним из ключе-

вых элементов жизнеспособности такой модели является наличие непре-

рывного дополнительного образования специалистов многих отраслей 

народного хозяйства, образования и здравоохранения. Должное обеспече-

ние этого процесса, как показывает мировой опыт, зависит от эффектив-

ной реализации концепции непрерывного образования и может быть 

успешной только в случае развития и расширения научно-образователь-

ной деятельности вузов. «Формируется и новая национальная система спе-

циального образования, которая отражает признание концепции «обще-

ства всех» и «образования всех», признание для каждого, независимо от 

его познавательных возможностей, права на человеческое достоинство» 

[3, с. 38]. Педагоги дошкольного образования в числе первых вместе с пе-

дагогами других учреждений включаются в эту новую систему. 

В недавних исследованиях установлено, что социальные репрезента-

ции современной молодежи о способах преодоления личных проблем в се-

мье и должных изменениях в жизни, в том числе, «связаны, прежде всего, 

с совмещением учебы и работы», «образованием детей» [4, с. 46; 5, с. 170; 

6, с. 54; 7, с. 265]. Образование, безусловно, является составной частью 

образа жизни детей и юношей, важным результатом этого процесса высту-

пает приобретение ими умения учиться. Но, для того чтобы компетентно 

участвовать в социально-значимых видах деятельности и профессио-

нально трудиться взрослому человеку полученного образования в детстве 

и юности, чаще всего, уже не хватает. В качестве одной из мер по развитию 

образования взрослых в государствах-участниках СНГ признается повы-

шение роли образования взрослых как действенный фактор позитивных 

изменений в жизни человека и общества. 

Как отмечает ряд авторов, к настоящему моменту наметились не-

сколько устойчивых тенденций, связанных с развитием непрерывного 
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дополнительного образования. Одна из них – приобретение образованием 

свойства целостности, как в онтогенезе отдельного человека, так и в си-

стемном отражении образования в науке. «В этом смысле нельзя не при-

знать правоты сторонников создания единого закона об образовании, в ко-

тором нашли бы отражение его формальные, неформальные и информаль-

ные формы. Это первая, интеграционная сторона процесса становления це-

лостной системы образования» [8, с. 13]. Считается, что вскоре после рас-

пада СССР непрерывное дополнительное образование оформилось как са-

мостоятельная система со своими задачами, подсистемами, уровнями 

представления, целевой аудиторией, всей совокупностью внутренних и 

внешних связей. И это свидетельствует о дифференциальных процессах в 

становлении зрелой системы образования с некоторой автономией подси-

стемы непрерывного дополнительного образования. «Таким образом, в 

единстве интеграции и дифференциации как противоположностей обрета-

ется, в том числе, целостность непрерывного дополнительного образова-

ния как подсистемы» [там же]. 

Экспертами Всемирного банка Республика Беларусь сегодня характе-

ризуется как страна с высоким уровнем отдачи от образования. Другая сто-

рона – насколько управление эффективно и способно переводить новые 

запасы образовательного ресурса в сохраняемую структуру производства 

и услуг, в том числе образовательных. Именно образование населения во 

многом предопределяет качество и образ жизни человека в той или иной 

стране, но трудоспособная часть граждан не может ждать, пока следующее 

поколение получит лучшее образование, – жить и творить актуально «здесь 

и теперь» [9, с. 5]. Скорость и качество изменений, происходящих в совре-

менном обществе, усложнение общественной жизни, возрастающая непред-

сказуемость событий и социальных процессов предъявляет требования к 

личности изменить вчерашний образ жизни, некоторые установки, систему 

знаний и умений. Сегодня существенно изменяются требования к работ-

нику – возрастает спрос на уникальные знания, умения и навыки, предпола-

гающие не только его компетентность, но и креативность [10, с. 215-216]. 

Возрастают требования к уровню профессиональной деятельности и лич-

ностным потенциям педагогов дошкольного образования. 

Еще одна тенденция – главная роль в выстраивании индивидуальной 

траектории образования в течение всей жизни принадлежит самому обу-

чающемуся. Она связана со спецификой управления дополнительным об-

разованием, в котором сочетаются управление с самоуправлением, с ре-

флексивным управлением [8, с. 15]. 

Описывая тенденции развития системы непрерывного дополнитель-

ного образования на современном этапе необходимо учитывать, что оно 

развивается сегодня в условиях глобализации во всех сферах жизнедея-

тельности людей. Многие проблемы уже приобрели общечеловеческий, 
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планетарный характер, и решение их стало возможным только в условиях 

всемирной экономической, политической, социальной, культурной инте-

грации и унификации. Такая интеграция требует повышения мобильности 

людей планеты в разных ее проявлениях: в житейских и профессиональ-

ных, в экономических и межкультурных. Интеграция и унификация при-

водят к тенденции выравнивания требований к квалификации, компетент-

ности специалистов в рамках конкретной сферы жизнедеятельности и со-

ответственно к росту конкурентности между ними. 

Следующим внешним условием, влияющим на современное развитие 

дополнительного образования, является информатизация общества, в ко-

торой подчеркнем значимые для нас черты: единство, целостность инфор-

мационного пространства, его неоднородность, динамичность, быстрое 

развитие и возрастание энтропии в нем. К информационным факторам, 

обусловливающим необходимость постоянного повышения образователь-

ного и профессионального уровня человечества, относятся быстрое старе-

ние знаний в результате развития науки, техники, практики; быстро уве-

личивающийся объем научной информации; развитие новых областей зна-

ний; необходимость введения новых специальностей; расширение и диф-

ференциация существующих научных направлений; необходимость со-

вершенствования управления на научной основе [Там же]. 

Названные тенденции развития системы непрерывного дополнитель-

ного образования в современном обществе следует изучать и учитывать при 

планировании и организации непрерывной дополнительной профессио-

нальной подготовки педагогов дошкольного образования. Среди них 

наибольшее влияние на все сферы жизнедеятельности педагога дошколь-

ного образования оказывают тенденции: интеграции базового и дополни-

тельного образования, приобретение образованием свойства целостности; 

непрерывность дополнительного образования, его неразрывная связь с про-

фессиональным и личностным развитием педагога дошкольного образова-

ния в течение всей жизни; приоритетность индивидуальных траекторий раз-

вития отдельных педагогов дошкольных учреждений, их многообразие и 

уникальность в общей системе образования, возрастание неформальных и 

информальных аспектов образования. Наличие данных тенденций приво-

дит, прежде всего, к существенному возрастанию роли и доли непрерывного 

дополнительного образования в общей системе образования. Оно стано-

вится не просто более востребованным, а приобретает необходимый харак-

тер, обусловленный образовательными потребностями человека в его онто-

генезе с учетом его социально-возрастных ролей, и выполняет значимые для 

жизнедеятельности человека функции. Таким образом, непрерывное допол-

нительное образование становится необходимым сопровождением педагога 

дошкольного образования в течение всей его жизни и условием обеспечения 

разнообразных аспектов его жизнедеятельности. 
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В ближайшей перспективе особое внимание необходимо уделить со-

вершенствованию системы взаимодействия вузов, научных организаций и 

субъектов инновационной инфраструктуры с учреждениями дошкольного 

образования в обеспечении непрерывного дополнительного образования 

педагогов дошкольных учреждений, а также организации гибкого и опера-

тивного реагирования на изменение потребностей и перспектив развития 

системы высококвалифицированного труда педагогов дошкольного обра-

зования. 
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Вопросы достижения ощущения счастья и благополучия волновали че-

ловека с давних пор. С того момента, когда человеку не приходится выжи-

вать и физически напрягаться для удовлетворения своих базовых потребно-

стей, он начинает задумываться о более лучшем жилье, пище, более каче-

ственной жизни, более приятных отношениях и более приемлемом месте ра-

боты. Именно потребность чувствовать себя лучше, чем вчера, счастливее, 

радостнее, стремление получать удовольствие от жизни, порождает вопросы 
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о психоэмоциональном благополучии личности и факторах его определяю-

щих. При этом способ достижения собственного благополучия, удовлетво-

рения зависит от системы ценностей конкретного человека: кого-то счаст-

ливым делает поклонение земным радостям, стремление к переживанию 

удовольствия от доступных вещей, приносящих радость (гедонистический 

подход), а кто-то не может чувствовать себя счастливым и получать удо-

вольствие от жизни без активности, готов к развитию, самосовершенствова-

нию, покорению новых высот и глубин (эвдемонистический подход). 

Категория психологическое благополучие» была введена в научный 

обиход в 1969 году Н. Брэдбурном. Ученый сравнивал его с внутренним 

(субъективным) ощущением счастья и общей удовлетворенностью жиз-

нью [1]. При этом ученый не связывал психологическое благополучие с 

личностными параметрами и стремлениями (сила Эго, самооценка, по-

требность в самоактуализации, чувстве автономии и независимости, про-

социальная активность и т. д.), не отказываясь от того факта, что эти поня-

тия могут иметь области взаимного пересечения. 

Следует сразу отметить, что многие из авторов (например, E. Diener, 

Р. М. Шамионов, Г. Л. Пучкова, Н. К. Бахарева и др.), разрабатывая дан-

ную проблему, используют категорию «психологическое благополучие» 

как аналог, синоним или как подструктуру субъективного благополучия», 

указывая на разную степень влияния объективных и субъективных факто-

ров, его определяющих [2–5]. В других работах проводится сопоставление 

этих двух понятий, выделяются наиболее существенные отличия, их опре-

деляющие. [6]. При этом в большинстве работ подчеркивается сравни-

тельно незначительное влияние факторов объективных (к примеру, уро-

вень достатка и другие экономические показатели благосостояния населе-

ния) на возможность человека ощущать себя психологически благополуч-

ным. А вот субъективным (внутренним) детерминантам отводится более 

существенное значение. В первую очередь речь идет об отношении чело-

веку к себе, к миру, о готовности или неготовности строить доверительные 

отношения, о стремлении к личностному росту и самореализации.  

В настоящее время в научной литературе представлены многочислен-

ные труды ученых Н. К. Бахарева, С. А. Водяха, Ю. Е. Водяха, П. П. Фе-

сенко, Т. Д. Шевеленкова; Н. Брэдберн, Э. Динер, К. Питерсен, К. Рифф и 

др.), в которых описаны содержание, структурны компоненты. Учеными и 

особенности психологического благополучия с учетом пола, возраста, про-

фессиональной и национальной принадлежности. Учеными изучены осо-

бенности психологического благополучия с учетом возраста и профессио-

нального самоопределения личности (С. А. Водяха, П. П. Фесенко) [7; 8]. 

В последние годы все чаще авторы обращаются к влиянию пережива-

ния психотравмирующих и кризисных событий на психологическое бла-

гополучие личности (Л. В. Миллер [9]; Н. В. Тарабрина и др. [10], 
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Л. А. Пергаменщик, Н. Г. Новак [11]). В сложных жизненных ситуациях 

оставаться психологически благополучным – это значит разумно поддер-

живать динамический баланс между личностью и внешними обстоятель-

ствами в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов. Именно такого 

рода баланс выступает важнейшим фактором (предиктором) сохранения 

способности для полноценного функционирования, жизнедеятельности и 

развития человека в критической ситуации.  

Следует понимать, что по своей сути психологическое благополучие 

является многоаспектным конструктом. Он отражает содержание социаль-

ного благополучия, связанного с оценкой качества взаимодействия с чело-

века и его непосредственного социального окружения, удовлетворенность 

собственным социальным статусом, теми процессами, которые происхо-

дят в обществе. Человеку важно испытывать удовлетворение от социаль-

ных контактов, межличностных отношений, чувствовать принадлежность 

к референтной группе (чувство «мы»).  

Не менее значимым является аспекты духовного благополучия – осо-

знанием возможности приобщаться к богатствам духовной культуры; осо-

знание смысла своей жизни; наличие веры во что-нибудь (себя, свое дело, 

любовь, дружбу, бога, судьбу, карму и т. п.) и возможность свободно прояв-

лять приверженность своей вере. Это и уровень физического или телесного 

благополучия, которое зависит от самочувствия, здоровья, энергичности и 

удовлетворения индивидом своим физическим состоянием, тонусом. 

В рамках гуманистической и экзистенциальной психологии при рас-

смотрении вопроса психологического благополучия личности отмечается 

смещение акцентов с психической патологии на здоровую, позитивно 

функционирующую личность. В настоящее время изучение психологиче-

ского благополучия зачастую реализуется в рамках позитивной психоло-

гии, представленной работами М. Селигмана, Э. Динера, К. Петерсона, 

М. Чиксентмихайи. В этом направлении психологическое благополучие 

исследовалось в связи с различными демографическими, социальными и 

экономическими показателями, а также в связи с некоторыми личност-

ными характеристиками. Например, М. Селигман определял благополу-

чие человека, как положительную аффективность, сочетающуюся с дея-

тельностью [12]. 

Отвечая на вопрос о том, почему в последнее десятилетие так воз-

росло количество социальных и психологических научных исследований, 

И. Бонивелл описывает следующие факторы: 

– с увеличением показателей развитости многих стран отмечается по-

вышение уровня и качества жизни человека; 

– более широкое распространение индивидуализма в культуре и об-

ществе ставит интересы каждой отдельной личности на первое место; 
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– разработка научных концепций в сочетании с внедрением надеж-

ного и валидного стандартизированного инструментария, позволяющего 

измерять психологическое благополучие личности, обеспечило возмож-

ность обобщения и систематизации огромного пласта данных и серьезно 

продвинуло ученых в направлении создания в указанном проблемном поле 

общепризнанной научной парадигмы [13]. 

В русском словоупотреблении «благополучие» определяется как спо-

койное, без неудач и потрясений, не нарушаемое несчастиями течение дел, 

жизни. Благополучие – это счастье, субъективно понимаемое, как дости-

жение всех благ, и удовлетворение всех потребностей личности – благо-

денствие, достаток, удача, процветание и т. д. [14]. 

В русскоязычных работах значимым является вклад в разработку со-

держания данного понятия отечественных исследователей П. П. Фесенко 

и Т. Д. Шевеленковой. Исследователи различают актуальное психологиче-

ское благополучие – то есть степень реализованности основных компонен-

тов позитивного функционирования и идеальное психологическое благо-

получие – то есть степень направленности на реализацию компонентов по-

зитивного функционирования [15]. 

Л. А. Куликов утверждает, что гармония личности есть соразмер-

ность граней бытия личности: ее пространства, энергии и времени, потен-

циальной и реализуемой. Но, как утверждает автор, путь к гармонии дол-

гий, его нельзя пройти без определенного экзистенциального хаоса – пси-

хологического неблагополучия [16]. 

При изучении личности представителями экзистенциально-гумани-

стического направления в первую очередь интересует интерпретация че-

ловеком реальных событий своей жизни, приобретенный человеком субъ-

ективный опыт. Предпочтение отдается феноменологическому подходу 

при изучении личности, а не поиску объяснений (в связи с чем концепции 

такого рода называют еще феноменологическими). Подход к описанию 

личности и событий в ее жизни сосредотачивается, в основном, на настоя-

щем и описывается в таких терминах: «жизненные цели», «смысл жизни», 

«ценности» и т. п.  

Проблема психологического благополучия является одной из основ-

ных вопросов экзистенциальной психологии и философии. Экзистенци-

альный взгляд на человека берет свое начало из конкретного и специфиче-

ского осознания уникальности бытия конкретного человека, существую-

щего в данный момент времени и пространства. 

Автор шестифакторной эвдемонистической концепции психологиче-

ского благополучия К. Рифф рассматривает его как базовый субъективный 

конструкт, отражающий восприятие и оценку своего функционирования с 

точки зрения вершины потенциальных возможностей человека. Разрабо-

танная К. Рифф теория психологического благополучия послужила 
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базисом основания оригинального метода психотерапии и построения 

опросника, получившего широкое признание и применение в изучении 

различных сфер психологического благополучия [17]. 

В научных концепциях экзистенциально-гуманистического направ-

ления психологически благополучная личность рассматривается как по-

стоянно развивающаяся, стремящаяся к своему «полному функционирова-

нию», как стремление к самоактуализации.  

Следовательно, в широком смысле под понятием «психологическое 

благополучие» понимается состояние и особенности внутреннего мира че-

ловека, которые определяют переживание благополучности, а также соот-

ветствующее поведение и отношение к себе, другим, миру в целом. 

В экзистенциально-гуманистической психологии условиями форми-

рования и сохранения психологического благополучия личности высту-

пают признание целостного характера природы человека, признание важ-

ной роли осознанности при проживании опыта, свобода воли, стремление 

к проявлению спонтанности и реализации творческих возможностей чело-

века, способность к личностному росту. 
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Эпидемию новой коронавирусной инфекции можно однозначно счи-

тать одним из главных вызовов XXI века, как для экономик различных 

стран, так и для общества в целом. Согласно данным ЮНЕСКО, уже на 
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26 марта 2020 года школы и вузы закрылись в 165 государствах мира, что 

напрямую затронуло более 1,5 миллиардов учащихся, или 87% учениче-

ского состава мира [1]. 

В марте 2020 г. в России также было принято решение о переводе об-

разовательных учреждений на дистанционный формат работы с целью 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Дистанци-

онный формат обучения продлился до конца учебного года, который за-

вершается в России в третьей декаде мая. Новый 2020–2021 учебный год 

начался для школьников России традиционно 1 сентября 2020 года в обыч-

ном оффлайн-формате. Однако обучение во второй четверти учебного 

года (ноябрь-декабрь 2021 года) вновь осуществлялось в дистанционном 

формате, для учащихся с 5-го по 11-й класс.  

Такие стремительные перемены не могли не отразиться как на эмоци-

ональном состоянии, так и на субъективном благополучии всех участни-

ков образовательного процесса: учителей, школьников, их родителей. 

Наше внимание в основном сосредоточено на благополучии главных 

участников образования – детей. 

По Шамионову, «субъективное благополучие – понятие, выражаю-

щее собственное отношение человека к своей личности, жизни и процес-

сам, имеющим важное для нее значение с точки зрения усвоенных норма-

тивных представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде и 

характеризующееся переживанием удовлетворенности» [14, с. 176]. 

Т. В. Архиреева рассматривает субъективное благополучие ребенка 

как систему переживаний, отражающих представления и впечатления ре-

бенка о своем месте в системе «среда – ребенок» [2, с. 14]. 

Само понимание детского благополучия взрослыми и понимание сво-

его благополучия самими детьми расходится, поэтому получить представ-

ление о том, как себя чувствуют дети, можно только спросив их об этом.  

Только за последние два года – 2020–2021 на сайте Российской науч-

ной электронной библиотеки Elibrary размещено более 123 тысяч публи-

каций по проблеме влияния пандемии на различные сферы жизнедеятель-

ности общества.  

Многочисленные отечественные и зарубежные психолого-педагоги-

ческие исследования освещают влияние пандемии на: 

– изменения в системе образования [5; 7; 10];  

– психическое и психологическое здоровье детей и взрослых [9; 12; 8]; 

– ухудшение детско-родительских отношений в связи с длительным 

совместным пребыванием дома в период изоляции; 

– увеличение случаев домашнего насилия и жестокости и др. 

Представленное в статье исследование проводилось в общеобразова-

тельных учреждениях Тюменской области (города Ханты-Мансийск, 

Надым, Нефтеюганск, Сургут и Тюмень) в мае 2021 года. В опросе приняли 
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участие 919 детей в возрасте 12 лет. В совокупной выборке мальчики со-

ставляют 49,7% – 457, девочки – 50,3% – 462.Исследование проведено в рам-

ках международного исследовательского проекта по изучению субъектив-

ного благополучия детей «Детский мир» – Children’s Worlds (ISCWeB, 

https://isciweb.org/), COVID-19, при поддержке Jacobs Foundation. 

Младшим подросткам было задано несколько вопросов, касающихся 

удовлетворенности различными аспектами их жизни ДО и ВО ВРЕМЯ 

пандемии COVID-19.  

Прежде всего, нас интересовало, из каких источников дети получают 

информацию о пандемии и насколько это информация корректная, так как 

только 40% участников утвердительно полагают, что имеют достаточно 

информации об эпидемии. На высказывание «Я получаю информацию о 

коронавирусе» дети выбирали варианты ответа по однополярной 5-балль-

ной шкале согласия от «не согласен» до «полностью согласен». 53% детей 

ответили, что получают информацию из новостей, 47% выбрали вариант – 

в социальных сетях, 46% – от членов семьи, 29% – от учителей, 19% – от 

других детей. Только 20% опрошенных детей сказали: «Мы разговариваем 

о коронавирусе дома». 

Далее испытуемым было предложено ответить на вопрос «Насколько 

ты был доволен каждой из следующих областей в своей жизни ДО и ВО 

ВРЕМЯ коронавируса?: как я обычно проводил время; тем, чему я 

научился в школе; отношениями со своими друзьями; отношениями с 

людьми, с которыми я живу» по 11-и балльной шкале удовлетворенности 

(от 0 до 10 баллов). 

Необходимо отметить общее существенное снижение удовлетворен-

ностью всеми сферами жизни детей: времяпровождение, общение с друзь-

ями, школьные успехи. Приятно, что менее всего пострадали отношения с 

родными и близкими – от среднего 8,01 ДО пандемии до 7,69 ВО ВРЕМЯ 

пандемии.  

Главные опасения детей в период пандемии были исследованы при 

помощи анализа ответов на вопрос «В течение последнего месяца 

насколько ты беспокоился/переживал по поводу следующих вещей в своей 

жизни?» (рис. 1). 
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Рис. 1 – Средние показатели беспокойства детей  

по поводу различных аспектов жизни, n=919, май 2021 

Менее всего дети беспокоились по поводу того, что сами могут быть 

инфицированы (ср. 3,65) и могут заразить других людей (ср. 3,44). Отсут-

ствие страха за себя, некоторая беспечность объясняется возрастными осо-

бенностями младших подростков.  

Более всего подростки переживали, что знакомые и близкие им люди 

могут заболеть коронавирусом (ср. 4,94), что подтверждает наличие бла-

гоприятной атмосферы в семьях детей, а также является свидетельством 

эмоциональной отзывчивости подростков. Многочисленные отечествен-

ные и зарубежные исследования подтверждают тот факт, что семья, отно-

шения с близкими, частота семейных мероприятий являются важнейшими 

предикторами субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью 

детей [3; 4; 6; 11].  

Также дети беспокоились по поводу изменений школьной жизни 

(ср. 4,65) и переживали, что могут получить плохие отметки из-за ситуа-

ции с коронавирусом (ср. 4,52). Эти переживания не безосновательны. Пе-

реход на дистанционное обучение стал неожиданным для всех: и для пе-

дагогов, и для детей и их родителей. Потребовалось время всем, чтобы 

оборудовать рабочие места для дистанционного обучения, обеспечить бес-

перебойную работу интернета, перестроиться с привычного всем обучения 

в стенах школы на домашнее онлайн-обучение, научиться организовывать 

себя и распределять свое время. Все участники образовательного процесса 

были вынуждены экстренно повышать свою квалификацию в сфере ди-

станционного онлайн-обучения. Дети испытывали дефицит привычного 

живого эмоционального общения друг с другом и с учителями «глаза в 
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глаза», что существенно затрудняло обучение, понимание и усвоение ма-

териала, объективность оценивания. 

В то же время, согласно опросу 2 401 родителя учащихся 1–11 клас-

сов и 2 695 школьников от 13 до 18 лет, который провели эксперты Обще-

российского народного фронта (ОНР) «Равные возможности – детям» и 

фонда «Национальные ресурсы образования» в марте 2020, 21% ребят про-

демонстрировали интерес к обучению в новом для себя формате. Для 40% 

школьников удаленное обучение показалось психологически более ком-

фортным. Почти четверть учеников ответили, что хотели бы продолжить 

обучение дистанционно. Родители оказались более консервативны в своем 

мнении, 70% из них уверены, что дистанционным обучением школу заме-

нить невозможно [13]. 

Переживания детей имеют ярко выраженные гендерные различия – 

девочки гораздо более эмоционально реагируют на происходящие собы-

тия, критично переживают о состоянии здоровья близких и родных; вол-

нуются по поводу изменения школьной ситуации и вероятности снижения 

успеваемости вследствие этого. Мальчики задумываются кроме прочего и 

о финансовой стабильности семьи (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Средние показатели беспокойства мальчиков и девочек  

по поводу различных аспектов жизни, n=919, май 2021 

На вопрос «Насколько ты доволен своей жизнью в целом ДО и ВО 

ВРЕМЯ пандемии?» детям было предложено дать ответ по 11-и балльной 

шкале удовлетворенности (от 0 до 10 баллов). Вновь результаты свидетель-

ствуют о том, что девочки более остро переживают и нуждаются в особой 

психологической поддержке со стороны значимых взрослых. Средний уро-

вень их удовлетворенности жизнью снизился со средних 7,32 (ДО панде-

мии) до 6,68 (ВО ВРЕМЯ пандемии). Мальчики несколько ниже оценили 
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удовлетворенность жизнью ДО пандемии – 7,28, и менее эмоционально ре-

агируют на настоящую ситуацию – 6,75 (ВО ВРЕМЯ пандемии). 

Коннотируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Субъективное благополучие ребенка – это система переживаний о месте 

ребенка в системе социальных отношений. Дети живут в обществе, смот-

рят передачи на TV, знакомятся с новостями в интернете, читают обсуж-

дения в социальных сетях, разговаривают дома с родителями. Дети, как и 

все члены общества, оказываются активно вовлечены в переживание акту-

ально существующей на данный момент в мире ситуации с Коронавиру-

сом. И ответы детей это подтверждают. Более всего подростки пережи-

вают за здоровье близких и родных людей. Также дети очень обеспокоены 

нарушением привычного порядка обучения в школе, переходом на дистан-

ционное обучение и возникшими в связи с этим трудностями. Дети не удо-

влетворены знаниями, которые они получают таким образом, и беспоко-

ятся, что ситуация негативно отразится на их школьных отметках. Менее 

всего подростки задумываются о том, что они сами тоже могут быть ин-

фицированы и могут заразить других людей. Вызывает беспокойство тот 

факт, что родители недостаточно внимания уделяют переживаниям детей, 

не разъясняют происходящие в жизни перемены и их причины.  

Вместе с тем, необходимо отметить некоторые положительные итоги 

исследования благополучия детей в период пандемии. Эти положительные 

тенденции отмечаются в трех наиболее важных сферах жизни детей: се-

мья, друзья, увлечения. Так, 72% детей уверенно заявили, что во время 

пандемии ощущали поддержку своих близких; а 49% отметили, что в пе-

риод изоляции даже особенно сблизились с некоторыми членами семьи. 

68% младших подростков уверены, что, не смотря на дистанционный фор-

мат обучения и вынужденную изоляцию, их отношения с друзьями не по-

страдали. 48% подростков отметили ощутимую поддержку своих друзей. 

Более того, 33% опрошенных приобрели новых друзей через общение в 

социальных сетях и интернете. 50% респондентов сказали, что у них по-

явилось новое хобби или увлечение за тот период, в который они вынуж-

денно «сидели дома».  

Можно огорчаться из-за изменений привычного образа жизни, нахо-

дить плюсы и минусы в настоящей ситуации. В одном итоге, пожалуй, со-

лидарны все – Мир уже никогда не будет прежним. Мы не вернемся в пе-

риод ДО пандемии Коронавируса. Новый предмет COVID-19 в школьном 

образовании стал обязательным к изучению для всех участников образо-

вательного процесса. 
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Ценности представляют собой устойчивые убеждения и представления 

личности о возможных вариантах поведения и построения жизненных пла-

нов; они формируют принципы и установки, которыми человек руковод-

ствуется в деятельности и в отношениях с окружающим миром; отражаются 

в мировоззрении, моральных представлениях, принципах и убеждениях. 

Наиболее актуальным и значимым этапом в формировании ценностей 

в жизни молодых людей является период получения образования. От того, 

какие ценностные ориентации у молодежи будут сформированы, зависит 

их дальнейшая жизнь, психологическое и социальное здоровье, 
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удовлетворенность личных потребностей, а также успешность профессио-

нального развития. 

Выбранная профессия может стать ценностно-образующим фактором 

личности и делом всей жизни, которому человек будет отдавать все силы 

и внимание, иначе, она будет являться лишь средством достижения других 

поставленных целей [9]. 

Следует отметить, что нередко юноши и девушки переоценивают 

свое отношение к миру и построению планов на будущее, не учитывая тен-

денций окружающей действительности, которая для них приобретает ин-

терес в рамках собственного к ней отношения. На этом этапе происходит 

становление ценностно-мотивационной сферы, охватывающей мотивы, 

потребности, установки и ценности личности, которые постоянно и дина-

мично изменяются [11]. 

Поэтому важнейшим компонентом самореализации человека в про-

фессиональном (карьерном) выборе является согласованная и последова-

тельная система ценностных ориентаций, которая у молодых людей фор-

мируется и активно развивается в студенческой среде. 

Вопросы ценностных ориентаций молодежи находятся в центре вни-

мания многих наук, таких как психология, педагогика, философия, этика и 

социология.  

Проблеме ценностных ориентаций посвящено множество работ как 

зарубежных, так и отечественных психологов.  

Среди зарубежных ученых, занимающихся изучением данного во-

проса в психологии наиболее известны такие авторы, как: А. Маслоу, 

В. Франкл, Э. Толмен, Э. Шпрангер, У. Томас, Ш. Шварц, У. Билски, 

М. Рокич и др. [8]. 

В отечественной психологии значительный вклад в создание единых 

представлений о системе ценностных ориентаций и методах их изучения 

внесли работы А. Г. Асмолова, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, Л. И. Бо-

жович, Б. В. Зейгарник, В. Н. Мясищева, В. А. Петровского, С. Л. Рубин-

штейна, А. Г. Здравомыслова, В. А. Ядова и многих других. 

Ценности и ценностные ориентации отечественные психологи рас-

сматривают через эмоционально-мотивационную сферу, установки, отно-

шения, направленность, деятельность и т. д. 

Л. Н. Мартыненко и О. А. Кузнецова приводят следующий анализ: 

– А. Н. Леонтьев рассматривал данную проблему через понятие «де-

ятельность». Автор указывал, что формирование личности происходит за 

счет перестройки системы отношений и иерархии мотивов, которые про-

исходят в процессе общения и деятельности, что в следствии образуют 

«связную систему личностных смыслов»; 

– В. А. Ядов ценностные ориентации относил к высшему уровню тео-

рии иерархической системы диспозиций; 
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– В. П. Тугаринов считал, что ценностные ориентации – объект 

направленности личности на те или иные ценности [6]. 

В зарубежной психологии наиболее известна теория ценностных ори-

ентаций Ш. Шварца, в которой выделено десять основных мотивационных 

типов. Согласно концепции Ш. Шварца ценности выражают цели и мотива-

ционную направленность человека. Каждому мотивационному типу при-

сущи определенные цели, такие как: саморегуляция, стимулирование, гедо-

низм, достижение, власть, безопасность, конформность, традиция, благоже-

лательность, универсализм. При этом они проявляются на двух основных 

уровнях: как нормативные идеалы и как индивидуальные приоритеты. 

Как идеалы ценности существуют в убеждениях личности, высту-

пают критериями в оценке поступков, но в реальном поведении не реали-

зовываются, оставаясь на уровне представлений о том, как должно быть. 

Непосредственно же влияют на поведение ценности-приоритеты, ко-

торые выражаются в деятельности как образец и способ действия [7]. 

Ценностные ориентации являются наиболее значимым компонентом 

структуры личности и определяют степень сформированности у человека 

индивидуальных качеств. 

Методология и методы исследования. С целью диагностики выра-

женности ценностных ориентаций применялась методика Ш. Шварца. 

Опросник активно используется в последние годы в разных странах, в том 

числе и в России. Методика направлена на изучение универсальных, об-

щечеловеческих ценностей, существующих в каждой культуре в том или 

ином виде. Концептуально ценности рассматриваются как критерии вы-

бора и оценки человеком своих действий, других людей и происходящих 

событий, включая отношение к самому себе и окружающему миру. 

Тест Шварца состоит из двух частей: 

1. «Обзор ценностей» – изучает нормативные идеалы, ценности лич-

ности на уровне убеждений, а также структуру ценностей, оказывающую 

наибольшее влияние на всю личность, но не всегда проявляющуюся в ре-

альном социальном поведении. 

2. «Профиль личности» – исследует ценности на уровне поведения, 

т. е. индивидуальные приоритеты, наиболее часто проявляющиеся в соци-

альном поведении личности. 

Результаты оцениваются методом ранжирования, где ранг от 1 до 3, 

соответствует типам ценностей, имеющих высокую значимость для испы-

туемых. Ранг от 8 до 10 свидетельствует о низкой значимости соответству-

ющих ценностей [1]. 

Результаты исследования. Исследование проводилось у студентов 

Красноярских учреждений среднего профессионального образования, в 

нем приняли участие 207 испытуемых в возрасте от 16 до 22 лет. 
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Согласно полученным данным высокую значимость для испытуемых 

имеют:  

На уровне нормативных идеалов, убеждений и поведения для студен-

тов выступает первостепенной ценностью гедонизм, который обусловлен 

необходимостью удовлетворения биологических потребностей (средний 

балл – 5,44; ранг 1); на уровне индивидуальных приоритетов гедонизму 

также отводится первое место (средний балл – 2,71; ранг 1).  

Второй значимой ценностью для респондентов является самостоя-

тельность, которая заключается в независимости мышления и действий в 

творческой и исследовательской активности. Эта ценность на уровне нор-

мативных идеалов имеет средний балл – 5,23 (ранг 2); на уровне индиви-

дуальных приоритетов средний балл составляет – 2,59 (ранг 2). 

На третье место по значимости ценностей молодые люди поставили 

ценность достижения. Достижение заключается в личном успехе через 

проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами, 

тем самым получение социального одобрения [4]. На уровне нормативных 

идеалов средний балл ценности – 5,19 (ранг 3); уровень индивидуальных 

приоритетов – средний балл – 2,19 (ранг 3). 

К ценностным ориентациям более низкой значимости на уровне ин-

дивидуальных приоритетов студенты отнесли: конформность, власть и 

традиции. 

Конформность среди ценностей на уровне индивидуальных приори-

тетов занимает 8-е место (средний балл – 1,69; ранг – 8); на уровне норма-

тивных идеалов конформности отводится 6-е место (средний балл – 4,86; 

ранг – 6). Мотивационная цель присущая данному типу – сдерживание 

действий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответ-

ствуют социальным ожиданиям, подавляя при этом свои социально-разру-

шительные наклонности [4]. 

Малозначимой ценностью у молодых людей является ценность вла-

сти. Определяющая цель этого типа заключается в достижении социаль-

ного статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми и 

средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего 

общественного имиджа, общественное признание). Ценность власти на 

уровне нормативных идеалов студенты поставили на 8-е место (средний 

балл – 4,36; ранг – 8) и на 9-е в индивидуальных приоритетах (средний 

балл – 1,59; ранг – 9). 

Последнее место среди оцениваемых ценностей у студентов зани-

мают традиции. Мотивационная цель данной ценности – уважение, приня-

тие обычаев и идей, которые существуют в культуре (почитание традиций, 

смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность), и следова-

ние им [1]. На уровне нормативных идеалов (средний балл – 4,00; ранг – 

10) и индивидуальных приоритетов (средний балл – 1,17; ранг – 10). 
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В целом на уровне выборки иерархия ценностных ориентаций сту-

дентов выглядит следующим образом (рис. 1): 

 
Рис. 1 – Ценностные ориентации студентов  

красноярских учреждений среднего профессионального образования 

Анализируя полученные данные исследования, можно сделать вывод 

о том, что ценности, имеющие высокую значимость для студентов на 

уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов, не проти-

воречат друг другу. Ранговое соотношение полностью совпадают. Это ука-

зывает на то, что нормативные идеалы и индивидуальные приоритеты 

опрошенных студентов в достаточной степени сбалансированы и гармо-

ничны между собой. Такая же тенденция прослеживается и в отношении 

ценностных ориентаций имеющих низкую значимость для респондентов. 

Кроме того, результаты выше приведенного исследования сопостав-

лены с результатами исследований других авторов (Н. В. Ткаченко, 

А. Ю. Воронин, Г. В. Лимонцева), проводивших изучение ценностных ори-

ентаций у студентов в разных городах России, а также Индонезии (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ ценностных ориентаций  

российской и индонезийской молодежи 

(уровень индивидуальных приоритетов) 

Город 
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ориентации 
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 [
1

] 
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ар
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 [

1
2

] 

М
ал

ан
г 

[1
2

] 

Власть 9 8 1 10 9 9 9 9 

Достижение 2 3 2 5 3 5 6 6 

Гедонизм 8 1 4 2 1 4 10 10 

Стимуляция 5 5 3 3 5 2 8 7 

Самостоятельность 1 2 5 1 2 1 5 5 

Универсализм 6 7 9 6 7 6 3 3 

Доброта(благожелательность) 3 4 8 4 4 3 1 1 

Традиция 10 10 10 9 10 10 7 8 

Конформность 7 9 7 8 8 8 4 4 

Безопасность 4 6 6 7 6 7 2 2 

Рассматривая полученные среднестатистические результаты, можно 

сделать вывод о том, что такие типы ценностей, как самостоятельность, 

гедонизм и достижения, в сознании молодых людей России, занимают бо-

лее высокие позиции. Среди индонезийской молодежи превалируют цен-

ности безопасности, универсализма и доброты (благожелательности). 

Отличия в приоритетах ценностных ориентаций молодежи связаны с 

культуральными особенностями, социально-экономическими факторами, 

а также влиянием традиций на молодое поколение в регионах проживания. 

По мнению автора методики Ш. Шварца, иерархия ценностей выгля-

дит следующим образом: доброта (благосклонность); самостоятельность 

(саморегуляция); универсализм; достижения; безопасность; конформ-

ность; гедонизм; стимулирование; традиции; власть [1]. 

Сравнивая результаты исследования с идеализированной иерархией 

Ш. Шварца, можно выявить следующее соотношение индивидуальных 

приоритетов ценностных ориентаций респондентов (рис. 2): 
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Рис. 2 – Иерархия ценностных ориентаций  

российской и индонезийской молодежи1 

Как видно из диаграммы полное совпадение данных исследования с 

представлением автора наблюдается только в отношении ценностей власти 

и традиции, которые испытуемые относят к ценностям низкой значимости. 

Такое отношение к ним со стороны молодежи свидетельствует о проявлении 

индивидуальности, которая заключается в отстранении от соблюдения обы-

чаев и традиций, принятых окружающим обществом, а также неготовность 

молодых людей к достижению определенного социального статуса и обес-

печению условий доминирования над другими людьми. 

В отношении остальных ценностей прослеживается существенная 

разрозненность, которая объясняется непосредственной зависимостью от 

особенностей и условий, характерных для региона проживания молодежи, 

влияющих на формирование тех или иных приоритетов. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, 

что самостоятельность, достижения и гедонизм являются наиболее значи-

мыми ценностными ориентациями для современной студенческой моло-

дежи Красноярского края, что в целом характерно и для других рассмат-

риваемых регионов Российской Федерации. При этом важно отметить, что 

в сравнении с предложенной иерархией Ш. Шварца прослеживается суще-

ственная разрозненность в значимых ценностных ориентациях как у рос-

сийской, так и у индонезийской молодежи. Исключением являются цен-

ность власти и традиции, которые во всех обследуемых группах имеют 

ярко выраженную низкую значимость. 

 
1 От 1 до 3 соответствует высокой значимости ценности; от 8 до 10 свидетельствует о низкой 

значимости ценности для испытуемых. 
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Таким образом, исследование иерархии ценностных ориентаций сту-

дентов является важным инструментом, который помогает определить и 

скорректировать направленность приоритетов, сформировать профессио-

нальное самосознание студентов при выборе целей и средств их достиже-

ния, моделей и способов действия, а также последующего поведения в 

профессиональном становлении. 

Ценности определяют смысл, стратегию целенаправленной деятель-

ности и тем самым формируют идеалы, ориентируют человека в окружа-

ющем мире и побуждают к действиям [10]. 
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В настоящее время все большее значение уделяется самоактуализа-

ции учителя. Одной из задач учителя является формирование в каждом 

учащемся Личности: самостоятельной, творческой, способной к осозна-

нию и саморазвитию, умеющей применить свой потенциал. Решить эти за-

дачи может учитель, который сам является такой личностью. Самоактуа-

лизирующий учитель способен эффективно справиться со всеми задачами, 

© Даукша Л. М., Дрозд Т. Ю., 2022 



378 

которые стоят перед современной школой и получать удовлетворение от 

своей деятельности. 

Как известно, тема самоактуализации в наибольшей степени представ-

лена в трудах А. Маслоу, который считал «самоактуализацию» основным 

критерием психического, психологического, физического здоровья. Вслед 

за С. А. Наличаевой мы рассматриваем самоактуализацию как «совокуп-

ность качеств личности, ценностей, составляющих внутренний потенциал, 

детерминирующий резистентность личности к негативным психофизиоло-

гическим состояниям в профессиональной деятельности» [3, с. 133]. 

По нашему мнению, в современной психологии проблема самоактуа-

лизации личности учителя недостаточно представлена. Заслуживает вни-

мания диссертационная работа О. В. Пузиковой, посвященная изучению 

психологической культуры как фактора самоактуализации личности (на 

примере личности учителя). Как отмечает О. В. Пузикова, «личность с вы-

сокой степенью самоактуализации имеет высокий уровень и более разно-

образные проявления психологической культуры; личность с низким уров-

нем самоактуализации характеризуются слабовыраженными и стереотип-

ными психокультурными тенденциями» [4, с. 4]. С. А. Наличаева доказы-

вает, что «наиболее резистентны на протяжении учебного года к развитию 

профессионального выгорания педагоги с высоким уровнем самоактуали-

зации, тогда как наибольшие показатели выгорания у педагогов с низким 

уровнем самоактуализации» [3, с. 137]. В связи с этим мы предполагаем, 

что самоактуализация учителей тесно связана с их стрессоустойчивостью. 

По мнению ведущего современного специалиста в области изучения 

психологического стресса В. А. Бодрова под стрессоустойчивостью необ-

ходимо понимать «интегративное свойство человека, которое, во-первых, 

характеризует степень его адаптации к воздействию экстремальных фак-

торов внешней (гигиенические условия, социальное окружение и т. п.) и 

внутренней (личной) среды и деятельности. Во-вторых, оно определяется 

уровнем функциональной надежности субъекта деятельности и развития 

психических, физиологических и социальных механизмов регуляции теку-

щего функционального состояния и поведения в этих условиях. И, в-тре-

тьих, это свойство проявляется в активации функциональных ресурсов (и 

оперативных резервов) организма и психики, а также в изменении работо-

способности и поведения человека, направленных на предупреждение 

функциональных расстройств, негативных эмоциональных переживаний и 

нарушений эффективности и надежности деятельности» [1]. 

«Стрессоустойчивость педагога как интегративная характеристика 

его личности определяется единством эмоционального, поведенческого и 

когнитивного компонентов при доминировании когнитивного компо-

нента, который предполагает специфику мыслительных процессов эффек-

тивного реагирования и усвоения социального опыта, умение ставить 
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цели, достигать результата, навыки преодоления стрессовых ситуаций и 

прогнозирования межличностных событий, способность к рефлексии и по-

ниманию себя, других людей и их взаимоотношений» [2, с. 8]. 

Целью нашего исследования является изучение связи самоактуализа-

ции и самооценки стрессоустойчивости учителей. 

В нашем исследовании приняли участие 200 учителей г. Гродно, из 

них 175 женщины и 25 мужчин. Возрастной диапазон респондентов соста-

вил от 23 до 63 лет. С целью изучения самооценки стрессоустойчивости 

учителей мы использовали тест самооценки стрессоустойчивости С. Коу-

хена и Г. Виллиансона. Самоактуализация учителей изучалась посред-

ством теста по оценке уровня самоактуализации личности («САМОАЛ»). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного 

пакета SТATISТIKA 8.0.  

Результаты исследования самоактуализации учителей представлены 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Средние показатели самоактуализации учителей 

Как свидетельствует рисунок 1, исследуемые учителя характеризуются 

высокими показателями по шкалам «ориентация во времени», «взгляд на 

природу человека» и «контактность». Нами выявлены более низкие показа-

тели учителей по шкалам «спонтанность» и «автономность». Большинство 

учителей понимают экзистенциальную ценность жизни «здесь и теперь», 

способны наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с про-

шлыми радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов, 

межличностные отношения искренние и гармоничные, такие учителя доб-

рожелательны, честны, непредвзяты и испытывают доверие к людям. 

Наименее выраженные показатели по шкале «спонтанность» (рис. 1) 

свидетельствуют о том, что для учителя не характерно открыто проявлять 
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свои чувства, быть самим собой. Невысокие показатели по шкале «автоном-

ности» свидетельствуют, что у учителей есть способность самостоятельно 

планировать и организовывать свою деятельность, но, тем не менее, они ча-

сто прислушиваются или обращаются за помощью к посторонним людям. 

Половые различия в показателях по самоактуализации учителей 

представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Особенности самоактуализации учителей в зависимости от пола 

Как свидетельствует рисунок 2, у мужчин-учителей наблюдаются бо-

лее высокие показатели по шкалам «взгляд на природу человека», «по-

требность в познании», у женщин-учителей более высокие показатели по 

шкалам «креативность» и «автономность». Возрастные различия учителей 

по показателям самоактуализации представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Особенности самоактуализации учителей  

в зависимости от возраста 

0

2

4

6

8

10

12

14

16
м

у

0

2

4

6

8

10

12

14

16
до 40 

лет



381 

У учителей в возрастной группе 23–39 лет обнаружены более высокие 

значения по шкале «самопонимание». У учителей 40–63 лет выявлены бо-

лее высокие показатели по шкале «гибкость в общении». Статистически 

значимые различия в показателях самоактуализации у учителей различных 

возрастных категорий не выявлено. 

На следующем этапе нашего исследования мы осуществили анализ 

результатов исследования самооценки стрессоустойчивости учителей. 

Установлено, что 25% респондентов характеризуются высоким уровнем 

самооценки стрессоустойчивости и умеют эффективно действовать в не-

стабильных, кризисных условиях. У 66% учителей доминирует удовлетво-

рительная оценка показателя самооценки стрессоустойчивости. 9,5% ис-

следуемых учителей показали низкий уровень самооценки стрессоустой-

чивости, свидетельствующий о невысоком уровне способностей респон-

дентов справляться со стрессовыми ситуациями.  

Для более глубокого анализа обратимся к рассмотрению результатов 

исследования самооценки стрессоустойчивости с учетом факторов пола и 

возраста. У мужчин-учителей оценка стрессоустойчивости «удовлетвори-

тельно» выявлена у 76% испытуемых, 24% учителей-мужчин оценили 

стрессоустойчивость как «плохую». Среди учителей-женщин оценка «от-

лично» стрессоустойчивости выявлена у 1%, «хорошо» – у 25%, «удовле-

творительно» – у 67%, «плохо» – у 7%. 

Результаты исследования самооценки стрессоустойчивости учителей 

в возрастной группе 23–39 лет свидетельствуют о том, что 57% респонден-

тов оценивает свою стрессоустойчивость «хорошо», 42% – «удовлетвори-

тельно», 1% – «плохо». В возрастной группе учителей 40–63 лет 12% ре-

спондентов оценивают стрессоустойчивость как «хорошую», 74% – как 

«удовлетворительную», 13% – как «плохую». 

Проведенный корреляционный анализ в рамках нашего исследования 

позволил выявить статистически значимые отрицательные связи между 

самоактуализацией и самооценкой стрессоустойчивости учителей. При 

интерпретации полученных корреляций необходимо учитывать следую-

щий факт: значительные баллы по стрессоустойчивости (от 21 до 34) сви-

детельствуют о плохой и очень плохой стрессоустойчивости респонден-

тов; баллы от 0,5 до 1,3 соотносятся с отличной стрессоустойчивостью. 

По тесту-опроснику по оценке уровня самоактуализации личности чем 

выше баллы, тем выше уровень самоактуализации испытуемого.  

Результаты корреляционного анализа самооценки стрессоустойчиво-

сти и самоактуализации представлены в таблице 1. Корреляционный ана-

лиз не выявил значимых связей между самооценкой стрессоустойчивости 

и следующими показателями самоактуализации: контактность, взгляд на 

природу человека, высокая потребность в познании. 
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Таблица 1  

Результаты корреляционного анализа стрессоустойчивости  

и самоактуализации учителей 
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-0,198 -0,207 -0,199 -0,144 -0,146 -0,298 -0,246 -0,172 

Мы выявили отрицательную корреляцию между «самооценкой стрес-

соустойчивости» и «ориентацией во времени» учителей (Rs=-0,198, при 

р<0,05). Для учителей с высокой самооценкой стрессоустойчивости свой-

ственно не откладывать свою жизнь на «потом», и они хорошо понимают 

экзистенциальную ценность жизни «здесь и теперь». «Самооценка стрессо-

устойчивости» отрицательно коррелирует с «ценностями» учителя  

(Rs=-0,207, при р<0,05). Чем выше самооценка стрессоустойчивости у учи-

телей, тем больше они стремятся к гармоничному бытию и здоровым отно-

шениям с людьми. Учителя с высокой самооценкой стрессоустойчивости 

разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к числу которых 

А. Маслоу относил такие, как истина, добро, красота, целостность, отсут-

ствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, сверше-

ния, справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, самодо-

статочность. 

Нами обнаружена отрицательная связь между «самооценкой стрессо-

устойчивости» и «креативностью» учителей (Rs=-0,200, при р<0,05). Чем 

выше самооценка стрессоустойчивости, тем в большей степени исследуе-

мые учителя стремятся к творческой активности в жизни. 

Обнаружена отрицательная корреляция «самооценки стрессоустой-

чивости» и «автономности» (Rs=-0,144, при р<0,05); «спонтанности» учи-

телей (Rs=-0,146, при р<0,05); «аутосимпатии» (Rs=-0,246, при р<0,05). 

Для учителей с высокой самооценкой стрессоустойчивости не является ха-

рактерным зависимость от мнения других, им свойственна естественность, 

доверие к окружающему миру, свобода действий, осознаваемая позитив-

ная Я-концепция. 

«Самооценка стрессоустойчивости» отрицательно связана с «самопо-

ниманием» (Rs=-0,298, при р<0,05) и «гибкостью в общении» (Rs=-0,172, 

при р<0,05). Чем выше самооценка стрессоустойчивости у учителей, тем в 

большей степени они чувствительны, сензитивны к своим желаниям и по-

требностям, свободны от психологических защит; ориентированы на лич-

ностное общение, не склонны прибегать к фальши или манипуляциям. 
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Таким образом, статистически значимые различия в показателях са-

моактуализации у учителей различных возрастных категорий не выявлено. 

Не выявлено статистических значимых различий в показателях самоакту-

ализации мужчин-учителей и женщин-учителей. 

Большинство учителей понимают экзистенциальную ценность жизни 

«здесь и теперь», способны наслаждаться актуальным моментом, не срав-

нивая его с прошлыми радостями и не обесценивая предвкушением гряду-

щих успехов, межличностные отношения искренние и гармоничные, такие 

учителя доброжелательны, честны, непредвзяты и испытывают доверие к 

людям. 

В результате проведенного эмпирического исследования установ-

лено, что у учителей преобладает удовлетворительная самооценка стрес-

соустойчивости. Самооценка стрессоустойчивости женщин-учителей яв-

ляется более положительной, чем у мужчин-учителей. Учителя в возраст-

ной категории от 23 до 39 лет характеризуются более высокой самооцен-

кой стрессоустойчивости по отношению к учителям 40–63 лет.  

Учителя с высоким уровнем самооценки стрессоустойчивости харак-

теризуются креативностью, автономностью, пониманием экзистенциаль-

ной ценности жизни «здесь и теперь», спонтанностью, гибкостью в обще-

нии, самопониманием, аутосимпатией, стремлением к гармоничному бы-

тию и здоровым отношениям с людьми. 

Таким образом, исследование самоактуализации и самооценки стрес-

соустойчивости является важным как с теоретической, так и с практиче-

ской точек зрения. Полученные результаты могут быть использованы в ра-

боте психолога, педагога социального, директора школы.  
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Довольно значительный пласт исследований в современной психоло-

гической науке посвящен имплицитным концепциям и обыденным пред-

ставлениям, особенно популярными исследования в данной области были 

в 70-х годах XX века, но неясное и слишком широкое определение самого 

явления, а также сложности в методологической организации исследова-

ний содержания имплицитных представлений, снизило интерес к подоб-

ной тематике. 

Несмотря на это, постепенно проблема имплицитных теорий полу-

чила самостоятельный статус, а методологические разработки 
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предоставили возможность получения более надежных и валидных ре-

зультатов при исследовании неявных представлений, что в значительной 

степени возродило интерес к данной тематике. Однако до сих пор мало 

изучены общие закономерности формирования и функционирования им-

плицитных концепций [2, с. 3]. 

Термин «имплицитный» имеет латинское происхождение и понима-

ется как внутренний, неявный. Теория, в своем ближайшем значении по-

нимается как сложившееся у кого-нибудь мнение, суждение, взгляд на что-

либо. Таким образом, под имплицитной теорией можно понимать совокуп-

ность взглядов и суждений человека, которые лежат в основе регуляции 

его поведения. С развитием исследований уточнялось содержание поня-

тия, в последствии была разработана структура имплицитных теорий, вы-

делены их базовые функции, а также источники возникновения и развития 

[3, с. 120]. 

Непосредственно термин «имплицитная теория» был предложен 

А. Кронбахом и первоначально использовался для обозначения восприя-

тия личности другого человека. Впоследствии понятие имплицитных кон-

цепций разрабатывалось в работах Дж. Брунера и Р. Тагиури, и применя-

лось для объяснения феномена неосознаваемых взаимосвязей различных 

личностных черт в представлении людей [5, с. 136]. 

В широком смысле имплицитные теории трактуются как совокуп-

ность неявных представлений человека или группы людей о структуре и 

механизмах функционирования личностных образований [7, с. 121]. 

В качестве структурной единицы имплицитных концепций высту-

пают имплицитные представления – субъективные, обыденные знания, 

идеи, образы и объяснения каких-либо явлений [6, с. 123]. Таким образом, 

можно говорить, что имплицитные представления и имплицитные концеп-

ции соотносятся как часть и целое [4, с. 11].  

Также имплицитные концепции выступают как менее широкая кате-

гория по отношению к более широкой категории – имплицитная теория. 

Имплицитные представления можно считать фундаментом субъек-

тивного мира личности, они основаны на личном опыте и формируются 

под влиянием социальной среды, ее обычаев и традиций, включают непо-

средственный повседневный опыт человека [6, с. 124]. 

В структуре имплицитных концепций принято различать поверхност-

ные и ядерные слои. Помимо подобного подхода предлагается также мо-

дель многоуровневой организации имплицитных теорий, представленных 

в обыденном сознании личности. 

К функциям имплицитных теорий относятся описательная, объясни-

тельная, прогностическая, регулятивную, а также функция регуляции пове-

дения человека [2, с. 11; 7, с. 261-262]. Также можно говорить об ориенти-

ровочной функции имплицитных концепций, как уже упоминалось выше, 
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неявные знания необходимы чтобы успешно адаптироваться к окружающей 

обстановке, а также уметь ее выбирать и формировать [6, с. 122, 123]. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляет прогно-

стическая функция имплицитных представлений и функция регуляции по-

ведения человека. Поскольку в основе исследования лежит предположе-

ние о том, что постбиографическая перспектива оказывает влияние на при-

жизненное поведение. 

Так же, говоря о функциях имплицитных представлений, необходимо 

упомянуть, что согласно конструктивистской парадигме имплицитная 

концепция как система личностных конструктов субъективной уникаль-

ной совокупности значений выполняет функцию организации поведения 

человека, также коммуникативную функцию, упрощая понимание других 

людей, функцию оценки поведения, а также функцию реконструкции си-

стемы отношений и построения образа я [3, с. 120]. Подобное понимание 

функций имплицитных концепций, так же согласуется с концепцией 

нашего исследования. 

В ряде исследований отмечается влияние имплицитных теорий на це-

леполагание и саморегуляцию субъекта. Через развитие уникальной для 

каждого человека системы значений имплицитные теории определяют уни-

кальность и специфику целеполагания, перцептивные и поведенческие стра-

тегий и таким образом лежат в основе системы саморегуляции [3, с. 120]. 

Что касается, непосредственно темы нашего исследования, цель, ко-

торого содержательно и эмпирически изучить структуру имплицитных 

концепций о жизни после смерти, можно говорить о малой представлен-

ности подобных исследований в психологической науке. Однако анализ 

зарубежных источников позволил выявить некоторые закономерности от-

носительно содержания обыденных представлений о жизни после смерти. 

Такие обыденные представления о жизни после смерти могут быть 

довольно разнообразными: некоторые, основываясь на вере в бессмертие 

души, предполагают, что смерть является переходом в другую форму су-

ществования, другие же воспринимают смерть только как прекращение 

жизнедеятельности, что, по их мнению, исключает возможность какой-

либо формы существования после смерти. 

Анализ предыдущих исследований по теме позволил выделить две 

группы представлений о жизни после смерти, которые можно условно оха-

рактеризовать как позитивные и негативные представления о жизни после 

смерти. К позитивным представлениям о жизни после смерти относятся 

представления о том, что после смерти ожидается союз с богом, воссоеди-

нение с любимыми, жизнь в мире и спокойствии, рай, наполненный вечным 

удовольствием. К негативным относятся такие убеждения как: жизнь после 

смерти представляет собой бледное подобие жизни на земле или же после 

смерти человека ожидают ад, мучения, наказание или расплата за грехи. 
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Стоит отметить, что психологически благополучные люди в большей 

степени склонны верить в существование загробной жизни и иметь более 

позитивные представления о ней [8, с. 126]. 

В обыденных представлениях о жизни после смерти можно выделить 

два блока: рациональный, имплицитные представления о жизни после 

смерти, относящиеся к данному блоку, основаны на подходе к умиранию 

как биологическому явлению; второй блок включает в себя иррациональ-

ные представления о посмертии и подразумевает веру в потустороннюю, 

загробную жизнь, подобные имплицитные концепции в качестве основы 

имеют под собой трансцендентные представления о смерти [1, с. 112]. 

Таким образом, можно говорить о том, что имплицитные концепции 

о жизни после смерти представляют собой систему обыденных представ-

лений о посмертии, которые характеризуются трудноосозноваемостью и 

бессознательностью формирования, однако оказывают влияние на при-

жизненное поведение личности. Имплицитные концепции, включающие в 

себя представления о жизни после смерти, не только регулируют поведе-

ние человека, но и влияют на благополучие различного уровня – психоло-

гическое, экзистенциальное, личностное, его структуру ценностей, стиль 

жизни и даже, в какой-то степени, на жизненную стратегию. 

Цель нашего исследования - содержательно и эмпирически изучить 

структуру имплицитных концепций о жизни после смерти, представлен-

ных в обыденном сознании личности, а также влияние постбиографиче-

ской перспективы на различные уровни благополучия личности: психоло-

гический, экзистенциальный, личностный.  

Объект исследования– исследования содержание обыденного созна-

ния личности.  

Предмет исследования –имплицитные концепции личности о жизни 

после смерти.  

Для более полного достижения цели исследования перед нами встала 

необходимость разделения исследования на несколько этапов.  

В ходе первого, пилотажного этапа нами был собран качественный 

материал, отражающий содержание имеющихся в обыденном сознании 

имплицитных концепций о жизни после смерти.  

Для проведения пилотажного эмпирического исследования была со-

ставлена анкета, в которой испытуемым предлагалось ответить, верят ли 

они в жизнь после смерти. Если ответ на данный вопрос был положитель-

ным, инструкцией предписывалось как можно более подробно описать 

свои представления о том, что происходит с человеком после его смерти. 

В случае если испытуемый не верит в существование жизни после смерти, 

ему предлагалось как можно более подробно описать причину, по которой 

он не верит в жизнь после смерти. 
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В исследовании приняло участие 150 человек, из которых 106 – жен-

щины и 44 – мужчины, возрастом от 17 до 70 лет, испытуемые имели раз-

личный социальный статус, семейное положение и уровень образования. 

В ходе частотного анализа было установлено, что 53,75% испытуемых ве-

рят в существование жизни после смерти в той или иной форме, 28,75% 

испытуемых не верят в существование жизни после смерти и 10,62% ис-

пытуемых сомневается в существование жизни после смерти, однако пол-

ностью не отрицает ее.  

Таблица 1 

Распределение представлений в соответствии  

с тремя мировоззренческими установками 

К
ат

ег
о

р
и

я 

Посттанатический 

деизм 

Посттанатический 

нигилизм 

Посттанатический 

синтоизм 

 
Количе-

ство 
Процент 

Количе-

ство 
Процент 

Количе-

ство 
Процент 

0 64 40,00000 104 65,00000 133 83,12500 

1 86 53,75000 46 28,75000 17 10,62500 

Все представления испытуемых о жизни после смерти, можно разде-

лить на три категории. Первая категория включает представления, кото-

рые отражают признание существование жизни после смерти и названа 

нами «посттанатический деизм». Вторая категория содержит представ-

ления, отражающие отрицание человеком жизни после смерти и имеет 

название «посттанатический нигилизм». И последняя, третья, категория 

включает те представления, которые отражают сомнения человека в суще-

ствовании жизни после смерти, однако нельзя сказать, что полностью от-

рицают существование жизни после смерти, эта категория называется «по-

сттанатический скептицизм». 

Данные категории представлений испытуемых о жизни после смерти 

можно рассматривать как общие мировоззренческие установки по отноше-

нию к жизни после смерти, а также говорить о том, что они включают в 

себя более мелкие подкатегории и отдельные имплицитные представления 

о жизни после смерти. 

Так категория «посттанатический деизм» включает подкатегории 

выделенные на основе критерия наличия связи с религий, наличия в пред-

ставлениях описания феномена души, сознания или памяти. В категории 

«посттанатический нигилизм» подкатегории не выделяются, и она со-

стоит из отдельных представлений испытуемых о том, что происходит с 

человеком после смерти. Несмотря на то, что испытуемые данной катего-

рии не верят в наличие загробной жизни, они, тем не менее, имеют 
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представления связанные в основном с биологическим умиранием и смер-

тью мозга. Последняя категория – «постанатический скептицизм» не ха-

рактеризуется наличием отдельных подкатегорий или представлений. Дан-

ную категорию отличает то, что респонденты рассматривают жизнь после 

смерти как допущение и не определились с тем существует она или нет. 

Материал, собранный в процессе описанного эмпирического иссле-

дования, ляжет в основу оригинальной версии опросника, позволяющего 

выявить и структурировать имплицитные представления личности о 

жизни после смерти. 
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Abstract. This work is devoted to an attempt to build a hermeneutic circle of ma-

ternal conditions that the woman encounters during parenthood. Recently, the wording 

“emotional burnout” is being used extensively among practical psychologists referring 

to motherhood, while scientific researchers believe that this term is specific to a profes-

sional matter. The essence of the work is to collect and analyze the available research in 

this area for the following discussion. Motherhood in this work is considered from the 

perspective of the psychological theory of activity. 

Keywords: emotional burnout; motherhood; psychology of motherhood; parental 

stress; leading activity; maternal motivation; emotional states 

Тема материнства и родительства во многих ее аспектах изучается ши-

роким кругом специалистов. Под прицел исследователей попадают отноше-

ния детей и родителей, много исследований на тему о том, как важна привя-

занность, близость, эмпатия в детско-родительских отношениях, какую 
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основополагающую роль играет мать в становлении личности своего ре-

бенка, целый блок исследований посвящен исследованиям тех или иных 

личностных черт, характеров людей через взаимосвязь с детством. Тем са-

мым на мать сегодня возложена очень важная функция – воспитание здоро-

вого общества. Каждая мать должна успеть все сделать правильно и вовремя 

иначе, как это ныне представляется – это чревато крайне негативными по-

следствиями для ее детей. Рекомендуемые материнские качества и характе-

ристики, выделяемые в своих трудах Д. В. Винникот, Дж. Боулби, Л. С. Вы-

готским и др. которые благоприятствуют развитию подрастающего поколе-

ния, в суждениях расширенного социума разделили всех матерей на «доста-

точно хороших» и не соответствующих данным параметрам. 

В последние десятилетия взор исследователей обратился к изучению 

родительства и в частности материнства. Институт материнства постоянно 

видоизменяется, материнство современной эпохи незримо накладывает на 

женщин все больше осознанности, ответственности, обязательств. Удиви-

тельным образом это ложится на существующую историю материнства, и 

мы имеем то, что имеем – новые феномены: отложенное материнство, ин-

тенсивное материнство, девиантное материнство, чрезмерное родитель-

ство, родительский стресс, послеродовая депрессия, эмоциональное выго-

рание матери. Каждое из этих явлений привлекает свой круг исследовате-

лей. В данной работе мы остановимся на анализе существующих источни-

ков по теме эмоционального выгорания в материнстве. 

В академических, научных кругах термин эмоциональное выгорание 

прочно закреплен за профессиональной деятельностью и не рассматрива-

ется ни в какой другой области. В лексиконе практических перинатальных 

психологов явление эмоциональное выгорание вполне себе часто встреча-

емое, это то, с чем сталкиваются и уже работают специалисты. Памятуя 

фразу Л. С. Выготского о «философии практики» [4] и статью Ф. Е. Васи-

люка о необходимости теории «нового, психотехнического типа» [4], ака-

демическим исследователям необходимо обращаться свой взор на те, яв-

ления, которые наблюдают практики в своей деятельности с тем, чтобы 

попытаться разобраться и отнести явление скорее к новому феномену или 

все же определить, что вероятно произошла подмена понятий. Очевидно, 

такие явления, как усталость, родительский стресс, депрессия и изучаемое 

нами эмоциональное выгорание производные одного толка. В попытке по-

нять требует ли практика у академической теории признания легитимно-

сти нового явления нашего времени и почему встречаемое не родительски 

стресс и не депрессия мы и проводим настоящее исследование. 

Итак, современные практические психологи говорят о том, что в 

практике все чаще и чаще наблюдают новый феномен в материнстве– эмо-

циональное выгорание матерей. Женщины, стремящиеся дать как можно 

больше всего своему ребенку – отношений, близости, тепла, заботы, 
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развития, в какой-то момент перестают просто быть матерью, эта деятель-

ность становится схожей с профессиональной деятельностью. Поэтому 

ряд специалистов, проведя аналогию материнства с профессиональной де-

ятельностью, выделяют явление эмоционального выгорания матерей. По-

добные исследования ведутся такими специалистами как, Л. А. Базалева, 

Т. И. Ильина, И. Н. Ефимова, Г. Г. Филиппова. 

Материнство. «С эволюционной точки зрения материнство – вари-

ант родительской сферы поведения (как составной части репродуктивной 

сферы), присущего женскому полу, которое приобретает особое значение 

у млекопитающих. Исключительность материнского поведения на выс-

ших эволюционных стадиях развития позволяет выделить материнство в 

самостоятельную материнскую сферу – как предмет научного исследова-

ния» [13]. Родительство и в частности материнство как многогранное яв-

ление существует в тесной связи с детством, как периодом онтогенеза. Ма-

теринство начинает свое существование, когда возникает ребенок – слабое 

существо, о котором необходимо всецело заботиться. Родитель и в особен-

ности в нашем обществе мать после появления ребенка, как правило, вы-

нуждена хотя бы временно оставить другие области жизни и посвятить 

себя ребенку, с тем чтобы заботиться, воспитывать, научать и тем самым 

взращивать нового, полноценного члена социума. Материнство можно 

рассматривать с позиции физиологии, как биологическая необходимость 

продолжения рода, как поведение, обусловленное гормональными измене-

ниями; с позиции социологии – как иная, новая роль женщины; с позиции 

культурологии и истории – как существующий институт с правилами, тра-

дициями, обрядами, обычаями. С позиции психоанализа в психологии 

мать наделяется поистине основополагающими для своего ребенка функ-

циями (З. Фрейд, М. Кляйн) – З. Фрейд считал, что мать является для ре-

бенка источником переживания чувства удовольствия и объектом первого 

сексуального выбора. Именно отсюда, пожалуй, берет свое начало тради-

ция наделения матери непомерным грузом ответственности, который не-

много облегчает Д. Винникот, вводя понятие «достаточно хорошей ма-

тери», К. Г. Юнг говоря о архетипах материнства показывает континуум 

материнских шаблонов поведения от полного растворения в материнстве 

до «холодного материнства». В гуманистической психологии упор проис-

ходит на такие способности матери как безоценочное принятие, эмпатия, 

конгруэнтность, предлагается считать, что обладающая этими навыками 

мать, может вырастить человека, способного строить полноценные отно-

шения и проживать жизнь в полноте ее красок без искажений. В бихевио-

ризме изучаются определенные поведенческие шаблоны, необходимые 

для полноценного исполнения материнских функций, упор делается на 

своевременное удовлетворение потребностей ребенка. В отечественном 

культурно-историческом подходе «Д. Б. Эльконина, Д. А. Леонтьева, 
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А. В. Запорожца, Л. И. Божович, М. И. Лисиной материнство рассматри-

вается в рамках материнско-детского взаимодействия. В соответствии с 

основными положениями этого направления основополагающая роль в 

развитии ребенка принадлежит взрослому. Поведение матери рассматри-

вается как главный объект научения ребенка» [7]. 

На становление и принятие женщиной роли матери сказывается 

огромное количество факторов («более 700 факторов, представленных в 

46 шкалах, характеризующих адаптацию женщины к беременности и ран-

нему периоду материнства, включающие историю жизни женщины, ее се-

мейное, социальное положение, личностные качества, связь с особенно-

стями развития ребенка» [14]). Такое многообразие по мнению исследова-

телей сферы материнства, таких как P. M. Shereshevsky, L. J. Yarrow, 

Г. Г. Филипповой, объясняется «тем, что для изучения материнства как це-

лостного явления еще нет адекватного концептуального подхода» [14]. 

Для задачи нашего исследования – рассмотрения возможности выде-

ления феномена эмоционального выгорания в материнстве, мы последуем 

примеру Е. И. Захаровой и рассмотрим материнство с точки зрения теории 

деятельности А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна. Данный подход поз-

воляет с одной стороны вычленить область материнства от сферы детско-

родительских отношений, а с другой стороны, это возможность обоснова-

ния происходящих личностных изменений под влиянием материнства. 

Первоочередной задачей согласно теории деятельности, является опре-

деление мотивов деятельности. «Деятельность человека исторически не ме-

няет своего общего строения, своей “макроструктуры”…Что радикально ме-

няется, так это характер отношений, связывающих между собой цели и мо-

тивы деятельности» [10]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что на 

протяжении истории глобально изменяется в основном мотивационная 

сфера материнства, что влечет за собою изменение и института материнства 

в целом. Обзор мотивов материнской деятельности приводит в своей работе 

Е. И. Захарова, для наглядности мы приведем их в таблице (табл. 1) [8]. 

Таблица 1 

Мотивы материнской деятельности [8] 

Авторы 
Мотивы материнской деятельности 

A. I. Rabin, 

R. J. Greene, 

1968 
Альтруи-

стическая 

мотивация 

Фаталисти-

ческая мо-

тивация 

Нарциссиче-

ская мотивация 

Инструмен-

тальная моти-

вация 

А. С. Спива-

ковская, 1996 

Мотивы материнской деятельности 

Группа мотивов, 

определяющих цен-

ностное отношение 

к ребенку 

Группа социальных 

мотивов, связанных с 

положением жен-

щины в обществе 

Группа ин-

струменталь-

ных мотивов, 

ребенок 
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является 

средством до-

стижения не 

связанных с 

материнством 

потребностей 

Т. М. Зен-

кова, 2005 

Мотивы материнской деятельности 

Отношения  

субъект-субъект 
Отношения субъект-объект 

Мать относится к ребенку 

как к активной, самостоя-

тельной, самобытной лич-

ности 

Ребенок выступает для матери в 

качестве объекта для удовлетво-

рения личных целей женщины 

Безусловно важно отметить, что, как и любая человеческая деятель-

ность, материнство полимотивировано и определяющим является, какой 

мотив является ведущим. Мотивы зачастую не осознаются женщинами, но 

так или иначе являются актами сознательно выбора. Индикатором веду-

щих мотивов обнаруживаются эмоции. Эмоции являются настоящим от-

ражением смыслообразующих мотивов и потребностной сферы человека.  

Материнство и в особенности период принятия роли материнства – 

беременность и постнатальный период многими исследователями призна-

ется как кризисный период в жизни женщины [12]. Исследование кризис-

ных периодов материнства, несомненно, еще ждет своих исследователей, 

но однозначно можно сказать, что так же как развитие ребенка происходит 

по этапам и при переходе от одного этапа к другому встречает кризисы, 

идентично и материнская деятельность не однородна в своем онтогенезе. 

По мере развития ребенка женщина сталкивается с новыми целями, перед 

нею встают новые задачи. Так или иначе, но стоит признать, что сфера 

осознанного взращивания детей постоянно сталкивает женщину с зада-

чами, которые женщина субъективно может определить, как трудные жиз-

ненные ситуации. Здесь мы предложили бы обратиться к разработкам 

Е. В. Битюцкой, которая изучала когнитивное оценивание трудных жиз-

ненных ситуаций. В своих работах она говорит, что эмоциональная состав-

ляющая служит «довербальной оценкой соответствия развития ситуации 

мотиву» [2] и одновременно эмоции ««сигналят» об успешности движения 

деятельности к осуществлению цели». Анализируя процесс когнитивного 

оценивания людьми трудных жизненных ситуаций, Е. В. Битюцкая резю-

мировала, что «структура образа ситуации состоит из чувственного образа, 

значения ситуации, личностного смысла (как соотношения мотива и цели), 

репрезентируемого в сознании эмоцией. При изучении образа трудной 

жизненной ситуации важными элементами являются оценки как заключе-

ния о трудности ситуации. Кроме того, важно учитывать действие меха-

низмов психологической защиты, изменяющих образ ситуации». Таким 
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образом, относительно сферы материнства, мы можем обобщить что, в 

своей деятельности матери руководствуются не всегда осознаваемыми мо-

тивами, ставя перед собою цели, задачи и выполняя действия по достиже-

нию образа желаемого действия. В случаях, когда материнство является 

для женщины важной (в некоторых случаях и основной) сферой жизни, 

деятельность женщины окрашена постоянными сильными эмоциональ-

ными переживаниями. При этом в зависимости от мотива, женщина в 

своем материнстве будет приближаться к своей цели или отдаляться от 

нее, испытывая постоянную эмоциональную нагрузку. Психоаналитик 

Юлия Кристева, рассуждая о мотивах и смыслах материнства говорит: 

«мы – первая цивилизация, в которой отсутствует дискуссия о смысле ма-

теринства… Нам не хватает разговора о материнском призвании» [9]. 

Применительно к области материнства в связи с мотивами вероятно 

имеет смысл говорить также о количественном показателе мотивации. 

В 1908 году британские ученые Роберт Йеркс и Джон Додсон в экспери-

менте определили, что существует некий оптимальный уровень мотивации, 

при котором деятельность выполняется лучше всего. При превышении дан-

ного уровня добиться заданных целей мешают волнение и стресс. Таким об-

разом, можно предположить, что матери, деятельность которых избыточно 

мотивирована, будут стараться выполнять свои функции идеально, но за-

дачи материнства зачастую требуют не идеальности, а внимания и терпения, 

в этой области нет правильных ответов и шаблонов, по этой причине, такие 

женщины будут склонны к фрустрации и последующему стрессу.  

Эмоциональное выгорание – может ли оно быть в материнстве? 

Феномен эмоционального выгорания в профессиональной сфере достаточно 

хорошо изучен российскими и зарубежными исследователями, он представ-

ляет собою неблагоприятную реакцию психики на постоянные высокие эмо-

циональные нагрузки, и негативно проявляется в психологическом, психо-

физиологическом и поведенческом аспектах. Более всего данное явление 

описано для лиц «помогающих профессий», имеющих постоянные, тесные 

эмоциональные контакты и высокую ответственность. В истории психоло-

гии термин эмоциональное выгорание был предложен в Америке психиат-

ром X. Фреденбергером в 1974 г. Доктор вкладывал в это понятие смысл 

«изнеможения с ощущением собственной бесполезности» [5]. 

Позднее Маслач и Джексон (1986 г.) классифицировали представле-

ния об эмоциональном выгорании и предложили специальный опросник, 

предлагая рассматривать эмоциональное выгорание в 3 группах явлений: 

1) эмоциональное истощение; 

2) деперсонализация – бездушное отношение к деятельности; 

3) редукция личных достижений. 

Маслач обращает внимание, что эмоциональное выгорание – это ре-

акция на стресс, вызванный межличностным общением. 
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М. Буриш (1994 г.) изучая синдром выгорания, определяет, что он 

возникает в ответ на изначальную чрезмерно высокую положительную 

настройку на выполнение профессиональной деятельности. Он выделяет 

такие фазы: 

1. Предупреждающая фаза: 

а) чрезмерное участие; 

б) истощение. 

2. Снижение уровня собственного участия. 

3. Эмоциональные реакции. 

4. Фаза деструктивного поведения. 

5. Психосоматические реакции и снижение иммунитета. 

6. Разочарование и отрицательная жизненная установка [6]. 

В своих исследованиях М. Буриш заключает что, в своей крайности 

эмоциональное выгорание приводит «к полному отчаянию и экзистенци-

альной пустоте». 

В отечественной психологии изучением эмоционального выгорания 

занимались Е. Старченкова, Н. Водопьянова, В. В. Бойко, М. Грабе. 

В. В. Бойко выделяет 3 стадии эмоционального истощения: 

1) напряжение; 

2) резистенция; 

3) истощение [3]. 

Исследователем разработан опросник, содержащий 84 пункта, груп-

пирующихся в 12 шкал, которые далее систематизируют по 3 вышеобозна-

ченным стадиям.  

В 1988 г. A. Pines и E. Aronson отметили, что феномен эмоциональ-

ного выгорания может быть рассмотрен не только в профессиональной де-

ятельности. Изначально его стали использовать, характеризуя состояния, 

женщин-матерей, дети которых были больны и требовали особого ухода. 

В последующем на практике феномен стали относить к сфере родитель-

ства вообще. Явления использования термина эмоционального выгорания 

в родительской сфере встречается у некоторых российских специалистов 

(Л. А. Базалева, Н. Н. Королева, Е. В. Лесовая, Ю. В. Попов, И. Н. Ефи-

мова, Т. И. Ильина, Г. Г. Филиппова, Л. В. Петрановская). 

Л. А. Базалева в 2010 г. отметила, что институт материнства претер-

певает изменения, матерям постоянно поднимают планку обязательств и 

ответственности, так что исследовательница рассматривает родительские 

функции как специфическую форму трудовой деятельности. 

Похожий взгляд демонстрирует в своей книге А. Шадрина в афо-

ризме Хохшильда – «дом как работа» – о материнстве как еще одной ра-

боте, о том, что в нынешнее время многие работающие матери восприни-

мают дом, материнство и семью как ещё одну работу или даже как меня-

ется восприятие и работа становится домом, а дом – работой. 



397 

Подтверждению этого явления могут служить результаты данных иссле-

дования феноменаматеринского выгорания, в котором исследователи 

установили, что работающие полный рабочий день матери меньше под-

вержены материнскому эмоциональному выгоранию [18]. 

Т. И. Ильина в 2019 г. изучает эмоциональное выгорание и стресс у 

женщин матерей, используя методику, разработанную Л. А. Базалевой, 

рассматривает факторы, повышающие уровень эмоционального выгора-

ния, и взаимосвязь между статусом идентичности и уровнем эмоциональ-

ного выгорания. 

Г. Г. Филиппова в своей статье 2017 г. делает обзор проблемы эмоци-

онального выгорания в материнстве, сравнивает эмоциональное выгора-

ние в профессиональной деятельности с эмоциональным выгоранием ма-

теринской деятельности. Она говорит о том, что причиной эмоциональ-

ного выгорания матерей является сверхмотивация на интенсивное мате-

ринство, явление распространено в сегменте среднего класса, где в целом 

благоприятные материальные условия жизни, как правило нацеленность 

на взращивание счастливого потомства. В своей статье Галина Григорь-

евна делает описательные характеристики причин выгорания для материн-

ства, заимствуя причины для профессиональной деятельности: 

1) высокая ответственность за выполняемые функции; 

2) однообразие повторяющихся действий; 

3) напряженный ритм деятельности; 

4) большая постоянная эмоциональная насыщенность актов взаимо-

действия; 

5) необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие ре-

алиям; 

6) недостаточное поощрение труда (материальное и психологиче-

ское); 

7) частая незаслуженная критика; 

8) неясная постановка задач; 

9) высокая степень неопределенности в оценке выполняемой работы; 

10) бесперспективность деятельности; 

11) чувство недооцененности или ненужности; 

12) отсутствие интересов вне работы – то есть вне материнской дея-

тельности [13]. 

Таким образом, из статьи следует, что это мамы, которые берут в ос-

новном всецело на себя все заботы материнства. В действительности это 

достаточно частое явление нынешнего времени – мама находится одна с 

ребенком или детьми, она не прибегает к чьей-либо помощи, общается 

только с супругом вечерами, редко с членами расширенной семьи, но не 

получает (или получает недостаточно) от семьи эмоциональной под-

держки своей материнской деятельности. Это как правило не очень 
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молодая женщина, крайне осознанно и ответственно подходящая к воспи-

танию детей. В терминах Е. В. Битюцкой материнство в какой-то момент 

для таких женщин субъективно становится трудной жизненной ситуацией. 

У таких матерей может быть адекватная мотивация на материнскую дея-

тельность, но проблема появляется в уровне мотивации – становится пре-

вышен оптимум мотивации. 

Г. Г. Филиппова отметила, что проявляется эмоциональное выгора-

ние в материнстве следующими группами симптомов: 

1) психосоматические симптомы физического недомогания; 

2) неудовлетворительные эмоциональные симптомы; 

3) апатичное интеллектуальное состояние; 

4) низкая социальная активность [13]. 

Следует обозначить, что состояние, называемое исследователями 

«выгоранием», не возникает внезапно и одномоментно, с данным состоя-

нием содержательно связаны понятия родительского стресса и депрессии. 

Исследований родительского стресса в истории психологии существует 

несколько (Р. Абидин, Дж. Берри и У. Джонс, Е. В. Василенко, С. С. Саве-

нышева, О. О. Заплетина) мы обратимся к работе 2020 г. Л. В. Петранов-

ской, она по стопам Дж. Берри и У. Джонс предлагает определять роди-

тельский стресс, как «стресс от родительской роли как таковой, не связан-

ный напрямую с конкретными стрессогенными обстоятельствами» [11, 

с. 12]. Сам по себе стресс является несомненным нормальным спутником 

материнства как реактивная реакция на принятие новой социальной роли 

и начало новой деятельности. Но хотя это и обязательная составляющая 

материнства, высокие уровни стресса опасны и для родителей, и для детей. 

Людмила Владимировна также подчеркивает, что высокому родитель-

скому стрессу подвержены люди, для которых родительство становится 

одним из способов самовыражения в жизни. В своем исследовании 

Л. В. Петрановская изучает взаимосвязь стилей привязанностей с роди-

тельским стрессом, она описывает переживаемые разными мамами эмоци-

ональные состояния, ведущие к стрессу (табл. 2): 

Таблица 2 

Ведущие эмоции и состояния матерей,  

вызывающих родительский стресс [11, с. 10] 

 

Группа матерей 

Надежная при-

вязанность 

Группа матерей 

Тревожная при-

вязанность 

Группа матерей 

Избегающая 

привязанность 

Группа матерей 

Тревожно-избе-

гающая привя-

занность 

веду-

щие 

эмо-

ции и 

усталость  

раздражение  

напряжение  

тревога  

вина  

стыд  

обида, ревность  

страх  

вина  

истощение 

тоска  



399 

состо-

яния 

злость на себя 

за потерю кон-

троля  

представление 

о ребенке как о 

ребенке, с огра-

ниченной про-

извольностью 

поведения  

напряжение из-за 

требований ре-

бенка  

амбивалентность  

представление о 

ребенке, как 

очень ранимом, 

страх его обидеть 

напряжение из-за 

неуверенности в 

себе  

амбивалентность  

тревога за здоро-

вье ребенка, вы-

тесняемое пред-

ставление о ре-

бенке как 

«обузе» 

сепарационная 

тревога  

приписывание 

ребенку ответ-

ственности, про-

извольности  

Таким образом, хотя в данном исследовании и установили, что пере-

живание родительской роли у людей зависит от ресурсов, которыми они 

располагают и надежная привязанность рассматривается как важный лич-

ностный ресурс родителя, стоит отметить наличие негативного эмоцио-

нального фона во всех группах матерей. 

Следующим состоянием, о котором часто говорят в связи с материн-

ством является депрессия и в особенности послеродовая депрессия. Де-

прессия – одно из самых распространенных нарушений психического здо-

ровья в мире. По оценкам, во всем мире 5,0% взрослых страдают депрес-

сией (данные ВОЗ), женщины чаще страдают этим недугом, в своем пре-

деле депрессия опасна самоубийством. Депрессивные состояния в психи-

атрии характеризуются классическими признаками депрессивной триады: 

– плохое настроение – нарушение эмоциональной сферы;  

– моторная заторможенность – нарушение двигательной сферы;  

– идеаторная заторможенность – нарушение когнитивной сферы.  

В исследовании эмоционального выгорания Roskam, Raes, 

Mikolajczak, 2017 г. «были получены данные о положительной корреляции 

между родительским выгоранием и депрессией у родителей, вплоть до 

субклинических форм» [11, с. 16].  

Подводя итог, стоит отметить, что материнство очень сильно изменяет 

жизнь женщины, однозначно очень сильно повышаются переживаемые эмо-

циональные переживания, во-первых, это конечно, радость и счастье от вза-

имодействия с ребенком, но также женщина сталкивается с напряжением, 

физической и психической усталостью, стрессом. Негативные переживания 

женщины лежат в континууме от усталости до депрессии, исследователи, 

называют материнство и особенно период вступления в материнство кри-

зисным периодом, также выделяют понятие родительский стресс. Некото-

рые психологи, как правило практической направленности выделяют явле-

ние эмоционального выгорания для сферы материнства. Следует обозна-

чить, что феномен эмоционального выгорания относится к числу феноменов 

«личностной деформации», процессуальное явление «выгорание» опасно 

своим результатом – «сгоранием» [5]. В случае, когда мы изучаем явления, 

происходящие в материнстве накладывая кальку из профессиональной 
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деятельности и называя некоторое состояние матери эмоциональным выго-

ранием, что в этом случае будет крайней точкой – «сгоранием». Из материн-

ства невозможно выйти или поменять его, став однажды матерью, женщина 

уже не утрачивает этот статус никогда. Можно ли говорить о материнском 

эмоциональном выгорании как об одной из причин девиантного материн-

ства. Что принесёт науке и практике введение ещё одного нового термина? 

С одной стороны, это констатация реального тяжелого эмоционально пере-

живания матери, что даст ей право признать свое состояние и обратиться за 

помощью к семье и специалистам, с другой стороны, это может быть избе-

гание диагноза депрессивного расстройства, что чревато затягиванием лече-

ния и возможными трагическими последствиями. Очевидно, что грань 

между этими понятиями феноменологическая, очень многое зависит от 

того, что именно и как именно переживает данная конкретная женщина и 

какие области и сферы жизни затронуты этим переживанием. 
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КАТЕГОРИИ ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ  
НОРМООБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация. Представлены результаты исследования, направленного на выяв-

ление семантических групп (категорий) критериев нормообразования и их соотно-

шения в определителях границ нормы в представлениях современных подростков. 

В качестве респондентов в исследовании приняли участие 67 подростков, обучаю-

щихся в общеобразовательных школах Красноярска. Для получения данных о пред-

ставлениях подростков использовалась анкета, содержащая открытые вопросы «Что 

можно считать недопустимым…?», «Что можно считать недостойным…?» и «Чем 

можно гордиться…?» с вариантами «по твоему мнению», «по мнению твоих друзей», 

«по мнению сверстников», «по мнению взрослых». Анализ результатов исследова-

ния позволил определить, что критерии нормативного оценивания у подростков 

представлены семантическими группами (категориями): «Криминогенность», «Лич-

ностная слабость/ресурсность», «Этика», «Отношения», «Социальная неуспеш-

ность/успешность». По значимости (частоте встречаемости) эти категории в общей 

тенденции составляют три иерархических слоя. Первый слой значимости: домини-

рование категории «Криминогенность» в оценке недопустимого, категории «Этика» 

в оценке недостойного и категории «Социальная успешность» в оценке предмета 

гордости. Второй слой представлен категорией «Отношения», и третий, с наимень-

шей значимостью, категорией «Личностная слабость/ресурсность».  
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CATEGORIES OF EVALUATION CRITERIA  

OF NORMAL FORMATION IN THE PRESENTATION  

OF TEENAGERS 

Abstract. The article presents the results of a study aimed at identifying semantic 

groups (categories) of norm-formation criteria and their correlation in the determinants 

of the limits of the norm in the views of modern adolescents. 67 adolescents studying in 

secondary schools in Krasnoyarsk took part in the study as respondents. To obtain data 

on the views of adolescents, a questionnaire was used containing open-ended questions 

“What can be considered unacceptable ...?”, “What can be considered unworthy ...?” and 

“What can you be proud of…?” with the options “in your opinion”, “according to your 

friends”, “according to peers”, “according to adults”. Analysis of the results of the study 

made it possible to determine that the criteria for normative assessment in adolescents 

are represented by semantic groups (categories): “Criminal potential”, “Personal weak-

ness/resource”, “Ethics”, “Relationships”, “Social failure/success”. In terms of significance 

(frequency of occurrence), these categories in the general trend make up three hierarchical 

layers. The first layer of significance: the dominance of the category “Criminogenicity” 

in the assessment of the unacceptable, the category “Ethics” in the assessment of the 

unworthy and the category “Social Success” in the assessment of the subject of pride. 

The second layer is represented by the “Relationships” category, and the third, with the 

least significance, by the “Personal Weakness/Resource” category. 

Keywords: teenagers; adolescent psychology; social norms; criteria for social regu-

lation; representations of teenagers; deviance 

Нормирование – важнейший аспект жизнедеятельности общества в це-

лом, социальных групп и каждого человека. Необходимость исследования 

вопросов, с ним связанных, как указывают аналитики гуманитарной сферы, 

вызвана объективным требованием социальной жизни, так как норматив-

ность вносит упорядоченность в отношения людей и социальные связи. 

В ходе общественной практики люди осознают необходимость и социальную 

значимость нормативности, а социальные нормы используются как условие и 

детерминанты собственного социального развития личности [1; 2]. 

В контексте освоения социального нормирования подростковый воз-

раст рассматривается в качестве ключевого. Общим положением стало его 

определение как переходного от детства к взрослости с важнейшей зада-

чей формирования готовности к взрослым («правильным») образцам 

функционирования. В условиях институализированной возрастной дис-

кретности и трактовки взрослости как зрелости с ведущим радикалом «от-

ветственность» такое понимание порождает соответствующие направлен-

ности отношения к подросткам. Одна из них – основанная на представле-

нии о подростке как о недозрелом взрослом, перемещающимся более или 

менее удачно к положительному полюсу шкалы соответствия представле-

ниям о социальной ответственности. Другая, кажущееся альтернативным 

вариантом отношения: взрослые должны проявить максимальную ответ-

ственность в том, какой мир они передадут детям. В основе своей эти две 
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позиции являются вариациями общей установки на оценку «соответствия / 

несоответствия» некоторым абсолютным образцам, в первом случае реа-

лизуемой в отношении подростков, во втором – взрослых. Авторитеты 

психологии и социологии развития обращают внимание на то, что такие 

представления и установки, характерные для стабильных обществ, уже 

мало соответствуют актуальным социальным трансформациям [3; 4; 5]. 

Исследователи определяют такие особенности социальной ситуации со-

временного подростничества как: ценностно-нормативная неопределен-

ность, нарушенность характерных для стабильного общества механизмов 

передачи норм и ценностей младшему поколению от старшего, отсутствие 

общественного заказа на определенную желательную жизненную траекто-

рию подростка [4; 5]. 

Квалифицируя отношение к детству и подростничеству в отечествен-

ной науке, в том числе в психологическом дискурсе, аналитики констати-

руют, что методологические основания их восприятия должны меняться. 

В подвижном поликультурном мире противопоставление детства и взрос-

лости как имеющих четкие границы отрезков на моношкале уже архаично. 

Детство и подростничество имеют свою внутреннюю логику и в отноше-

ниях со взрослым миром могут претендовать на понимание и диалог, а не 

только оценивание в параметрах сформированности. Несовершеннолет-

ний в таком случае полагается не столько как «child as becoming» (ребенок 

становящийся в перспективе будущей взрослости), сколько «child as 

being» (ребенок как таковой «здесь и сейчас»). При этом понимание – да-

леко не простое дело, учитывая, что детство стремительно меняется, и дан-

ных (особенно социально-психологических) о состоянии детства и под-

ростничества в России, в отличие от западных стран, крайне мало [3].  

Что касается подросткового возраста, то в исследованиях можно от-

метить определенную тенденциозность, связанную как с восприятием его 

в качестве маргинального, так и с превалированием в качестве предмета 

рассмотрения ценностных предпочтений или желаемых личностных ха-

рактеристик [6]. При этом собственно взаимодействие с миром, его нормы-

регуляторы, как они видятся подростками, не получили должного внима-

ния исследователей. Известно, что подростки обостренно переживают 

проблемы соответствия/несоответствия, но о конкретном наполнении 

представлений современных подростков о нормативности, критериях ее 

оценивания известно мало.  

Это можно увидеть в обсуждениях проблемы девиантности, которая 

в традиционном рассмотрении представляется как отклонение от неких 

подразумеваемых взрослым миром нормативов. Говоря об относительно-

сти трактовок девиации, Г. Беккер отмечает: что со своей стороны инди-

вид, воспринимаемый как «аутсайдер» нормативности предлагаемые как 

требование нормы и осуждение/наказание за несоответствие им может 
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считать аутсайдерством, не признавать правило, применение которого к 

нему стало основанием для осуждения, и не считать тех, кто дает такую 

оценку, компетентными или имеющими легитимное право ее выносить 

[7]. И, если позицию взрослого мира во взаимодействии можно проиллю-

стрировать сюжетом из анекдота, когда мужчина, которого подросток в 

автобусе спрашивает, выходит ли он, отвечает «Какое тебе дело, мальчик, 

выхожу я или не выхожу, лишь бы ты учился хорошо», то скепсис совре-

менной молодежи легко улавливается в слогане «Окей, бумер!». 

Будучи специалистом в проблематике социального аутсайдерства, 

Г. Беккер констатирует, что пытающиеся строить теории подростковой пре-

ступности вынуждены делать выводы «на основе фрагментарных исследо-

ваний и журналистских статей, вместо того чтобы опираться на адекватное 

знание о явлении, которое мы пытаемся объяснить. Мы словно пытаемся, 

как когда-то приходилось делать антропологам, описывать обряд инициа-

ции отдаленного африканского племени, пользуясь обрывочными и непол-

ными сообщениями горстки миссионеров» [7, с. 185]. Г. С. Кожухарь, го-

воря о молодежном насилии как форме девиантности, указывает, что «С по-

зиций социально-психологического подхода это – социальная проблема, по-

рождаемая взаимодействием социальных индивидов в социокультурном 

контексте, а не только результат межличностных отношений или индивиду-

альной патологии» [8, с. 230]. Важным аспектом социокультурного контек-

ста являются представления о социальном нормировании. 

Выше сказанное позволяет говорить о высокой актуальности иссле-

дования представлений подростков о критериях нормообразования. 

Такое исследование было проведено с участием в качестве респонден-

тов 67 красноярских подростков 12–14 лет (35 мальчиков и 32 девочки). 

В исследовании использовался метод анкетирования. Цель анкетиро-

вания – выявление представлений подростков о критериях социально-нор-

мативного оценивания. При составлении анкеты мы опирались на следую-

щее. Норма есть нечто подразумеваемое, само собой разумеющееся. Ее 

оформление происходит за счет «окантовки» тем, что воспринимается как 

ненормативное как в положительном аспекте (вызывает восхищение, гор-

дость), так и в негативном. Для негативного аспекта традиционно выде-

ляют степени нарушения делинквентность и девиантность. В соответствии 

с этим были сформулированы вопросы «Что можно считать недопусти-

мым…?», «Что можно считать недостойным…?» и «Чем можно гор-

диться…?». Поскольку подростковый возраст является возрастом соотне-

сения себя с другими, и нормообразование тесно связано с этими процес-

сами, адресация вопросов для респондентов также оформилась как множе-

ственная. На каждый из приведенных вопросов предлагалось ответить в 

вариантах: по твоему мнению, по мнению твоих друзей, по мнению 
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сверстников, по мнению взрослых. Вопросы предлагались в открытом ва-

рианте. Ответы респондентов имели свободный, «авторский» характер.  

Первоначально свободные ответы респондентов подверглись каче-

ственному анализу, позволившему объединить их в несколько категорий, 

а затем подсчитывалось процентное соотношение ответов каждой катего-

рии для каждого вопроса. 

Качественный анализ позволил определить ответы респондентов в 

обобщенные категории: «Криминогенность», «Личностная слабость/ре-

сурсность»; «Этика», «Отношения», «Социальная успешность». Все кате-

гории кроме «Криминогенности» биполярны, имеют отрицательный и по-

ложительный полюса. К категории «Криминогенность» были отнесены та-

кие определители: убийство, воровство, проституция, продажа наркоти-

ков, драки, физическое насилие, издевательство над животными, браконь-

ерство, бандитизм, терроризм, педофилия, взяточничество, хулиганство, 

порча чужого имущества. В категории «Личностная слабость/ресурс-

ность» к негативному полюсу отнесены зависимости (алкоголизм, куре-

ние, употребление наркотиков,), самоповреждающее поведение, амораль-

ность, лицемерие, истеричность, трусость, демонстрация слабости, легко-

мысленность, умничанье, отсутствие ума; к положительному полюсу: спо-

собность «проявлять себя», храбрость, честность, уравновешенность, ум, 

чувство юмора, «умение общаться», доброта. В категории «Этика» к нега-

тивному полюсу отнесены: нарушение норм поведения в обществе (в учеб-

ном учреждении), грубость, ложь, неприличный внешний вид (одежда), 

«обзывание», употребление ненормативной лексики, «раздевание на ка-

меру», «поздние гуляния», неуважительное поведение, нарушение чужого 

пространства; к положительному полюсу: «приличное поведение», соблю-

дение норм поведения в общественных местах, вежливость, уважитель-

ность, «необсуждение других». В категории «Отношения» к негативному 

полюсу отнесены определители: предательство, измена своему партнеру, 

обижающее людей поведение, национализм, сексизм, гомофобия, «донжу-

анизм», зависть, унижение достоинства людей, осуждение людей; к поло-

жительному полюсу: помощь людям, друзьям, животным, дружба, щед-

рость, спасение девушки, животных, защита ребёнка, волонтерство, хоро-

шие родственные связи. В категории «Социальная успешность» к негатив-

ному полюсу отнесены плохая успеваемость, отсутствие образования; к по-

ложительному полюсу: хорошая учеба, спортивные успехи, собственные 

поделки, достижение своих целей, подвиг, материальное благополучие. 

В таблице 1 представлены данные о процентном соотношении отве-

тов, относящихся к выделенным категориям, на каждый из вопросов, от-

дельно девочек и мальчиков. 
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Таблица 1 

Соотношение категорий ответов  

в группах подростков женского и мужского пола 

Категории ответов 

По моему 

мнению 

По мнению 

друзей 

По мнению 

сверстников 

По мнению 

взрослых 

Д М Д М Д М Д М 

Недопустимое 

Криминогенность 45 34 32 28 29 22 25 26 

Личностная сла-

бость 

13 22 9 15 6 16 23 27 

Этика 12 18 9 20 12 16 17 17 

Отношения 28 14 30 15 23 14 20 10 

Социальная не-

успешность 

0 4 0 6 1 6 3 5 

Не знаю 2 8 20 16 29 26 12 15 

Недостойное 

Криминогенность 0 15 0 7 0 3 0 3 

Личностная сла-

бость 

7 9 6 7 2 11 3 9 

Этика 43 36 30 33 26 30 35 30 

Отношения 38 22 28 20 21 13 18 23 

Социальная не-

успешность 

3 3 6 0 4 0 3 0 

Не знаю 9 15 30 33 47 43 41 35 

Чем можно гордиться 

Криминогенность 0 0 0 0 0 0 0 0 

Личностная ре-

сурсность 

9 9 10 0 10 8 8 13 

Этика 17 14 10 17 3 8 8 4 

Отношения 38 24 15 15 25 15 21 16 

Социальная успеш-

ность 

30 40 27 30 20 33 33 34 

Не знаю 6 13 38 38 42 36 30 33 

Примечание: Д – девочки; М – мальчики. 

Анализ представленных в таблице данных позволяет говорить о сле-

дующих тенденциях. 

Наибольшее количество ответов «не знаю» получила рубрикация «по 

мнению сверстников». Более понятными респондентам представляются в 

вопросе о недостойном позиция друзей, а в вопросах о недопустимом и 

предмете гордости – позиция родителей. 

Ведущие места по частоте встречаемости в ответах на вопрос о недо-

пустимом занимает категория «Криминогенность», в ответах на вопрос о 

недостойном – «Этика», в ответах на вопрос о гордости – «Социальная 

успешность».  
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Интересно, что ответы категории «Криминогенность» в недопусти-

мом больше в сравнении с другими ответами представлены в собственной 

позиции респондентов. В том, как видят подростки позицию других субъ-

ектов, доминирование в недопустимом криминогенных поступков не 

столь ярко выражено. Иными словами, респонденты в общей тенденции 

видят себя как более «строгих» в нетерпимости к криминальным проявле-

ниям. А наименьшую нетерпимость отмечают в позиции взрослых. И эта 

тенденция более ярко выражена у девочек. 

Второе место в общей тенденции частоты встречаемости в ответах на 

все вопросы занимают ответы категории «Отношения». Исключение со-

ставляют ответы о мнении взрослых относительно недопустимых дей-

ствий. Здесь близкую к «Криминогенности» частотность имеют ответы ка-

тегории «Личностная слабость». Ожидаемо большую представленность 

категория «Отношения» имеет в ответах девочек.  В ответах о предмете 

гордости она даже опережает доминирующую во всех остальных рубрика-

циях категорию «Социальная успешность». Иными словами, девочки по-

лагают, что социальная успешность – самый важный повод для гордости у 

окружающих. Для них самих   она тоже важна, но не в такой мере, как 

яркие проявления положительных отношений. 

Итоговое обобщение выше сказанного, на наш взгляд, может быть 

представлено в следующих тезисах.  

Несмотря на выраженный общественный и научный интерес к специ-

фике жизнедеятельности молодого поколения в меняющемся мире и де-

кларируемую готовность опираться во взаимодействии с подростками на 

основе понимания их собственных ориентиров, представления современ-

ных подростков о социальном нормировании не получили должного ис-

следовательского внимания. Мы провели сфокусированное на данном во-

просе исследование, выявившее следующие тенденции. 

1. Критерии нормативного оценивания у подростков могут быть 

объединены в пять семантических групп (категорий): криминогенность, 

личностная слабость/ресурсность, этика, отношения, социальная неуспеш-

ность/успешность. 

2. По частоте встречаемости, которая может рассматриваться как эк-

вивалент значимости, эти категории составляют своего рода три слоя. Пер-

вый слой: категории, доминирующие в отдельных определителях границ 

нормы: криминогенность в недопустимом, этика в недостойном, социаль-

ная успешность в том, чем можно гордиться. Данные категории могут 

быть характеризованы как внешние, социально заданные. Второй слой: ка-

тегория «отношения», весомо представленная во всех определителях гра-

ниц нормы, составляющая в некоторых случаях конкуренцию специализи-

рованно доминирующим категориям. Третий слой, категория «личностная 

слабость/ресурсность», имеющая наименьшую представленность в 
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критериях нормативности. Нетрудно заметить, что тем самым определя-

ется иерархия критериев нормирования от социально сфокусированных до 

личностно-сфокусированных.   

3. В представлениях о критериях нормирования у девочек в сравне-

нии с мальчиками имеет большую представленность категория «Отноше-

ния», у мальчиков в сравнении с девочками – категория «Социальная 

успешность». Такая тенденция говорит о том, что базовые гендерные пред-

почтения кардинальным образом не изменились.  

4. В представлении подростков взрослые менее нетерпимы к крими-

ногенным проявлениям, чем сами подростки. 

5. Мнение сверстников относительно критериев социального норми-

рования представляется подросткам наименее понятным в сравнении с 

мнением других субъектов (своим, друзей и взрослых).  

Результаты исследования, на наш взгляд, открывают перспективы 

разработки психологически обоснованных технологий диалога с совре-

менными подростками, направленного на формирование уверенности и 

гибкости во взаимодействии в современном мультинормативном социуме. 
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Проблема переживания подростками одиночества и их психологиче-

ского благополучия несомненно является актуальной и значимой на фоне 

неопределенности, непредсказуемости и быстро меняющейся социокуль-

турной ситуации в обществе. Отсутствие друзей, проблемы во взаимоот-

ношениях с родителями и учителями, травля в школьном коллективе, про-

пуски занятий в школе, погружение в виртуальный мир не способствуют 

сохранению психологического благополучия современного подростка. 

Одиночество в подростковом возрасте рассматривается как психоло-

гическое состояние изоляции, отчуждения, уединения, отверженности, 

© Даукша Л. М.,  
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ненужности, сопровождающееся переживаниями тревожности, опусто-

шенности, депрессии, фрустрации и повышенной реактивности [8, с. 8]. 

Как отмечает Е. Е. Рогова, одиночество можно рассматривать как слож-

ный феномен, характеризующий подростковый возраст, и имеющий опре-

деленную продолжительность (временную или постоянную), и проявляю-

щийся на уровне трех основных сфер личности: эмоциональной, поведен-

ческой и когнитивной. Одиночество может рассматриваться как фактор 

становления асоциальности подростка. Это проявляется в том, что одино-

чество ослабляет социализацию подростка; мешает освоению позитивного 

опыта; ведет к потере конструктивных ценностей, к повышенной кон-

фликтности, агрессивности; толкает подростков к объединению в асоци-

альные группы [5, с. 17]. 

Детерминантами переживания одиночества в подростковом возрасте 

являются затруднения в общении со сверстниками, отсутствие навыков кон-

структивного разрешения конфликтов; определенные характеристики семьи 

подростка; личностные особенности подростка, такие как застенчивость, 

эмоциональная неустойчивость, склонность к депрессивным пережива-

ниям; наличие трудных жизненных ситуаций, связанных со смертью близ-

кого человека или разводом родителей [3; 4; 5; 8]. Перечисленные факторы, 

обусловливающие переживание одиночества в подростковом возрасте, кос-

венно указывают на психологическое неблагополучие одинокого подростка.  

Целью нашего исследования стало изучение связи переживания оди-

ночества и психологического благополучия подростков. Мы предполо-

жили, что подростки с высоким уровнем переживания одиночества харак-

теризуются психологическим неблагополучием. 

В нашем исследовании использовался следующий психодиагности-

ческий инструментарий: методика «Одиночество» Е. Е. Роговой [6]; мно-

гомерная шкала удовлетворенности жизнью школьников (ШУДЖИ) [7]; 

шкала субъективного благополучия (М. В. Соколовой) [2]. Исследование 

было проведено на выборке, состоящей из 46 подростков в возрасте  

14–15 лет: 30 мальчиков и 16 девочек. 

Результаты эмпирического исследования половых различий по пока-

зателям удовлетворенности отношениями с учителями, с членами семьи, 

друзьями, самим собой, школой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние показатели мальчиков-подростков и девочек-подростков  

по шкалам опросника ШУДЖИ 

Шкалы Семья Школа Учителя Я сам Друзья 

Девочки-

подростки 
21,8 17,6 17,8 21,6 24,5 

Мальчики-

подростки 
23,5 19,2 20,6 21,7 25,1 
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Сравнительный анализ средних показателей мальчиков-подростков и 

девочек-подростков по шкалам опросника ШУДЖИ свидетельствует об 

отсутствии существенных различий. Как мальчики-подростки, так и де-

вочки-подростки в наибольшей степени удовлетворены отношениями с 

друзьями, в наименьшей степени характеризуются удовлетворенностью 

школьной жизнью и отношениями с учителями. Как отмечают современ-

ные исследователи субъективного благополучия детей в России и за рубе-

жом, с возрастом у школьников снижается благополучие в сферах, имею-

щих отношение к школе и учителю, удовлетворенность от общения со 

сверстниками, дружескими отношениями остается неизменной [1, с. 88]. 

В результате эмпирического исследования субъективного благополу-

чия респондентов выявлено 18% подростков с крайне низкими оценки по 

шкале СБ, которые свидетельствуют о полном эмоциональном благополу-

чии исследуемых. Такие подростки, чаще всего, «обладают позитивной са-

мооценкой, оптимистичны, общительны, уверены в своих способностях, эф-

фективно действует в условиях стресса, не склонны к тревогам» [2, с. 69]. 

24% респондентов характеризуются оценками, «отклоняющимися в сторону 

субъективного благополучия, которые говорят об умеренном эмоциональ-

ном комфорте испытуемых: они не испытывают серьезных эмоциональных 

проблем, достаточно уверенны в себе и активны» [2, с. 69]. Нами выявлено 

наибольшее количество подростков (43%) со средними оценками. «Лица с 

такими оценками характеризуются умеренным субъективным благополу-

чием, серьезные проблемы у них отсутствуют, но и о полном эмоциональ-

ном комфорте говорить нельзя» [2, с. 68]. 13% подростков характеризуются 

«оценками, отклоняющимися в сторону субъективного неблагополучия, ко-

торые характерны для людей, склонных к депрессии и тревогам, пессими-

стичных, замкнутых, зависимых» [2, с. 68]. Незначительное количество под-

ростков (2%) характеризуются «крайне высокими оценками, которые свиде-

тельствуют о значительно выраженном эмоциональном дискомфорте. У лиц 

с такими оценками возможно наличие комплекса неполноценности; они, 

скорее всего, не удовлетворены собой и своим положением, лишены дове-

рия к окружающим и надежды на будущее, испытывают трудности в кон-

троле своих эмоций, постоянно беспокоятся по поводу реальных и вообра-

жаемых неприятностей» [2, с. 68]. Для 27% мальчиков-подростков харак-

терно полное эмоциональное благополучие; для 27% мальчиков-подрост-

ков – умеренный эмоциональный комфорт; для 40% – средний уровень эмо-

ционального благополучия; для 3% мальчиков-подростков характерно ско-

рее эмоциональное неблагополучие; 3% мальчиков-подростков характери-

зуются значительным выраженным эмоциональным дискомфортом. В ис-

следуемой выборке не выявлены девочки-подростки с полным эмоциональ-

ным благополучием и не выявлены девочки-подростки, которые характери-

зуются значительным выраженным эмоциональным дискомфортом. Для 
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19% девочек-подростков характерен умеренный эмоциональный комфорт; 

для 50% – средний уровень эмоционального благополучия. Значительное 

количество девочек-подростков (31%) характеризуются эмоциональным не-

благополучие. Процентное соотношение различных уровней эмоциональ-

ного благополучия среди девочек-подростков и мальчиков-подростков поз-

воляет сделать вывод о том, что исследуемые мальчики-подростки более 

субъективно благополучны. 

Результаты корреляционного анализа между показателями удовлетво-

ренности жизнью и переживания одиночества представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Корреляции между показателями  

удовлетворенности жизнью и переживания одиночества 

Шкалы 

опросника 

ШУДЖИ 

Шкалы методики «Одиночество» 

Поведенче-

ский 
Когнитивный Временный Постоянный 

Семья -0,436 -0,505 -0,520 -0,561 

Школа -0,434 -0,424 -0,555 -0,436 

Учителя -0,332 -0,414 -0,467 -0,347 

Я сам -0,433 -0,602 -0,675 -0,567 

Друзья -0,480 -0,542 -0,575 -0,618 

Как свидетельствует таблица 2, нами не выявлены значимые связи 

между показателями эмоционального одиночества и удовлетворенностью 

жизнью у подростков. Обнаружены значимые отрицательные корреляции 

поведенческого одиночества и удовлетворенности отношениями с чле-

нами семьи (r=-0,436; p≤0,05), с учителями (r=-0,332; p≤0,05), друзьями 

(r=-0,480; p≤0,05). Поведенческое одиночество подростков отрицательно 

связано с удовлетворенностью респондентами школьной жизнью  

(r=-0,434; p≤0,05) и позитивным отношением к себе(r=-0,0,433; p≤0,05). 

Поведенческое одиночество подростков наиболее сильно отрицательно 

связано с удовлетворенностью отношениями с друзьями. Таким образом, 

высокий уровень проявления поведенческого одиночества чаще встреча-

ется у подростков, которые характеризуются невысоким уровнем удовле-

творенности отношениями прежде всего со сверстниками, а также с чле-

нами семьи, учителями, с самим собой, невысоким уровнем удовлетворен-

ности школьной жизнью.  

Выявлена отрицательная связь когнитивного одиночества и удовле-

творенности отношениями с членами семьи (r=-0,505; p≤0,05), с учителями 

(r=-0,414; p≤0,05), друзьями (r=-0,542; p≤0,05). Когнитивное одиночество 

отрицательно связано с позитивным отношением к себе» (r=-0,0,602; 

p≤0,05) и удовлетворенностью респондентами школьной жизнью  

(r=-0,424; p≤0,05). Когнитивное одиночество подростков наиболее сильно 
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отрицательно связано со шкалой «я сам». Для подростков с выраженным 

когнитивным одиночеством характерны невысокий уровень удовлетво-

ренности отношениями со сверстниками, с членами семьи, учителями, с 

самим собой, невысокий уровень удовлетворенности школьной жизнью.  

Обнаружено, что постоянное одиночество подростков отрицательно 

коррелирует с удовлетворенностью отношениями с членами семьи  

(r=-0,561; p≤0,05), с учителями (r=-0,347; p≤0,05), друзьями (r=-0,618; 

p≤0,05). Чем в большей степени подростки характеризуются высоки уров-

нем постоянного одиночества, тем менее они удовлетворены школьной 

жизнью (r=-0,436; p≤0,05), тем менее респонденты характеризуются пози-

тивным отношением к себе (r=-0,567; p≤0,05). 

У подростков временное одиночество отрицательно связано с удовле-

творенностью их отношениями с членами семьи (r=-0,520; p≤0,05), с удо-

влетворенностью респондентами школьной жизнью (r=-0,555; p≤0,05). 

Выявлена отрицательная корреляция временного одиночества и удовле-

творенности отношениями со своими сверстниками (r=-0,575; p≤0,05), 

учителями (r=-0,467; p≤0,05). Наиболее сильная отрицательная корреля-

ция обнаружена между показателями «временное одиночество» и «удовле-

творенность самим собой, позитивное отношение к себе» (r=-0,675; 

p≤0,05). Отрицательные коэффициенты корреляции свидетельствуют о 

том, что чем в большей степени подростки удовлетворены отношениями с 

членами семьи, удовлетворены школьной жизнью с точки зрения под-

держки их интересов и общего отношения к школе и учебной деятельно-

сти, удовлетворены отношениями с друзьями и учителями, характеризу-

ются позитивным отношением к себе, тем в меньшей степени им свой-

ственны кратковременные приступы одиночества. 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа показателей субъ-

ективного благополучия и переживаний одиночества у подростков. 

Таблица 3 

Корреляции между показателями субъективного неблагополучия (ШСБ) 

и переживания одиночества (методика «Одиночество») 

Субъектив-

ное небла-

гополучие 

Шкалы методики «Одиночество» 

Поведенческий Когнитивный Временный Постоянный 

0,592 0,751 0,829 0,748 

Как свидетельствует таблица 3, субъективное неблагополучие поло-

жительно связано с поведенческим одиночеством (r=592; p≤0,05); когни-

тивным одиночеством (r=751; p≤0,05); временным одиночеством (r=829; 

p≤0,05); постоянным одиночеством (r=748; p≤0,05). Подростки с высоким 

уровнем субъективного неблагополучия в наибольшей степени характери-

зуются когнитивным и поведенческим одиночеством, временным и посто-

янным одиночеством. 
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Таким образом, в результате эмпирических исследований установ-

лено, что третья часть исследуемых девочек-подростков характеризуются 

эмоциональным неблагополучие. Исследуемые мальчики-подростки бо-

лее субъективно благополучны. Как мальчики-подростки, так и девочки-

подростки в наибольшей степени удовлетворены отношениями с друзь-

ями, в наименьшей степени характеризуются удовлетворенностью школь-

ной жизнью и отношениями с учителями. 

Нами выявлены значимые отрицательные связи поведенческого, ко-

гнитивного, временного и постоянного одиночества подростков с удовле-

творенностью отношениями с учителями, сверстниками, членами семьи, 

самим собой, школой. Подростки с высокими проявлениями поведенче-

ского, когнитивного, временного и постоянного одиночества характеризу-

ются субъективным неблагополучием. Перспективы исследования могут 

быть связаны с более глубоким изучением поло-возрастных особенностей 

переживания одиночества и психологического благополучия в подростко-

вом возрасте. 

Список литературы 
1. Брук, Ж. Ю. Когнитивный компонент в структуре субъективного благо-

получия детей / Ж. Ю. Брук, С. В. Игнатжева, Л. М. Волосникова, Т. В. Семенов-

ских // Психологическая наука и образование. – 2021. – Т. 26, № 5. – C. 85-100. – 

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2021260507. 

2. Духновский, С. В. Диагностика межличностных отношений. Психологи-

ческий практикум / С. В. Духновский. – СПб. : Речь, 2009. – 141 с. 

3. Кирпиков, А. Р. Позитивные аспекты переживания одиночества в под-

ростковом возрасте : автореф. дис. … канд. психол. наук / Кирпиков А. Р. – 

Москва, 2002. – С. 22. 

4. Коротеева, Е. М. Ситуационные, личностные детерминанты и типы оди-

ночества подростков : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Коротеева Е. М. – Крас-

нодар, 2011. – С. 27. 

5. Рогова, Е. Е. Психологические особенности одиночества у подростков с 

разной социальной направленностью : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Ро-

гова Е. Е. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 19. 

6. Рогова, Е. Е. Переживание одиночества подростками с разной социальной 

направленностью / Е. Е. Рогова // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С. 39-47. 

7. Сычев, О. А. Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьни-

ков / О. А. Сычев, Т. О. Гордеева, М. В. Лункина, Е. Н. Осин, А. Н. Сиднева // Пси-

хологическая наука и образование. – 2018. – Т. 23, № 6. – C. 5-15. – doi: 

10.17759/pse.2018230601. 

8. Третьякова, О. А. Субъектность личности как условие преодоления оди-

ночества в подростковом возрасте : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Третья-

кова О. А. – Тамбов, 2009. – С. 22. 

  



416 

УДК 37.015.3:378.147 

Корнева Елена Николаевна, 

кандидат психологических наук, доцент, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия 

Ващук Надежда Александровна, 

студент, Московский государственный психолого-педагогический уни-

верситет, г. Москва, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нарушения психологиче-

ского благополучия студентов в ситуации эмоционального выгорания в учебной 

деятельности. Проблематизируется возможность использования категории выго-

рания в учебной деятельности, выдвигается предположение о наличии специфич-

ных факторов эмоционального выгорания студентов, которые обусловлены осо-

бенностями профессионального становления студентов в связи со спецификой по-

лучаемой ими специальности. Приводятся результаты пилотажного исследования 

особенностей эмоционального выгорания студентов-психологов.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; синдром эмоционального вы-

горания; студенты-психологи; профессиональное становление; учебная деятель-

ность; критические ситуации; стрессы; стрессовые состояния; стрессогенность 

Korneva Elena Nikolaevna, 

Candidate of Psychology, Associate Professor, Moscow State University of Psy-

chology and Education, Moscow, Russia 

Vaschuk Nadezhda Aleksandrovna 

Student, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia 

FEATURES OF EMOTIONAL BURNOUT OF STUDENTS  

OF THE FACULTY OF PSYCHOLOGY 

Abstract. The article discusses the issues of psychological well-being of students 

in a situation of emotional burnout in educational activities. The possibility of using the 

category of burnout in educational activities is considered, the hypothesis is put forward 

about the presence of specific factors of emotional burnout of students, which are due to 

the peculiarities of the professional formation of students in connection with the specifics 

of the specialty they receive. 

Keywords: emotional burnout; burnout syndrome; psychology students; profes-

sional development; educational activity; critical situations; stress; stressful conditions; 

stressfulness 

Проблема благополучия отдельного человека, его стремление к бла-

гополучию всегда интересовали ученых, прежде всего, философов, а 

позже, с появлением науки психологии, и психологов. Однако именно 

ХХ век становится веком, когда благополучие превращается в некоторую 

норму, а убеждение, что жизнь должна быть благополучной, – в базовое 
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убеждение т. н. «человека психологического», человека, «для которого 

психотерапия является культурно адекватным способом решения жизнен-

ных проблем» [1, с. 88]. И нарушение этого благополучия, по словам 

Ф. Е. Василюка, приводит к стремлению «восстановить порядок», вернуть 

те «благополучные» условия, в которых только и мыслит себя современ-

ный человек [1, с. 89].  

Рассуждая о такой особенности современников, Ф. Е. Василюк отме-

чает, что любые нарушения условий существования начинают восприни-

маться как что-то, что принципиально, безусловно лишено смысла, и как 

следствие, что порождает критическую ситуацию, ситуацию невозможно-

сти реализовывать свои жизненные потенции.  

Одной из таких ситуаций в обучении студентов психологических фа-

культетов, по мнению Е. Н. Корневой, является ситуация разрыва (схи-

зиса) в теоретической и практической подготовке будущих психологов-

практиков, когда «материал теоретических курсов … не проявляется в 

практической подготовке, … оказывается не востребован и преподавате-

лями, а у студентов вопросы теоретического плана на мастер-классах не-

редко вызывают недоумение даже при хорошем владении материалом. Им 

непонятно, откуда эти вопросы вдруг берутся, как на них ответить, появ-

ляется ощущение непонимания и незнания» [2, с. 136]. По мнению автора, 

все это приводит к трудностям понимания студентами места психологиче-

ской теории в своей будущей профессии.  

И это при том, что обучение в вузе является одним из этапов профес-

сионального становления человека (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов Т. В. Кудряв-

цев, В. А. Бодров и др.), в процессе которого происходит развитие самосо-

знания, самосовершенствование профессионально важных качеств лично-

сти, самообразование, формирование ценностно-мотивационного отноше-

ния к своей профессии, формирование профессиональной идентичности. 

В таких условиях теоретический материал, не осмысленный и на первый 

взгляд не связанный с практической стороной профессии, воспринимается 

как неинтересный, лишенный жизненности, часто противоречащий непо-

средственному житейскому опыту студентов, что «…вызывает сопротив-

ление обучению и порождает ощущение бесцельности и тупика, апатию и 

безволие, заставляя механически исполнять учебные обязанности как вы-

нужденную повинность» [3, с. 138]. 

А если вспомнить, что период обучения в вузе представляет собой 

еще и сложный процесс адаптации к новой среде, к новым условиям и тре-

бованиям, которые студенту необходимо выполнять в соответствии со 

своей новой социальной ролью, перед студентом ставится важная задача 

самоорганизации и самодисциплины, требующая от него высокой ответ-

ственности и включенности, то легко можно предположить чрезмерность 

всех этих внешних требований по отношению к возможностям реального 
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субъекта, становится очевидной высокая стрессогенность данного периода 

для студентов.  

Подобные рассуждения привели ряд ученых к исследованиям кризис-

ных моментов студенческого периода, когда отмечается его неоднород-

ность (И. В. Кузнецова, В. Р. Манукян, В. Г. Иванов, И. Р. Искакова и др.) 

и особо выделяются такие этапы, как, например, этап адаптации, кризис 

профессиональной идентичности третьекурсников и кризис профессио-

нальной адаптации выпускников. 

Однако эти исследования посвящены совершенно определенным хро-

нологическим этапам студенческой жизни, а испытывать стрессогенность 

ситуации и реагировать на требования среды студентам приходится посто-

янно, не только в эти конкретные моменты. Нам видится важным обратить 

внимание на феномен эмоционального выгорания студентов как один из 

способов такого реагирования.  

Как правило, проблема выгорания исследуется в контексте професси-

ональной деятельности человека, в сфере же учебной деятельности, а 

именно у студентов высших учебных заведений, данный феномен изучен 

в меньшей степени. В тоже время образовательный процесс является од-

ной из важных составляющих профессионального становления человека, 

и в ходе учебной деятельности студента, пусть даже и в самом начале его 

профессионального пути могут возникать факторы, влияющие на развитие 

у него эмоционального выгорания.  

Известно, что выгорание влияет на моральное и физическое состоя-

ние человека, что, несомненно, сказывается на его продуктивности, его 

взаимоотношениях с другими людьми и на его самооценке. Все это в свою 

очередь может негативно влиять на учебную деятельность студента, на ка-

чество его образовательного процесса и его дальнейшее профессиональ-

ное будущее. 

Именно поэтому эмоциональное выгорание в сфере учебной деятель-

ности все чаще становится предметом научных исследований. В частно-

сти, в работах М. А. Воробьевой, О. С. Глазачева, И. В. Кондратенко, 

К. В. Кмить, Ю. В. Попова, Н. А. Ларина, W. B. Schaufeli и др. можно про-

следить единую точку зрения, в соответствии с которой, эмоциональное 

выгорание не ограничивается лишь областью профессиональной занято-

сти. Так, К. В. Кмить и Ю. В. Попов [4], анализируя отечественные и зару-

бежные исследования по проблеме выгорания, отмечают, что, отечествен-

ные психологи чаще рассматривают феномен выгорания в сфере профес-

сиональной деятельности человека, в то время как зарубежные исследова-

тели перешли к изучению выгорания в его более широком смысле.  

М. А. Воробьева в своей работе, посвященной исследованию взаимо-

связи эмоционального интеллекта и синдрома выгорания у студентов [5], 

обращает внимание, что, вопреки традиционному взгляду на развитие 
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синдрома выгорания спустя 5–10 лет после начала трудовой деятельности, 

психологи обнаруживают его и у студентов. Автор объясняет этот факт 

тем, что на учебную деятельность человек затрачивает не меньше ресурсов 

(временных, энергетических и т. д.), чем на работу.  

О. С. Глазачев, изучая эмоциональное выгорание студентов в контек-

сте организации педагогического процесса в вузе, полагает, что синдром 

эмоционального выгорания является ответной реакцией на конфликт в си-

стеме отношений «образовательная среда – индивид» [6, с. 8], что по его 

мнению дает возможность рассматривать выгорание как механизм психо-

логической защиты в ситуации трудностей в обучении у студентов с высо-

ким уровнем личностной вовлеченности. Он определяет эмоциональное 

выгорание у студентов как комплекс психических переживаний и психо-

физиологических реакций, отражающихся на продуктивности, самочув-

ствии на физическом и психическом уровнях, а также на отношении сту-

дента к учебе и его интерперсональных отношениях.  

И. В. Кондратенко определяет эмоциональное выгорание, как слож-

ное явление, проявляющееся и существующее уже на этапе профессио-

нального обучения будущего специалиста [7], которое является след-

ствием негативного воздействия профессионального и учебного стресса на 

личность студента, а также особой формой психологической защиты от 

возникновения профессиональной деформации.  

В целом в результате анализа отечественных и зарубежных исследо-

ваний эмоционального выгорания у студентов мы выделяем две тенденции 

в подходах авторов к изучению данной проблемы. Так ряд авторов, как 

например уже упомянутые Глазачев, Кондратенко и др., исходят из соб-

ственных определений эмоционального выгоранияв учебной деятельно-

сти, учитывая при этом достижения отечественной психологии в изучении 

процесса профессионального развития, организации педагогического про-

цесса в вузах и т. д. В тоже время и традиционный взгляд на эмоциональ-

ное выгорание К. Маслач и С. Джексон, как на состояние физического, 

эмоционального и когнитивного истощения, также находит свое примене-

ние при изучении данного феномена в учебной деятельности, в основном 

такая позиция была нами замечена в работах зарубежных авторов. 

Рассматривая факторы, детерминирующие выгорание в учебной дея-

тельности, авторы привычно отмечают, как средовые или внешние: сте-

пень учебной нагрузки студента, условия его образовательного процесса, 

высокий уровень требований со стороны педагогов, особенности учебных 

стандартов, педагогические методы работы со студентами, динамику раз-

вития и психологический климат учебной группы, курса, а также учебного 

заведения в целом, так и личностные факторы: индивидуальные особенно-

сти студента, особенности его внутреннего мира и самовосприятия, 

смыслы, ценности, мотивацию, а также особенности его взаимодействия с 
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другими людьми, т. е. его социальные и коммуникативные навыки и стра-

тегии.  

Однако нередко факторы, связанные со смысловой сферой студентов, 

выделяют в особую группу экзистенциальных факторов. В этом случае ис-

следователи отмечают, что синдром выгорания может наступать как ре-

зультат несовпадения ожиданий от будущей профессии и реальности, с ко-

торой студенты сталкиваются в процессе обучения по выбранной ими спе-

циальности, что может привести к возникновению сомнений, ведущих его 

к разочарованию в себе, к представлениям о том, что он не соответствует 

критериям профессии. Необходимость адаптации в новой среде, отсут-

ствие или недостаток необходимой поддержки со стороны преподавате-

лей, отсутствие возможности для творческого процесса в рамках учебы, 

завышенные требования к результатам выполняемых в процессе учебы ра-

бот, отсутствие ожидаемого студентами поощрения за проделанную ра-

боту, интенсивность самостоятельной работы – все это также может при-

вести к эмоциональному выгоранию у студентов. 

На наш взгляд, анализируя факторы выгорания в учебной деятельно-

сти, необходимо также выделить специфические факторы, которые обу-

словлены особенностями профессионального становления студентов в 

связи со спецификой получаемой ими специальности. Так, Е. Н. Лисова, 

исследуя особенности профессионального становления студентов-психо-

логов и опираясь на структуру профессионализма студентов-психологов, 

выделяет следующие трудности, которые возникают у них в процессе обу-

чения, и которые на наш взгляд в сочетании с другими факторами могут 

приводить к эмоциональному выгоранию именно студентов-психологов: 

неразвитость профессионального мышления, нечеткое представление о 

миссии психолога, зависимость от мнения преподавателей, сомнения в вы-

боре своей профессиональной линии, своего стиля работы; нехватка прак-

тических психологических умений и навыков и т. д. [8]. Кроме того, воз-

никновение эмоционального выгорания у студентов-психологов может 

быть связано и с необходимостью развития определенного набора профес-

сиональных качеств, что не всегда доступно для студентов на той или иной 

ступени профессионального развития в период обучения в вузе. Это, 

например, такие качества, как: стрессоустойчивость, критичность мышле-

ния, высокая субъектность, способность быстро принимать решения, эм-

патичность, творческое мышление и т. д. Отсутствие развитых професси-

ональных качеств и вместе с тем неспособность, невозможность развить 

их может привести к осознанию своей непригодности для данной профес-

сии, и, как следствие, происходит столкновение нереалистических пред-

ставлений о будущей профессии с объективной реальностью. 

Конечно, наше мнение о специфике профессиональной деятельности и 

профессионального обучения как об одном из факторов эмоционального 
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выгорания у студентов требует теоретического обоснования и эмпириче-

ской проверки, первым этапом которого и явилось наше пилотажное иссле-

дование особенностей эмоционального выгорания у студентов-психологов 

в сравнении со студентами, обучающимися по другим специальностям. 

В общей сложности в исследовании приняли участие 86 студентов в 

возрасте от 19 до 24 лет, обучающихся на дневном отделении в вузах 

г. Москвы, из которых 54 девушки и 32 юноши, обучающихся преимуще-

ственно на 3 и 4 курсе (79 человек из 86). По параметру получаемой про-

фессии эмпирическая выборка разделилась следующим образом: 30 чело-

век составили студенты психологического направления, 56 – студенты 

технических и гуманитарных специальностей.  

Из всех испытуемых помимо учебы только 29% работают на посто-

янной основе, все остальные или не работают вовсе, или подрабатывают 

время от времени, чаще всего во время каникул. При этом работающие 

студенты отмечают, что им часто тяжело совмещать учебу с работой, по-

скольку им приходится задерживать выполнение домашних работ или дру-

гих обязательных заданий, трудности в совмещении учебы и работы воз-

никают также во время сессий или рубежного контроля. 

С целью контроля влияния побочных переменных в виде переживае-

мых испытуемыми трудных жизненных ситуаций нами была собрана ин-

формация о жизненных обстоятельствах участвующих в исследовании 

студентов. По итогам анализа этих данных можно отметить, что в эмпири-

ческую выборку не попали испытуемые, которые в течении года пережили 

бы такие травматичные события как смерть близких людей, что могло бы 

повлиять и на результаты нашего исследования. В то же время испытуе-

мые отмечали, что многие из них столкнулись с ухудшением финансового 

положения, а также ситуацией собственной болезни, однако при этом ис-

пытуемые имели возможность полноценного отдыха не более чем за год 

до проведения нашего исследования. 

С целью сравнительного анализа особенностей эмоционального вы-

горания студентов-психологов и студентов иных направлений профессио-

нальной подготовки нами были выбраны модификация русскоязычной 

версии Н. Водопьяновой и Е. Старченковой опросника «Профессиональ-

ное выгорание», разработанного К. Маслач и С. Джексон, методика 

«Шкала состояний» в адаптации А. Б. Леоновой, а также методика «Шкала 

психологического стресса РSМ-25» в адаптации Н. Е. Водопьяновой. 

Опросник «Профессиональное выгорание» (К. Маслач и С. Джексон 

в адаптации Н. Водопьяновой и Е. Старченковой) является традиционным 

для исследований подобного рода и направлен на оценку состояния испы-

туемых по шкалам эмоционального истощения, деперсонализации и ре-

дукции достижений. Поскольку данный опросник ориентирован на 



422 

диагностику состояния уже работающих испытуемых, нами была прове-

дена модификация опросника для студентов высших учебных заведений. 

Методика «Шкала состояний» в адаптации А. Б. Леоновой была ис-

пользована нами с целью оценки степени субъективной комфортности пе-

реживаемого человеком функционального состояния в настоящий момент 

времени. А феноменологическая структура переживаний стресса студен-

тами изучалась с помощью методики «Шкала психологического стресса 

РSМ-25» в адаптации Н. Е. Водопьяновой, которая позволяет оценить 

стрессовые ощущения испытуемых за последнюю неделю в соматических, 

поведенческих и эмоциональных показателях.  

Прежде всего, мы поставили задачу выяснить, насколько ситуация 

обучения в вузе воспринимается студентами как стрессогенная, каким об-

разом испытуемые оценивают степень субъективной комфортности того 

функционального состояния, которое они переживают в данный момент 

времени. В результате анализа данных по методикам «Шкала состояний» 

и «Шкала психологического стресса РSМ-25» было выявлено, что в целом 

студенты-психологи отмечают у себя низкий уровень субъективного ком-

форта, т. е. плохое самочувствие на момент участия в исследовании, и 

средний уровень стресса, свидетельствующий об их относительной при-

способленности к условиям образовательной среды. В то же время срав-

нительный анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни показал, что в пе-

реживании субъективного комфорта у студентов-психологов и студентов 

иных направлений подготовки значимых различий нет. Чего нельзя ска-

зать о переживании стресса: по показателям шкалы психологического 

стресса студенты-психологи демонстрируют статистически значимо более 

высокие результаты (р<0,05), чем другие испытуемые, оценивая ситуацию 

обучения как более стрессогенную.  

Анализ данных, полученных по методике выгорания, позволяет заме-

тить, что в обеих эмпирических группах наиболее выражены эмоциональ-

ное истощение и редукция достижений. Т. е. и студенты-психологи, и сту-

денты иных направлений подготовки отмечают сниженность эмоциональ-

ного тонуса, повышение истощаемости, утрату интереса и положительных 

эмоций, а также неудовлетворенность собой и своими достижениями. При 

этом студенты из обеих групп не так часто говорят о деперсонализации, 

которая проявляется в эмоциональной отстраненности и формальном вы-

полнении своих обязанностей без личностной включенности в деятель-

ность. Статистический анализ значимых различий при помощи  

U-критерия Манна-Уитни позволил обнаружить таковые только по шкале 

редукции достижений (р<0,05). Как оказалось, студенты-психологи в 

большей степени склонны обесценивать свои учебные достижения, пере-

живать собственную несостоятельность, неудовлетворенность собой, что 

может объяснять результаты этих испытуемых по шкале 



423 

психологического стресса, отмеченные нами выше – подобные пережива-

ния могут повышать стрессогенность ситуации и снижать ощущение субъ-

ективного комфорта.  

Однако утверждение о взаимосвязи полученных данных является 

лишь предположением и должно быть проверено, например, при помощи 

корреляционного анализа Спирмена, результаты которого представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1  

Корреляции структурных компонентов  

эмоционального выгорания, уровня субъективного комфорта  

и уровня стресса у студентов-психологов (n=30) 

 

Эмоцио-

нальное ис-

тощение 

Деперсо-

нализа-

ция 

Редукция 

личных до-

стижений 

Субъектив-

ный ком-

форт 

Стресс 

Эмоц. истоще-

ние 
– 62** -74** -70** 70** 

Деперсонализа-

ция 
 - -38* -42* 35 

Редукция дости-

жений 
  – 59** -42** 

Субъективный 

комфорт 
   – -62** 

Примечание: 1) * – уровень значимости: * – р<0,05; ** – р<0,01; 

2) нули и запятые опущены. 

Как видно из таблицы 1, нами обнаружены статистически значимые 

как прямые, так и обратные взаимосвязи между изучаемыми параметрами 

в группе студентов-психологов. Привлекает внимание отсутствие взаимо-

связей между деперсонализацией и ощущением стресса, что косвенно 

можно было увидеть и на предыдущих данных – при достаточно высоких 

результатах студентов-психологов по шкале психологического стресса 

лишь небольшое число испытуемых отмечали у себя признаки деперсона-

лизации, о чем мы говорили выше. Все остальные показатели так или 

иначе взаимосвязаны между собой.  

Так эмоциональное истощение у студентов-психологов оказалось в 

прямой взаимосвязи с деперсонализацией и переживанием стресса (62 и 70 

соответственно, р<0,01), и в обратной взаимосвязи с редукцией достиже-

ний и переживанием субъективного комфорта (74 и 70 соответственно, 

р<0,01). Т. е. чем выше у студентов-психологов ощущение стрессогенно-

сти, тем больше им приходится реагировать эмоционально, что приводит 

к истощению, неудовлетворенностью жизнью в целом, и как следствие к 

эмоциональной отстраненности и безразличию, снижению личностной 

включенности в учебную деятельность. В свою очередь это приводит к 
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снижению субъективного комфорта, плохому самочувствию, а также обес-

цениванию собственных достижений (шкала редукции оценивается и ин-

терпретируется в обратном порядке, т. е. низкие показатели по редукции 

означают ее высокий уровень).  

В то же время показатели деперсонализации у студентов-психологов 

на среднем уровне статистически значимо отрицательно коррелируют с 

показателями редукции достижений (-38, р<0,05) и переживанием субъек-

тивного комфорта (-42, р<0,01). Содержательно это может означать, что 

чем больше приходится студентам эмоционально дистанцироваться, сни-

жать включенность в учебную деятельность, тем чаще они будут редуци-

ровать свои достижения, что может проявляться на поведенческом уровне 

в обесценивании самого процесса обучения, в иронии по поводу тех или 

иных оценок в учебе, что в свою очередь приведет к ухудшению самочув-

ствия и снижению ощущения субъективного комфорта.  

При этом шкала субъективного комфорта показала положительную 

взаимосвязь с данными по шкале редукции достижений (59, р<0,01) и от-

рицательную взаимосвязь с переживанием стресса (-62, р<0,01), что еще 

раз подтверждает наши рассуждения о том, что ощущение стрессогенно-

сти в учебной деятельности снижает самочувствие студентов-психологов 

и приводит к обесцениванию своих результатов и достижений (табл. 1). 

Таким образом, наше пилотажное исследование особенностей эмоцио-

нального выгорания у студентов-психологов действительно обнаружило 

взаимосвязи между переживанием стрессогенности в учебной деятельности, 

ощущением субъективного комфорта и показателями эмоционального исто-

щения и редукции достижений студентами. В тоже время данное исследова-

ние не дало возможности ответить на вопрос, действительно ли эти состоя-

ния студентов-психологов можно квалифицировать как состояние эмоцио-

нального выгорания в учебной деятельности, т. к. показатели деперсонали-

зации хоть и продемонстрировали наличие взаимосвязей с другими пере-

менными, однако их выраженность у студентов оказалась несущественной. 

На наш взгляд, такая картина может соответствовать и переживанию стрес-

согенности учебной ситуации, не доходящей до уровня выгорания. Кроме 

того, нам не удалось выявить сколько-нибудь значимых существенных раз-

личий в состояниях студентов-психологов и студентов иных направлений 

подготовки, хотя некоторая тенденция этих различий при сравнении сред-

них показателей в экспериментальных группах была показана. Касалась она 

параметров переживания стресса и редукции достижений – у студентов-пси-

хологов, как мы видели, эти данные были статистически выше, чем у сту-

дентов иных направлений. Однако данные различия могут объясняться не 

столько профессиональной спецификой подготовки студентов, сколько их 

личностными особенностями, данный вопрос требует дополнительного тео-

ретического и экспериментального изучения. 
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Современная действительность характеризуется частой сменой соци-

ально-экономических реалий, которые сопровождаются множеством эмо-

циогенных ситуаций. Стрессовые ситуации увеличивают эмоциональную 

нагрузку индивида. В этой связи роль адаптивных способностей личности 

становится особенно значимой. Адаптированная психологическая дея-

тельность будет способствовать не только быстрому реагированию на из-

менчивые требования окружающей среды, но и обеспечению эффектив-

ного функционирования личности, являясь, таким образом, фактором ее 

психологического благополучия. 

От того насколько успешно пройдет адаптация студентов, зависит ка-

чество межличностной коммуникации, продуктивность учебного про-

цесса. В совокупности это будет иметь существенное значение для 
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профессионального и личностного становления студентов. Б. Г. Рубин и 

Ю. С. Колесников называют адаптацией студентов процесс «вхождения 

личности» в совокупность ролей и форм деятельности [1, с. 15]. Данные 

обстоятельства актуализируют проблему нахождения ресурсов для фор-

мирования и «развития адаптивных возможностей (адаптивности) лично-

сти в неустойчивой социальной реальности» [2, с. 4]. 

На наш взгляд, выстраивание взаимоотношений с изменчивой окружа-

ющей реальностью не будет продуктивным без эмоционального регулиро-

вания личностью своего функционирования. Умелое контролирование эмо-

циональных проявлений в ответ на быструю смену социальных ситуаций 

будет способствовать гибкой дифференциации поведенческих реакций.  

Появление концепции эмоционального интеллекта (ЭИ) в последнее 

десятилетие XX века усилило внимание психологов к изучению возмож-

ностей личности в регулировании своего поведения. Отечественные и за-

рубежные исследователи отмечают адаптивную функцию ЭИ. 

Адаптируемость является одним из основных компонентов модели 

эмоционального интеллекта Р. Бар-Она [3]. В структуру эмоционального 

интеллекта Д. Гоулмана [4] также включена способность к адаптации. Рас-

смотрев концепции ЭИ различных авторов, И. Н. Андреева обобщает, что 

«индивиды с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта об-

ладают выраженными способностями к пониманию эмоций (собственных 

и других людей), выражению эмоций и к управлению эмоциональной сфе-

рой, что обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в 

общении и деятельности» [5, с. 42].  

Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига пишут о стрессозащитной и адаптивной 

функции ЭИ [6]. С. П. Деревянко излагает особенности связи уровня ЭИ и 

социально-психологической адаптации студентов [7]. В сложные периоды 

жизни у студентов с высоким уровнем ЭИ наблюдается большая стабиль-

ность эмоциональных реакций и меньшая подверженность снижения эмо-

ционального тонуса. «В сфере эмоциональных переживаний эмоциональ-

ный интеллект играет преимущественно регулирующую роль» [7, c. 195], 

что способствует повышению уровня эмоционального комфорта личности 

за счет мотивационно-волевой саморегуляции и когнитивной переработки 

эмоциональной информации. В сфере субъект-субъектных отношений 

проявляется стимулирующая роль эмоционального интеллекта. О роли ЭИ 

для обеспечения адаптированности студентов к требованиям академиче-

ской и социальной среды вуза пишут по результатам своего исследования 

В. Н. Гордиенко, Т. И. Гордиенко [8]. 

На сегодняшний день для констатации, характеристики и оценки 

адаптационных способностей личности, решения прогностических задач 

развития адаптационного процесса и динамики адаптационного статуса 
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личности все более активно используется понятие «адаптационный потен-

циал», «адаптивность» (часто как синонимы). 

Согласно концепции А. Г. Маклакова, личностный адаптационный 

потенциал (ЛАП) человека представляет собой «интегральную характери-

стику, включающую устойчивую совокупность индивидуально-психоло-

гических и личностных свойств, обусловливающих эффективную адапта-

цию» [9, с. 41]. В структуре ЛАП присутствуют следующие элементы: 

1) поведенческая устойчивость; 2) коммуникативный потенциал; 3) мо-

ральная нормативность. Поведенческую регуляцию характеризуют следу-

ющие показатели: а) нервно-психическая устойчивость; б) самооценка 

личности; в) социальная поддержка. Коммуникативный потенциал отра-

жает потребность индивида в социальном общении, его коммуникативную 

активность и инициативу, а также особенности социального взаимодей-

ствия и его динамизм. Коммуникативный потенциал включает такие пока-

затели: а) уровень конфликтности личности; б) потребность личности в 

общении. Моральная нормативность характеризует поведенческие реак-

ции человека на существующие в обществе нормы и правила поведения. 

Компоненты ЛАП имеют определенное отношение к тому, чтобы су-

дить о качестве жизнедеятельности студента, в равной степени, как и о его 

психологическом благополучии. 

Наше эмпирическое исследование было посвящено определению ха-

рактера взаимосвязи между уровнем эмоционального интеллекта и адап-

тационными способностями студентов вуза. Гипотезой исследования 

стало предположение о том, что у студентов с развитым эмоциональным 

интеллектом лучше развиты адаптационные способности, которые явля-

ются фактором их психологического благополучия. Исследование прово-

дилось на базе московского вуза – Российского государственного аграр-

ного университета – Московской сельскохозяйственной Академии имени 

К. А. Тимирязева. Объем экспериментальной выборки составил 320 чело-

век – студенты гуманитарных и технических направлений подготовки в 

возрасте от 19 до 23 лет (средний возраст 20 лет). Диагностическим ком-

плекс методик включал: 

1) опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина [10]; 

2) многоуровневый личностный опросник «Адаптивность (МЛО) 

А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина [11]. 

В рамках теоретического подхода Д. В. Люсина эмоциональный ин-

теллект понимается как когнитивная способность, которая тесно взаимо-

связана с общей направленностью личности на эмоциональную сферу. Ав-

тор определяет ЭИ как «способность к пониманию своих и чужих эмоций 

и управлению ими» [1, с. 26]. В силу того, что эти «способности» направ-

лены на свои и чужие эмоции, опросник включает соответственно две 

шкалы: 
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− внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ); 

− межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ). 

Общая структура опросника состоит из пяти субшкал: 1) понимание 

чужих эмоций (МП); 2) управление чужими эмоциями (МУ); 3) понимание 

своих эмоций (ВП); 4) управление своими эмоциями (ВУ); 5) контроль 

экспрессии (ВЭ). 

Теоретической основой МЛО «Адаптивность» А. Г. Маклакова и 

С. В. Чермянина являются: а) представления авторов об адаптации как о 

постоянном процессе приспособления индивида к условиям окружающей 

среды.; б) концепция личностного адаптационного потенциала А. Г. Ма-

клакова. Характеристику личностной способности к адаптации – адапта-

ционные способности (АС) – можно получить, оценив нервно-психиче-

скую устойчивость (НПУ), коммуникативные особенности (КО) и уровень 

моральной нормативности (МН). 

АС = НПУ + КО + МН 

Для выявления корреляционных связей между уровневыми значени-

ями ЭИ и ЛАП (адаптационными способностями), а также их структурных 

составляющих мы прибегли к расчетам параметрического критерия Пир-

сона (табл. 1). 

Таблица 1  

Корреляционные связи между эмоциональным интеллектом  

и адаптационными способностями, p=0,001 

 
Нервно-психи-

ческая устой-

чивость  

Коммуника-

тивные особен-

ности  

Моральная 

норматив-

ность  

Адаптив-

ные спо-

собности  

Понимание чужих 

эмоций 
-0,545 -0,532 -0,516 -0,635 

Управление чужими 

эмоциями  
-0,519 -0,501 -0,354 -0,480 

Понимание своих 

эмоций  
-0,557 -0,648 -0,477 -0,627 

Управление своими 

эмоциями  
-0,606 -0,667 -0,580 -0,671 

Контроль экспрес-

сии 
-0,183 -0,584 -0,417 -0,392 

Межличностный 

эмоциональный ин-

теллект  

-0,553 -0,534 -0,524 -0,623 

Внутриличностный 

эмоциональный ин-

теллект  

-0,635 -0,643 -0,511 -0,736 

Понимание эмоций  -0,621 -0,563 -0,582 -0,704 
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Управление эмоци-

ями  
-0,608 -0,729 -0,514 -0,673 

Общий эмоциональ-

ный интеллект 
-0,715 -0,773 -0,631 -0,856 

Следует обратить внимание на то, что, несмотря на отрицательный 

знак1 полученных коэффициентов корреляции, существует связь, при ко-

торой более высокому уровню эмоционального интеллекта соответствует 

более высокий уровень адаптационных способностей. Это объясняется 

тем, что согласно интерпретации сырах баллов по методике «Адаптив-

ность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина меньшему количеству баллов 

соответствует более приходим высокий уровень ЛАП. 

На основе анализа полученных данных мы получили эмпирическое 

подтверждение теоретических рассуждений о наличии адаптивных функ-

ций у эмоционального интеллекта. Высокая корреляционная связь 

(r=0,856) между общими показателями ЭИ и ЛАП/АС подтверждает гипо-

тезу нашего исследования об успешности адаптации студентов с развитым 

ЭИ. Это означает, что студенты, умело и осознанно регулируя степень про-

явления своих эмоций, оценивая пользу и содержащуюся в них информа-

цию, грамотно управляя и используя эмоции других людей для организа-

ции взаимоудобного общения, продуцируя соответствующие эмоции (как 

положительные, так и отрицательные), абстрагируясь от излишних пере-

живаний, тем самым обеспечивают себе успешность адаптации.  

Статистическая обработка данных показала, что общий ЭИ значимо 

коррелирует со всеми компонентами ЛАП, а компоненты ЭИ коррелируют 

с общим показателем ЛАП. Между всеми структурными составляющими 

двух феноменов – эмоционального интеллекта и личностного адаптацион-

ного потенциала – корреляционная связь нами также обнаружена. Это 

означает, что большей выраженности каждого из компонентов ЭИ соот-

ветствует более развитая адаптивная способность.  

Сила этой связи варьирует от слабой до высокой по шкале Челдока: 

очень низкая: 0<r≤0,3; низкая сила связи: 0,3<r≤0,5; средняя: 0,5<r≤0,7; 

высокая: r>0,7.  

Графически описанные корреляционные связи компонентов струк-

туры эмоционального интеллекта и адаптационными способностями пред-

ставлены в виде плеяды (рис. 1). 

 
1 В дальнейшем по тексту знак «минус» будет опускаться, так как отрицательные значения 

коэффициентов в нашем случае не означаютналичие обратнойсвязи. 
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Рис. 1 – Корреляционная плеяда взаимосвязи ЭИ  

и его структурных компонентов и АС 

Более выражена корреляционная связь интегрального ЭИ со шкалой 

ЛАП «коммуникативные особенности» (r=0,773). Это говорит о значимо-

сти эмоций в контексте общения и взаимодействия личности студентов с 

окружающим миром. Взаимосвязь ЭИ с уровнем моральной нормативно-

сти характеризуется умеренной силой (r=0,631). Большое количество сту-

дентов с развитым ЭИ демонстрирует активную нравственную позицию, 

испытывает удовлетворение от соблюдения нравственных норм. Мы обна-

ружили тесную взаимосвязь ЭИ с уровнем нервно-психической устойчи-

вости (r=0,715). Таким образом, ЭИ позволяет регулировать свое взаимо-

действие со средой, сохраняя свою НПУ за счет адекватного понимания 

(r=0,621) своих эмоций и управления ими (r=0,606), а также понимания 

(r=0,545) и воздействия (r=0,519) на чужие эмоции. Развитый ЭИ способ-

ствует укреплению и формированию более высокого уровня НПУ, обеспе-

чивая уменьшение дезадаптационных поведенческих проявлений в стрес-

совых условиях, конфликтных ситуациях.  

Мы заключаем, что студенты с более развитыми способностями эмо-

ционального интеллекта к пониманию и управлению своими и чужими 

эмоциями лучше адаптируются к отражающей действительности. Это, в 

свою очередь, определяет характер эффективного функционирования лич-

ности. Соответственно, развитие способностей эмоционального интел-

лекта, а также активное задействование ресурсов личностного адаптаци-

онного потенциала будут оказывать благоприятное влияние на уровень 
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психологического благополучия студентов вуза как условие их професси-

онального становления и развития. 
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Keywords: psychological game modeling; sand modeling; humanitarian educa-

tion; universal general cultural competences; learning efficiency 

Каскадный характер радикальных социально-политических измене-

ний нашей жизни заставляет вновь и вновь искать психотехнические сред-

ства, дающие возможность не только элементарно выживать, но и нор-

мально функционировать в таких условиях. Новым для этого поиска ста-

новится потребность в таких методах повышения готовности к нормаль-

ному функционированию, которые были бы доступны для широкомас-

штабного применения. И, как показывает опыт ряда стран – в первую 
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очередь Китая – одним из таких методов может стать игровое песочное 

моделирование.  

Появившийся в арсенале практической психологии как коррекцион-

ное и терапевтическое средство, этот метод все чаще используется и для 

оперативной диагностики текущего эмоционального состояния отдель-

ного человека, и для повышения эффективности поиска им решения соб-

ственных проблем, и для выявления взрывоопасных противоречий в 

группе, и для организации конструктивного диалога между конфликтую-

щими сторонами [2–7]. При этом процесс выбора символического обозна-

чения всего того, что в метафорической форме отражает представления че-

ловека о значимой для него в данный момент ситуации упрощает задачу 

сочетания глубокого понимания сути происходящего и конструктивной 

направленности использования такого знания [2–4]. 

Без каких-либо по-настоящему принципиальных оснований право на 

теоретическое осмысление игрового песочного моделирования вот уже бо-

лее полувека монополизируют сторонники Карла Юнга. Следует признать, 

что для психотерапевтической работы с разного рода душевными трав-

мами таких теоретических оснований нередко вполне достаточно. Но для 

разумной организации внедрения этого метода в учебный процесс, в кон-

сультативную практику полезно использовать более подходящую для экс-

периментальной проверки систему понятий. Поэтому в нашей практике 

мы в большей степени опирались на понятийный аппарат теории плано-

мерно-поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина. 

В ее рамках психические феномены рассматриваются с точки зрения по-

строения на их основе схемы ориентировки, с опорой на которую человек 

организует свои действия и реализует собственные намерения. Это дает 

нам возможность рассматривать построенные в соответствие с определен-

ной тематикой с помощью игрушечных миниатюр картины на песке в ка-

честве метафорического отображения той схемы ориентировки, которой 

человек руководствуется при оценке значимой для него ситуации. В этой 

картине, согласно указанным теоретическим воззрениям, также заложены 

ориентиры для предполагаемых действий. 

Рассматривая песочные композиции как овеществленные варианты ме-

тафорических описаний актуальной для человека схемы ориентировки, мы 

получали возможность обсудить с ее создателем степень адекватности 

оценки им текущей ситуации, точность и глубину понимания его собствен-

ных намерений, целесообразность намечаемых действий, полноту ориенти-

ровочной основы для их выполнения. Фрагменты композиции позволяют 

фокусировать внимание на отдельных составляющих такой схемы ориенти-

ровки, а реакция на них помогает оценить то, в какой мере она устраивает ее 

автора. Если мы обнаруживали рассогласование между тем, что говорится 

создателем композиции, и тем, какие эмоции и какие телесные ощущения 
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элементы композиции вызывают, то дальше мы просили ее автора внести в 

такой овеществленный вариант схемы ориентировки необходимы коррек-

тивы. Это делалось для обеспечения конгруэнтности между мыслями автора 

композиции по поводу отраженного им на песке, его эмоциями, а также свя-

занными с композицией телесными реакциями. Такое согласование, по 

нашему мнению, запускает своего рода идеомоторную репетицию будущей 

активности. И если воображаемый результат в полной мере человека удо-

влетворяет, а мысленно проигрываемые действия воспринимаются по-

настоящему продуктивными, то это порождает положительные и согласую-

щиеся между собой психофизиологические реакции [2; 4]. 

Серия проведенных нами экспериментов показала, что для поддержа-

ния нормального функционирования личности на индивидуальном уровне 

более всего подходят консультативно-корректировочные занятия, в ходе ко-

торых клиент, участник занятий строит композиции на тему «ресурсное ме-

сто, в котором мне хорошо и спокойно». При необходимости разрешения 

актуального для данного человека внутриличностного конфликта указанной 

композиции может предшествовать выполнение заданий по выбору самой 

неприятной и самой приятной фигуры, построению мира, в котором они жи-

вут. Вариациями такого предварительного задания может быть выбор фи-

гур, обозначающих различные существенные для данного внутриличност-

ного конфликта эго-состояния. Так, в ряде занятий проводился на предвари-

тельном этапе, их участники выбирали фигурки, которые символизировали: 

– такое состояние участника, в котором он плохо ориентировался в 

какой-либо ситуации; 

– состояние участника занятий, в котором он хорошо ориентируется 

в различных ситуациях; 

– ситуацию, когда сам участник занятия крайне собой недоволен; 

– ситуацию полного удовлетворения своим поведением, результатом, 

достижениями и т. п.; 

– собственные негативные переживания, когда участник занятий ока-

зывается «во власти отрицательных эмоций»; 

– собственные позитивных переживания, когда участник занятий ока-

зывается «во власти положительных эмоций». 

При поиске конструктивных решений межличностных конфликтов, 

при повышении эффективности функционирования в условиях интенсив-

ного общения с другими людьми в качестве предварительно выбираемых 

фигур могут быть названы те ролевые шаблоны, которые описываются в 

качестве отдельных шкал в методике Тимоти Лири. Это означает, что вы-

полняющий такое упражнение вначале должен выбрать фигурки, симво-

лизирующие: 

– стремление к доминированию в общении, властолюбие; 

– желание демонстрировать свое интеллектуальное превосходство;  
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– тягу к проявлению агрессии по отношению к другим людям; 

– склонность к недоверию и подозрительности; 

– стремление подчиняться чужим приказам; 

– зависимость от чужого мнения; 

– нарочитое миролюбие, желание любой избегать ссор и конфликтов; 

– навязчивое стремление кого-либо спасать, опекать, брать под свою 

защиту. 

Такая предварительная калибровка отобранных человеком фигур об-

легчает ему самому процедуру распознавания того или иного ролевого 

сценария поведения в анализируемой ситуации. Это помогает в ходе са-

мого занятия делать более предметным обсуждение вопроса о целесооб-

разности выбираемого ролевого поведения, его уместности и эффективно-

сти в данной конкретной ситуации. Кроме того, подбираемые игрушечные 

миниатюры в дальнейшем становятся визуальным ориентиром при диа-

гностике проявления подобных ролей в повседневной практике клиента.  

Каждый элемент композиции рассматривается нами как проявления 

внутренних целевых и ценностных ориентиров клиента. Поэтому поиск им 

такой композиции, которая устраивала бы всех отраженных в ней персо-

нажей, помогает ее автору опробовать различные варианты схемы ориен-

тировки как опоры для выполнения будущих действий. Это помогает рас-

ширить и ролевой репертуар консультируемого, и повысить его уверен-

ность в правильности сделанного выбора, и увеличить вероятность эффек-

тивного применения созданных ориентиров за счет предварительного их 

использования в процессе песочного моделирования. 

Подобная репетиция своего будущего поведения оказывается осо-

бенно ценной при моделировании важных для человека будущих перего-

воров. Отображая в созданной композиции свои интуитивные представле-

ния о сути предстоящих переговорах и о возможных сценариях их прове-

дения, клиент получает возможность оценить их продуктивность и внести 

необходимые коррективы в свои планы. Созданные им предварительные 

«домашние» заготовки возможного реагирования на то, что может проис-

ходить в будущем, помогают обрести больше уверенности. Такие заго-

товки служат основой для разумной оперативной корректировки своих 

действий и в ходе самих переговоров. А приобретенный навык подобного 

моделирования становится основой для детального обдумывания самых 

разных ситуаций с проработкой уже без использования песочных постро-

ений возможных способов реагирования на вероятные отклонения от пер-

воначальных замыслов. Это все означает повышение готовности к нор-

мальному функционированию в условиях с большой степенью неопреде-

ленности и в ситуациях, характеризующихся высокой динамикой перемен. 

Для повышения уровня нормального функционирования человека в 

составе различных социальных групп в ходе проводимых нами групповых 
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занятий его участники вначале в определенной части общей песочницы 

строят композиции на такие темы, как «мой мир», «мой дом», «мой город», 

«мое государство», «мой сад» и т. п. После детального обсуждения и по-

зитивного преобразования таких построений мы просим на их основе 

участников занятий построит общую композицию на аналогичную тему, 

но с ориентацией на коллективный характер создаваемой картины. Т. е. 

участники преобразуют свои индивидуальные композиции в единую, пе-

реходя от картин «мой мир», «мой дом», «мой город», «мое государство», 

«мой сад» и т. п. к картинам «наш общий мир», «наш общий дом», «наш 

общий город», «наше общее государство», «наш общий сад» и т. д. При 

этом участники совместной работы обязательно должны согласовывать 

каждое свое преобразование друг с другом. После завершения такой ра-

боты они обсуждают все то, что с ними происходило в процессе всех пре-

образований композиции. Мы также просим их отметить, что общего во 

всем этом было с тем, как они ведут себя в различных реальных социаль-

ных группах. Затем мы просим их рассказать, что полезного для повыше-

ния качества их повседневного функционирования было обнаружено в 

ходе прошедших групповых занятий. 

Следует отметить, что в ходе наших экспериментов наиболее часто 

острые конфликтные ситуации в совместной работе возникали при создании 

таких тематических композиций, как «наш общий дом», «наш общий го-

род», «наше общее государство». Наибольший примиряющих эффект да-

вала работа над композициями типа «наш общий мир» и «наш общий сад». 

Этот феномен мы также использовали как одну из тем для обсуждения в 

группах. Так мы повышали глубину понимания участниками занятий зако-

номерности групповой динамики, формировали и укрепляли их готовность 

к конструктивному использованию этих знаний в повседневной практике. 

В однородных по своему профессиональному составу группах в ходе 

подобных занятий нами использовались дополнительные тематические 

построения. Так, в работе с авиационным персоналом мы использовали 

построения на тему «мой экипаж» и «наш экипаж», «идеальный рейс» и 

«типичный реальный рейс», «моя организация» и «идеальный вариант 

нашей организации» и т. п. Это позволяло повысить уровень группой 

сплоченности реальных рабочих команд, летных и кабинных экипажей за 

счет предметного разговора о злободневных проблемах и культивирова-

ния установки на их успешное преодоление. Мы также полагаем, что по-

добные занятия позволяют развивать у летного персонала такие суще-

ственные для их работы нелетные компетенции из разряда универсальных 

общекультурных, как оперативное осознание текущей ситуации, органи-

зация и реализация эффективных межличностных коммуникаций, алго-

ритмизация принятия совместных решений, профилактика и успешное 

разрешения межличностных конфликтов. 
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При отработке навыков психосоматической саморегуляции как важ-

нейшей составляющей нормального функционирования любого человека 

в современном мире нами также использовалась работа с кинетическим 

песком. Манипуляции с таким песком, осмысление причин выбора той или 

иной манеры работы, фокусировка внимания на возникающих ощущениях 

также способствовали поиску важных элементов схемы ориентировки для 

эффективной психосоматической саморегуляции. Как оказалось, наряду с 

этим сама работа с кинетическим песком способствует снятию стресса, вы-

полняет функцию профилактики возможной неконтролируемой агрессии, 

помогает оптимизировать мышечный тонус участников занятий. 

В качестве демонстрации научной обоснованности используемых в 

ходе песочного моделирования процедур участникам занятий нами предо-

ставлялась возможность оценить аппаратными методами характер их пси-

хофизиологических реакций. Для этого, в частности, нами использовались 

компьютерные кардиографы «Кардиокод» и мобильные айтрекеры GP-3 

[2; 4; 6; 8–10]. Показания этих приборов позволяют самому автору компо-

зиции увидеть, какие элементы созданной им в метафорической форме 

схемы ориентировки вызывают у него непроизвольное повышенное вни-

мание и каким окликом со стороны сердечно-сосудистой системы это со-

провождается. Подобные демонстрации также использовались нами и как 

средства биологической обратной связи при формировании навыков само-

регуляции. В этом случае, ориентируясь на показания приборов, участ-

ники занятий получали возможность подобрать те элементы для своей 

схемы ориентировки, которые лучше всего помогали им вызвать желаемое 

состояние или настроится на оптимальное функционирование [10]. 

Подводя общий итог проведенных исследований, можно констатиро-

вать, что ориентация на теоретические положения П. Я. Гальперина о по-

строении ориентировочной основы своих действий в плане психического 

образа, нам удалось выстроить систему практических занятий с примене-

нием игрового песочного моделирования, которая положительно влияет 

на функционирование человека в повседневной жизни. Используемая на 

таких занятиях цифровая фотосъемка создаваемых композиций как своего 

рода метафорических визуализаций схем ориентировки предпочтитель-

ных действий делает такие занятия доступными для всестороннего после-

дующего анализа каждым участником. Подобный хранящийся в смартфо-

нах каждого участника прошедших занятий своеобразный компактный 

цифровой конспект в виде серии визуальных образов оказывается эффек-

тивным средством актуализации оптимального функционального состоя-

ния и, следовательно, эффективного применения приобретенного опыта. 
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Abstract. The problem of moral value in the philosophical system of al-Farabi fol-

lows from his general teaching about man and is connected with the consideration of man 

as a being remote from nature, as a subject in relation to nature – object. In relations with 

the surrounding nature, man acts as a knowing subject, and nature – as an object of 

knowledge. The article examines the role of the great encyclopedic scientist Abu Nasr 

al-Farabi in the development of medieval science and, in particular, his philosophical 

theories, which remain relevant in the modern era. The article shows how the thinker’s 

treatises outlined and developed qualitatively new directions of medieval science, which 

today can be attributed to separate sections of modern philosophy. 
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Introduction. The Middle Ages of the East brought up several great thinkers, 

such as al-Kindi, ar-Roziy, Farabi, Ibn Sina, Biruni, Ibn Rushd. One of the great 

thinkers was Abu Nasr Farabi, a bright star of his time. His name is associated 

with several scientific achievements of the Middle Ages, the formation of “life-

giving superstition”, in general, the development of advanced socio-philosoph-

ical thought in the countries of the Near and Middle East. He was a scientist who 
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fought for the triumph of reason and knowledge, spiritual freedom, human dig-

nity, and a just society. 

In the philosophical and scientific heritage of Abu Nasr Farabi, the issue 

of the inseparable connection of Man and his essence, of human life with society 

through mental powers and emotional, soul-spiritual qualities takes an important 

place. What is man himself, what place does he occupy in the vast universe that 

has no limit, what characteristics does he differ from wild animals in nature and 

animals in general, what constitutes the essence of human life – the main goal? 

These questions were issues that the great philosopher thought about for a life-

time. In this sense, his views on the dialectic of the relationship between an in-

telligent person and a virtuous person in the Farabi philosophy are in harmony 

with the question of moral values. 

Farabi sees human perfection not in the health of the body’s inclinations 

and sensations in animals, but in the mental and spiritual capacities that are the 

essence, ore of humanity. 

“Every animal also has a body, a sense, the ability to differentiate, because 

of it (the animal) seeks to maintain the healthiness of its body, sense,” says Farabi, 

“but there is a desire in man to understand the reasons for the existence of what is 

perceived emotionally (for what purpose), and to know the causes of all things-

phenomena on earth. And in the animal there is no such aspiration” [3, p. 296]. 

Theoretical analysis. Farabi believes that a person either grows his abili-

ties because of the desire for knowledge, or a person seeks knowledge in order 

to grow his abilities. “What is the reason why a person aspires to knowledge? – 

Farabi writes in the treatise “Philosophy of Aristotle”. – The ability to direct a 

person to reality, to know, to strive for cognition, and the first, initial knowledge, 

why was given to him? Perhaps these (knowledge of the universe, perception 

(understanding are only human qualities? Perhaps cognition is one of the influ-

ences of the human essence or the human essence? If cognition is one of the 

influences of the human essence, then the human essence itself is an expression 

from the pursuit of the highest perfection?” [1, p. 96]. 

In this treatise of Farabi, which went along the way of developing Aristo-

tle’s philosophy, he goes very deep into the opening of the essence of humanity. 

Farabi says that in solving this complex issue, a person’s desire for knowledge 

comes from the very first necessary needs. “The fact is that people seek to know, 

perceive the circumstances (events) they need because of the need. To perceive 

(understand) things, without the need to know (obtained) knowledge will not be 

good. Again, the quality of knowledge... it should not exceed the required level. 

Is it necessary to limit and suppress this excessive desire, which is inherent in 

man by nature, or is it necessary to lose it at all? 

Both Aristotle and Faraby call intellectual qualities abilities, while they 

interpret moral qualities by connecting them to divine blessings. In the 6th book 

of Aristotle “Ethics of Nikomakh” two types of qualities of the Soul will be: 
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1. Qualities of behavior. 

2. Qualities in thinking [1, p. 212]. 

In Chapter 26 of Mukhammad Farabi’s work “The city of virtuous people”, 

which is called “on the need for unity, mutual assistance”, it is understood that 

human perfection in society is based on morality” [2, p. 169-269]. 

Man by nature is such a creature that he needs a lot to live by himself and 

to achieve the highest perfection, one can not prepare them on his own, for this 

reason he falls into the work of a society of many people. Each of the members 

of the society prepares one of the things that are necessary for all people. So 

everyone in this sense falls into the work of another person. People can achieve 

the highest perfection only when they live in one society and help each other. 

When members of society come together and act, each person is able to prepare 

many things for his or her life. For this reason, people have become more and 

more settled in those parts of the Earth where it is possible to live, as a result of 

which, in different places, people’s societies have come into being. 

One of the most valuable aspects of the philosophical heritage of Mukham-

mad Farabi is that it is associated with moral, spiritual wealth or mistaken 

worldview, spiritual poverty with the worldview of the citizens in the spirit of 

progressive, patriotism, Justice, humanism of all times, spiritual health, prosperity 

of the life of the state, society. Farabi believes that the choice of the path of truth 

depends on the good qualities, qualities in the behavior of each person. The true 

man chooses the path of goodness, justice, truth. When all the works of man, his 

actions, his mental powers are directed to beautiful, noble goals, they call him a 

reasonable and virtuous man. If a person spends his mental abilities for evil, they 

say that he is a cunning person [5]. 

Theoretical views of Farabi about the great importance of the progressive 

worldview in the life, destiny of Man, the idea of the need for high spirituality 

for Man is very valuable even in today’s conditions of independence. In the 

works of Farabi, the issues of society and personality take a special place. When 

his works were classified, his views on politics, “the science of the city, the sci-

ence of city management”, that is, on jurisprudence (fikh) and Muslim theology 

(ilmi kalom), were also made up of advanced views on his time. Consequently, 

his philosophical teaching, socio-moral, his explanation of political issues without 

a rationalistic position, is distinguished by logical reasoning, consistency” [4]. 

Results. In order to achieve happiness, it is necessary that a person ac-

quires perfection, that society contributes to him in all respects in this regard, in 

other words, that in society there are sufficient conditions for achieving the highest 

and final goal of a person. To rise to such a noble position-level, a person must 

be educated, well-trained, respect others, be humane and just. In this way, Farabi 

puts forward his valuable thoughts on the issues of society and the fullness of 

personality and its importance, the progressive society. In particular, in his opinion, 

the management of the population through the mind is of two types: 
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One is focused on strengthening the rules of behavior, ways of life, morality 

that they lead to real happiness. The city based on such management is a good, 

virtuous city, and the people based on it are a good, virtuous people; 

The second – focused on the introduction of rules of conduct, morality, 

although it seems to lead to happiness, in fact it makes people go astray, begins 

the wrong path. Cities based on this are ignorant, avom cities, while the nations 

that follow it – omi, are ignorant peoples. 

It is noteworthy that Farabi sees in any rational management era a beautiful 

set of manners, rules of conduct and activities aimed at strengthening it. The 

primary motivation of such activity is that the educator himself must be trained, 

as they say, not only the age of the owner of the post, which he is involved in 

management, but also the representative of what category, first of all, he is re-

quired to be a virtuous person, without any defects in manners, educated, cul-

tured, in a word. Otherwise, if there are people who do not look at moral norms, 

do not ignore them, this is an indication that he is not brought up, and they will 

not be able to lead their people to true happiness. So their real appearance will 

be the work of a forger, will expose the original face under the mask, as anyway 

one day will appear before the people. 

Conclusion. In conclusion, it should be noted Farabi believes that the 

moral perfection and well-being of a person with the moral perfection and well-

being of a society is a dialectical, inseparable Union. In this article has been 

established that only a perfect person attains the highest happiness. His soul, as 

shown above, connects with the active mind (the universal mind). Such a person 

can tell you by what deeds people can achieve happiness. Also, the first condi-

tion for becoming the head of an urban society (an ideal state) is that this person, 

in a beautiful form and in the form of art, openly explains to the members of 

society what he knows himself. Such a person (a perfect person) should show 

and explain to all people the way to happiness and by what deeds it can be 

achieved. At the same time, a perfect person must have sufficient health and 

strength to perform useful physical actions. It follows from this that the use of 

Farabi’s scientific heritage is important for the improvement of modern person-

nel policy. 
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Исследование репродуктивной успешности в настоящее время имеет 

большую значимость. Связано это в первую очередь со снижением рожда-

емости. Кроме демографической проблемы, существует ряд других факто-

ров – например, увеличение числа разводов, увеличение числа пар, не уза-

конивающих отношения и т. д.  

Репродуктивное поведение – система действий и отношений, направ-

ленные не только на рождение, но и на контроль, нейтрализацию, 
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компенсацию и т. д. Например, контрацепция, аборт, суррогатное мате-

ринство / отцовство [5, c. 66] Потребность в детях, как желание иметь де-

тей, не является самостоятельной базовой потребностью, она вытекает из 

других потребностей (ценностей) и в свою очередь порождает последую-

щие [1, с. 45]. 

Принятие решения о рождении ребёнка происходит при определении 

ключевых ценностей в жизни и оценке реальных условий жизни супруже-

ской пары. Ценностное основание является ключевым при определении 

репродуктивного успеха. А оценка реальных условий жизни влияет на та-

кой показатель, как индивидуальная норма детности. 

Индивидуальная норма детности определяется из трех показателей: 

идеальное, желаемое и ожидаемое. Идеальное число детей отражает пред-

ставление индивида о количестве детей в идеальной семье. Данный пока-

затель отражает социальную норму детности. Желаемое число детей – это 

число детей, которое индивид предпочел бы иметь в своей жизни, имея для 

этого максимально благоприятные условия (жилищные, бытовые, финан-

совые, связанные со здоровьем и свободным временем). Ожидаемое коли-

чество детей является наиболее конкретным показателем, так как индивид, 

при ответе на вопрос, учитывает реальные условия своей жизни. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь между удовлетворенностью 

семейной жизнью и репродуктивным успехом. 

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что суще-

ствует взаимосвязь между удовлетворённостью семейной жизнью и репро-

дуктивным успехом. Чем больше человек удовлетворен своей семейной 

жизнью, тем выше уровень репродуктивного успеха. 

Для изучения репродуктивного успеха, а также индивидуальной нормы 

детности была отобрана выборка в количестве 61 человека. Все респон-

денты находятся в близких отношениях (супружеских или романтических).  

В качестве диагностического инструмента была разработана анкета, 

содержащая вопросы об идеальном, желаемом и ожидаемом количестве 

детей, самооценке удовлетворенности семейной жизнью, статусных ха-

рактеристиках и т. д. 

Для диагностики влияния ребенка на другие ценности человека ис-

пользовались ценностные ориентации М. Рокича и Смыслометрический 

анализ К. В. Карпинского. Для изучения влияния любви к своему парт-

неру, как фактору, влияющему на репродуктивный успех, использовалась 

методика «Трехкомпонентая шкала любви», адаптированная с англоязыч-

ной методики Р. Стернберга «Triangular Theory of Love». Также использо-

валась методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» 

(«ШПАНА») Е. Н. Осина для диагностики эмоциональных состояний в от-

ношениях (супружеских или романтических).  
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Для оценки показателей индивидуальной нормы детности высчиты-

вались средние значения по каждому из показателей. 

Таблица 1 

Расчет показателей индивидуальной нормы детности 

Показатель Среднее значение 

Желаемое  2,40 

Ожидаемое 1,95 

Идеальное  2,32 

Сравнивая данные показатели с показателями 1991–2000 гг., индиви-

дуальная норма детности возросла. На рост индивидуальной нормы детно-

сти могла повлиять субъективная удовлетворённость семейной жизнью и 

рост качества жизни. 

С помощью корреляционного анализа между эмоциональными состо-

яниями супругов в семейных отношениях и оценкой удовлетворенности 

семейной жизнью была выявлена значимая связь. Чем выше состояние 

приятной вовлеченности, энергичности и концентрации, тем выше удовле-

творенность семейной жизнью.  

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа 

 
Удовлетворенность семейной жизнью 

Коэффициент корреляции Уровень значимости p 

Негативный аффект -0,28 ≤0,05 

Позитивный аффект 0,26 ≤0,05 

Неудовлетворенность или негативный аффект семейной жизни мо-

жет быть обусловлен следующими причинами: 

– различного рода конфликты и взаимное недовольство, связанные с 

распределением супружеских ролей и обязанностей; 

– конфликты, проблемы, недовольство супругов из-за различий во 

взглядах на семейную жизнь и межличностные отношения; 

– сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой 

сфере и их взаимное неумение наладить нормальные сексуальные отноше-

ния; 

– сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской пары с 

родителями одного или обоих супругов; 

– болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, про-

блемы и трудности, вызванные необходимостью адаптации семьи к забо-

леванию, негативным отношением к себе и окружающим самого больного 

или членов семьи; 

– проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях; 
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– отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и дове-

рительности, проблемы общения и т. д. 

Удовлетворенность семейной жизнью или позитивный аффект от се-

мейной жизни обусловлен: 

– стабильным положением дел в семье; 

– взаимопониманием, взаимоподдержкой; 

– совпадением жизненных целей и планов; 

– постоянное разнообразие в семейных отношениях; 

– совместное времяпрепровождение; 

– поддержание максимально благоприятных условий (жилищных, 

финансовых, связанных со здоровьем и свободным временем) и т. д. 

Т. С. Ланинина и А. Н. Сухов выделяют факторы, которые влияют на 

удовлетворенность семейной жизнью: 

1. Стаж семейной жизни. В течение первых двух десятилетий семей-

ной жизни удовлетворенность постепенно снижается, а затем резко воз-

растает. 

2. Удовлетворенность работой. Стабильность профессионального 

успеха и материальной обеспеченности имеет прямую связь с благополу-

чием семейной жизни, особенно у мужчин. 

3. Разделение домашнего труда. Отношения между супругами будут 

более благоприятными и благополучными, если обязанности будут разде-

лены. 

4. Мотивы вступления в брак. С развитием общества увеличивается и 

число мотивов для вступления в брак. Безусловно, наиболее продуктив-

ным и благоприятным мотивом для вступления в брак является любовь. 

5. Срок предбрачного ухаживания также играет немаловажную роль 

для сохранения стабильных отношений, удовлетворяющих партнеров. 

При этом, он должен быть достаточным для того, чтобы узнать друг друга.  

6. Удовлетворение эмоционально-психологических потребностей, 

которые в свою очередь, выполняют важнейшие функции, обеспечиваю-

щие устойчивость психической жизни человека, дают ему необходимые 

условия для гармоничного развития всей психической жизни, также повы-

шают общую психическую устойчивость по отношению к жизненным 

трудностям. 

7. Количество детей в семье. 

Можно сделать вывод, что совокупность тех или иных неудовлетво-

ренных или минимально удовлетворенных потребностей личности непо-

средственно влияет на степень удовлетворенности человека жизнью во-

обще и семейной жизнью в частности. Также на качество брака влияют 

факторы, не связанные с потребностями человека и психологическими 

особенностями, такие как стаж семейной жизни, срок предбрачного 
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ухаживания, разделение домашних обязанностей, наличие детей в семье и 

их возраст и многое другое [4]. 

В свою очередь индивидуальная норма детности напрямую зависит 

от удовлетворенности семейной жизнью. Если человек оценивает свою се-

мейную жизнь как положительную, то его репродуктивный успех выше. 

Умение совладать с трудными ситуациями в семейной жизни отыг-

рывает большую роль в удовлетворенности семейной жизнью. Преодоле-

ние трудной ситуации в психологии обозначается понятием «копинг» или 

«совладающее поведение». В современной психологической науке совла-

дающее поведение вслед за Т. Л. Крюковой рассматривается как целена-

правленное поведение, позволяющее индивиду справляться со стрессом и 

трудной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным осо-

бенностям и ситуации [3, с. 69]. Семейное совладание имеет несколько ос-

новных задач, имеющих первостепенное значение и направленных на ин-

дивида, семейную подсистему и семью как целое. Во-первых, совладание 

семьи снижает стресс каждого партнера. Так, благополучие одного парт-

нера зависит от благополучия другого. В ситуациях, когда один из супру-

гов совладать с трудностями в одиночку не может или оба партнера, про-

тивостоят одному стрессору, семейный копинг должен помочь обоим 

партнерам справиться со стрессом. Во-вторых, происходит улучшение ка-

чества взаимоотношений в подсистемах. По мнению Е. В. Куфтяк, семей-

ный копинг оказывает значительное влияние на взаимоотношения: он 

культивирует чувство «мы», «нас», то есть атмосферу взаимного доверия, 

надежности, преданности и самоотдачи, и ощущение того, что взаимоот-

ношения – источник поддержки в сложных обстоятельствах [3, с. 9]. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. Чем выше 

уровень субъективный уровень удовлетворенности семейной жизнью, тем 

выше репродуктивный успех. 

Совокупность тех или иных неудовлетворенных или минимально 

удовлетворенных потребностей личности непосредственно влияет на сте-

пень удовлетворенности человека жизнью вообще и семейной жизнью в 

частности. 

На индивидуальную норму детности напрямую влияют реальные 

условия семейной жизни (жилищные, бытовые, финансовые, связанные со 

здоровьем и свободным временем), удовлетворенность семейной жизнью 

и внешние факторы, – например социальные установки, мнение значимого 

другого и т. д. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема благополучия в связи с адап-

тивностью старшего поколения в меняющихся условиях пандемии. Исследуется 

наличие и характер связи благополучия и адаптивности, а также приводятся разли-

чия в рамках пола. Выборка – население в возрасте 52–80 лет (N=40). Результаты: 

интегральный уровень адаптивности – низкий, показатель субъективного благопо-

лучия – средний. Наличие статистически значимой связи адаптивности и благопо-

лучия выявлено не было; не зафиксировано тенденции к изменению адаптивности 

и благополучия с возрастом; значимых половых различий в связи адаптивности и 

благополучия найдено не было. Полученные результаты будут полезны: психоло-

гам-консультантам в оценке «влияния» адаптивности на благополучие старшего 

поколения; методистам при оценке результатов внедрения институциональных из-

менений в повседневную жизнь. 
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Abstract. The article deals with the problem of well-being in connection with the 

adaptability of the older generation in the changing conditions of the pandemic. The  

presence and nature of the relationship between well-being and adaptability are investi-

gated, as well as differences within gender are given. The sample is a population aged  

52–80 years (N=40). Results: the integral level of adaptability is low, the indicator of 

subjective well-being is average. The presence of a statistically significant relationship 

between adaptability and well-being was not revealed; there was no recorded tendency 

to change adaptability and well-being with age; no significant gender differences were 

found in relation to adaptability and well-being. The results obtained will be useful to: 

psychologists-consultants in assessing the “impact” of adaptability on the well-being of 

the older generation; methodologists in assessing the results of the implementation of 

institutional changes in everyday life. 

Keywords: subjective well-being; socio-psychological adaptability; older age; 
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Введение в проблему. Данные Фонда «Общественное мнение» дают 

представление о трактовках выражения «благополучная жизнь» [1]: у лю-

дей старшего возраста (60 и более лет) сильнее выражена трактовка 
© Черепанов А. В., 2022 
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(по сравнению с иными возрастными группами) – «здоровье свое и близ-

ких» (16%) и «мир, отсутствие войны» (19%). Люди старшего возраста 

чаще других возрастных групп отмечают [2], что их одинаково устраивает 

(удовлетворяет) жизнь сейчас и пять лет назад (53%). На вопрос исследо-

вания «что важно для счастья» – люди старшего возраста отмечают, что 

порядок и уверенность (49%); дружба и взаимопонимание (22%); достаток 

и положение (16%); свобода и новые впечатления (6%) [3]. 

Вместе с тем возрастная консервативность / ригидность людей стар-

шего возраста уменьшает про-социальную ориентацию и необходимость 

целенаправленных преобразований условий среды, и творческий потен-

циал [4, с. 30]. Отсюда некоторые представители данной группы могут 

быть неадаптивными ввиду невозможности проявления собственной субъ-

ективности [5, с. 58]. 

Неблагоприятные же условия жизни в виде низкого уровня и качества 

жизни – размер пенсий, жилищные условия, социальные блага и помощь – 

оказываются, в большей степени, тем, что лишь укрепляет субъективное 

неблагополучие и заставляет людей старшего возраста либо мириться с 

подобной судьбой, либо стараться пассивно приспособиться к среде 

[6, с. 262]. В среднем, люди среднего (40–60 лет) и старшего возраста чаще 

склонны указывать на полную неудовлетворенность жизнью в целом (10% 

и 12% соответственно) относительно прочих возрастных подгрупп [2]. 

Поэтому возможное рассогласование между созданием оптимальных 

условий со стороны общественных институтов, обеспечивающих рост ка-

чества жизни и развитие личности, и актуальным запросом части людей 

старшего возраста на оптимальную адаптивность для сохранения и под-

держания имеющегося положения и внутриличностного состояния благо-

получия – может становиться «фактором» неблагополучия [7, c. 26]. 

Проблема исследования усматривается в том, что формирование бла-

гоприятных условий жизни для людей старшего возраста, создаваемое со-

циальными институтами общества всех возрастов, призвано обеспечить 

рост благосостояния. Однако психофизиологические, социокультурные 

или возрастные особенности людей старшего возраста могут культивиро-

вать ригидность, отрицание значимости перемен в текущей жизни или 

ожидание угрозы возможных лишений в будущем [8, с. 36-37]. Поэтому 

потенциально благоприятные общественные изменения могут приводить 

к неблагоприятным последствиям, что может отражаться на актуальных 

оценках / самооценках адаптивности как факторе «влияния» на благопо-

лучие людей старшего возраста. 

Актуальным видится исследование потенциальной связи социально-

психологической адаптивности, как самооценки личностью собственных 

адаптивных качеств / свойств, и субъективного благополучия, как опти-

мальный баланс эмоций, среди людей старшего возраста, в условиях 
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институциональных изменений в обществе, сопровождающих ситуации 

пандемии. Основная гипотеза: (само-) оценка социально-психологической 

адаптивности личностью становится значимым условием, культивирую-

щим состояние субъективного благополучия, как эмоционального ба-

ланса, среди людей старшего возраста в контексте актуальных обществен-

ных перемен и условиях пандемии. 

Анализ существующих подходов к решению данной задачи. Благо-

получие в эвдемоническом подходе может определяться как: целостное пе-

реживание, выраженное в субъективном ощущении счастья, удовлетворен-

ности собой и жизнью [9, с. 101]. Адаптивность выражена в поддержании 

целостности «Я», и рациональном согласовании персональных цели и по-

требностей со средовыми условиями. Социально-психологическая адаптив-

ность характеризуется реализацией внутренних способностей и возможно-

стей человека, потенциала личности в рамках ситуации [10, с. 66-67]. Значи-

мыми качествами благополучной адаптации являются соотнесенность само-

оценок, притязаний и желаний человека с потенциалом личности и действи-

тельностью условий среды [11, с. 46-47]; гармоничность и продуктивность, 

активность и самореализация, креативность и компетентность в преодоле-

нии трудностей, а также потребность в самоактуализации [12, с. 66]. 

Благополучие в рамках гедонистического подхода может тракто-

ваться в виде: вовлеченности человека в активность, которая приносит 

удовлетворение, позитивные эмоции и наделяется смыслом [13, p. 17-24]; 

обобщенного и относительно стабильного состояния и переживания, кото-

рое имеет особую важность для личности [14, с. 476-510]. Гедоническая 

адаптация – процесс или механизм, снижающий аффективное влияние на 

человека эмоционально значимых событий. Подобная адаптация включает 

«заданную точку» переживания счастья, где поддерживается постоянный 

уровень счастья на протяжении жизни, несмотря на события, которые слу-

чаются в окружающей среде. Благополучная адаптивность является ре-

зультатом приспособления к жизненным обстоятельствам в рамках соци-

ального окружения. 

Подход позитивного психологического функционирования личности 

рассматривает благополучие в контексте средовых условий, которые могут 

воздействовать на инициативно-волевые качества человека и быть связан-

ными с самомотивацией воплощения действий [15, p. 68-78]. Благополу-

чие – это совокупность устойчивых психологических черт, позволяющих 

человеку функционировать продуктивно и успешно при условии их наличия 

и продуктивной выраженности в активности [16, p. 14-23]. Адаптивность по-

нимается и как свойство личности, детерминирующее способность к адап-

тации, и как уровень адаптированности к условиям среды. Состояние адап-

тивности связано с факторами личности и среды, проявляется в преобразо-

вании условных изменений и восстановлении равновесия со средой. 
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Результаты научных исследований отражают наличие обоюдной, 

сложной и нередко опосредованной связи адаптивности и благополучия 

среди людей старшего возраста. 

С одной стороны, адаптивность может представлять одно из ведущих 

оснований, обусловливающих благополучие людей старшего возраста. 

Так отмечается, что «чем выше адаптация у людей пожилого возраста, тем 

выше их самопринятие, одобрение себя в целом, доверие к себе, позитив-

ная самооценка и позитивное отношение к себе» [7, c. 26]. Низкая адаптив-

ность и наличие установки на невозможность изменить условия жизни 

проявляются в состоянии неблагополучия [4, с. 29-30]. Самооценка, сча-

стье и способность управлять жизнью зависит от активной жизненной по-

зиции, оптимизма, навыков общения и личной мобильности [6, c. 262].  

С другой стороны, благополучие также может обусловливать адап-

тивность людей старшего возраста. Отмечается, что благополучие зависит 

от латентных возможностей личности, которые обусловливают успех про-

цесса адаптации и состояние душевной гармонии [17, с. 85]. Непроявление 

субъектности может вызывать дезадаптацию, что культивирует эмоцио-

нально негативные реакции и ощущение собственной беспомощности и 

неспособности адаптироваться к новым условиям [5, с. 58]. К тому же бла-

гополучие в пожилом возрасте во многом обусловлено превалирующей 

адаптивной стратегией, поэтому: одна часть усматривает собственное сча-

стье в семье, общении и транслировании опыта жизни – «замкнутый кон-

тур» [18, с. 69-70; 5, c. 59]. Другая часть видит счастье в воплощении соб-

ственных планов, реализации своих возможностей, проявлении индивиду-

альности [18, с. 69-70; 5, c. 59]. 

Стоит указать на то, что половозрастные характеристики личности и 

условиях жизни, обусловливающие качество жизни людей старшего воз-

раста, также могут являться весомым опосредующим фактором в понима-

нии связи адаптивности и благополучия. Так отмечается, что «…чем 

младше пожилой мужчина, тем лучше он адаптируется, и наоборот: чем он 

старше, тем ниже его адаптивные способности. Совсем иная картина у по-

жилых женщин: чем они младше, тем хуже протекает адаптация, и наобо-

рот» [7, c. 26]. Вместе с тем выделим, что «…чем выше качество жизни, тем 

ниже уровень адаптационный способностей, а… неудовлетворенность жиз-

нью способствует развитию адаптационных способностей» [17, с. 85]. 

Методология и методы исследования. Субъективное благополучие 

понимается как соотношение позитивного и негативного аффектов 

[19, p. 5], при субъективной оценке удовлетворенности в целом и отдель-

ными сферами жизни [20, p. 181]. Гедонистический подход в изучении 

благополучия позволяет оценить аффективный баланс человека при обра-

щении к актуальной (не-) удовлетворительной ситуации жизни. 
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Адаптивность определяется как устойчивое свойство человека, кото-

рое детерминируется личностными и средовыми факторами и проявляется 

в способности к преобразованиям для достижения приспособленности к 

среде [21]. Системно-функциональный подход к изучению адаптивности 

позволяет получить целостное представление об актуальных социальных 

отношениях на индивидуально-личностном уровне, что способствует вы-

явлению оценок приспособленности в конкретной жизненной ситуации. 

 Выборочная совокупность – 40 человек среди людей старшего воз-

раста (старше 50 лет для женщин и старше 55 лет для мужчин), прожива-

ющих в г. Тюмени. Зависимая переменная – субъективное благополучие, 

независимая – социально-психологическая адаптивность, контролируе-

мые переменные – пол и возраст. 

Сбор данных осуществляется с использованием онлайн-опросника 

(Google Forms). Тестовые методики: «Шкала субъективного благополу-

чия» (A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche), в адаптации М. В. Со-

коловой; «Самооценка психологической адаптивности» [22]. Данные об-

рабатывались статистическим пакетом «IBM SPSS Statistics 22». Методы 

анализа: регрессионный анализ (кубическая регрессия), корреляционный 

анализ (коэффициент корреляции Пирсона); сравнение средних значений 

(при дополнительном взвешивании групп) – критерий U-Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Показатель субъективного благополучия 

среди людей старшего возраста – средний (5,45 / 10 баллов), что свиде-

тельствует о низкой выраженности качества, характеризуется умеренным 

благополучием и фактическим отсутствием серьезных проблем, а также 

недостаточным эмоциональным комфортом. По всей видимости, доста-

точная внутренняя устойчивость и вера в себя и собственные силы при не-

значительном соприкосновении (низкая социальная значимость) с обще-

ственно культивируемыми изменениями и создаваемыми институтами 

условиями – может объяснять подобную оценку субъективного благопо-

лучия людьми старшего возраста. 

Среднее значение уровня социально-психологической адаптивно-

сти – 2,95 балла (по 10-ти балльной шкале), что указывает на низкий уро-

вень социально-психологической адаптивности. Вероятнее всего, оценка 

собственной адаптивности как актуальной приспособленности к обстоя-

тельствам жизни может указывать на то, как и насколько последние согла-

суются с представлением людей старшего возраста о достижении опти-

мальной адаптации. В среднем, низкая оценка адаптивности может свиде-

тельствовать как о достаточно высокой планке субъективно значимого 

представления о приспособленности, так и об оценки текущей адаптивно-

сти в сравнении с опытом успешной приспособленности, что является ос-

нованием для текущей самооценки адаптивности. 
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Корреляция адаптивности и благополучия по критерию пола и воз-

раста не является статистически значимой (,576), но имеет незначитель-

ный и отрицательный характер связи адаптивности и благополучия (-,137). 

Поэтому незначительные изменения самооценки адаптивности способны 

некоторым образом варьировать благополучие человека. Скорее всего, 

данная обратная закономерность может объясняться стремлением людей 

старшего возраста сохранять и поддерживать оптимальное переживание 

собственной личности. Отсюда изменение самооценок адаптивности, ви-

димо, может способствовать появлению важных проблем и актуализации 

собственной значимости, а увеличение адаптивности, вероятно, создает 

ситуацию восприятия себя как «не такого как другие» или «отклонивше-

гося от нормального курса жизни». 

Регрессия свидетельствует о том, что тенденция к возрастным вариа-

циям адаптивности и благополучия не является статистически значимой 

(,120). Кубический тип регрессии (описывает 29,9% выборки) явствует о 

низком/ ниже среднего уровне адаптивности возрастных подгрупп «до 

59/60», что, скорее всего, может объясняться приближением (пред-) пен-

сионного возраста и, следовательно, как изменением социокультурного 

статуса, так и необходимостью освоения новых личностных ролей и отно-

шений, и «после 64/65» лет, что может трактоваться как возможными воз-

растными ухудшениями психического здоровья, так и оценками собствен-

ной адаптивности как менее значимой в обществе.  

Различия уровня адаптивности и показателя благополучия по при-

знаку пола указывают: между выделенными группами – отсутствуют ста-

тистически значимые отличия в показателях «адаптивность» (,725) и «бла-

гополучие» (,721). Это может интерпретироваться: либо схожим характе-

ром самооценок адаптивности, либо существенным разбросом возможных 

субъективно переживаемых ситуации в рамках социальной приспособлен-

ности. Возможно, для части выборки минимальные условия жизни, распо-

лагающие только к физическому выживанию, могут быть достаточными в 

субъективных оценках. Напротив, для другой части – исключительная вы-

раженность адаптивности (в социальном признании и значимости) может 

считаться оптимальной мерой оценки личности и эмоционального состоя-

ния как благополучного, однако нередко оказывается недостижимым иде-

алом приспособленности. 

Выводы. Благоприятные социальные изменения могут вызывать не-

благоприятные психологические следствия, которые отражаются на акту-

альном благополучии человека, но наличие, характер и выраженность по-

добной связи может существенно варьироваться в конкретных половоз-

растных, социокультурных или личностно-смысловых контекстах среди 

людей старшего возраста. 
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Основная гипотеза подтвердилась частично: незначительная связь 

между благополучием и адаптивностью все-таки существует (не являясь 

при этом статистически значимой), но все-таки придавать адаптивности 

первостепенное значение в контексте изменения благополучия людей 

старшего возраста в условиях общественных перемен (некоторым образом 

связанных с пандемией) – очевидно, не стоит в полной мере. 

Результаты свидетельствуют: в среднем по выборочной совокупно-

сти, субъективное благополучие оценивается как среднее (5,45 балла), со-

циально-психологическая адаптивность как низкая (2,95 балла). Связь по-

казателей «социально-психологическая адаптивность» и «субъективное 

благополучие» среди людей старшего возраста является незначительной и 

обратной. Устойчивой тенденции к изменению показателей адаптивности 

и благополучия с возрастом не обнаружено. Сравнение групп по признаку 

«пол» не выявило значимых различий по исследуемым переменным среди 

людей старшего возраста. 

Полученные результаты могут способствовать пониманию психоло-

гом-консультантом как меньшей значимости самооценок адаптивности в 

изменении благополучия, так и большего выбора продуцируемых консуль-

тантом моделей поведения клиента в контексте претворения изменений в 

повседневную жизнь. Связка апробированных методик может приме-

няться в оценке социально-психологической эффективности результатов 

реализуемых институциональных изменений, направленных на улучше-

ние благополучия старшего поколения. 

Исследование носит скрининговый характер. Полученные резуль-

таты применимы: в пределах выборки городского населения и комплекс-

ного половозрастного диапазона. Представленность относительно недо-

статочного количества испытуемых для уплотненной половозрастной вы-

борки и детального анализа субшкал методик может являться основанием 

снижения значимости полученных результатов. 

Исходя из указанных результатов, перспективными направлениями 

будущих исследований могут стать: понимание эмоционально-деятель-

ностной стороны адаптивности как «фактора» благополучия в контексте 

создаваемых социально-экономических условий; выявление взаимосвязи 

адаптивности и ожидаемых / переживаемых социокультурных изменений 

личности (особенно в переходные возрастные периоды). К тому же 

важно: выяснить причины «маятниковой» тенденции в изменении адап-

тивности и благополучия с возрастом через замер личностной и содержа-

тельной стороны благополучия; попытаться найти объяснение различий в 

связи показателей путем включение новых переменных контроля – статус, 

занятость или семейное положение. 
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гического благополучия, а также с учетом фактора пола. Установлены особенности 
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Abstract. The article substantiates the relevance of studying the coping behavior 

of students at the stage of adaptation to study at a university, taking into account the level 

of their psychological well-being. The results of a study of the psychological well-being 

of first-year students are presented. The specificity of the structure of the psychological 

well-being of the respondents was established, taking into account the index of general 

psychological well-being, as well as taking into account the gender factor. The features 

of expressiveness of coping strategies of first-year students depending on the index of 

their general psychological well-being are established. 
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Сегодня перед высшей школой, наряду с задачей формирования у бу-

дущих специалистов профессиональных знаний умений и навыков, стоит 

задача формирования зрелой, социально активной личности, готовой к эф-

фективному профессиональному функционированию и стремящейся к са-

мореализации. Достижение поставленных задач в значительной мере зави-

сит от быстроты и успешности прохождения первокурсниками адаптаци-

онного периода, поскольку психоэмоциональное состояние студентов 

непосредственно влияет как на мотивацию к обучению, так и на 
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эффективность их поведения в сложных ситуациях [4, с. 247]. Е. Ю. Гри-

горенко отмечает, что болезни, связанные с социальной дезадаптацией, по-

являются у молодежи именно в начале вузовского обучения [1, с. 99]. По-

этому усилия системы образования направлены на создание необходимых 

условий для позитивного развития личности. Согласно О. А. Идобаевой 

проблема позитивного развития личности тесно связана с проблемой пси-

хологического благополучия, проявляющегося в субъективном ощущении 

удовлетворенности собой [2]. Одной из существенных адаптационных ха-

рактеристик личности, наряду с устойчивостью к стресогенным ситуа-

циям, является способность к эффективному их преодолению (совлада-

нию). Появившееся в середине XX века на Западе представление о совла-

дающем поведении (адаптивном или копинг-поведении) как процессе пре-

одоления человеком трудных жизненных ситуаций, в настоящее время 

рассматривается как когнитивные и поведенческие попытки управлять 

специфическими требованиями среды, которые оценены как вызывающие 

напряжение человека [2].  

Исходя из вышесказанного мы предприняли попытку исследовать осо-

бенности совладающего поведения студентов на этапе адаптации к обуче-

нию в вузе с учетом уровня их психологического благополучия. В исследо-

вании приняли участие 64 студента (21 юноша и 39 девушек) первого года 

обучения ГрГУ имени Янки Купалы в возрасте от 17 до 19 лет. 

На первом этапе исследования с целью определения интегрального 

показателя и характеристик компонентов психологического благополучия 

респондентов использовался опросник «Шкала психологического благо-

получия» К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко [5]. По-

лученные результаты графически отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Выраженность шкал психологического благополучия  
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Из рисунка 1 видно, что наиболее выраженными являются шкалы 

«личностный рост» и «позитивные отношения с окружающими», тогда 

как наименьшую выраженность имеют шкалы «автономия» и «управление 

средой». Следовательно, исследуемые нами юноши и девушки обладают 

чувством непрекращающегося развития, открыты новому опыту, испыты-

вают чувство возможности реализации своего потенциала, и готовы изме-

няться в соответствии с собственными познаниями и достижениями. Они 

также имеют удовлетворительные, доверительные отношения с окружаю-

щими; заботятся о благополучии других; сопереживают им, и готовы стро-

ить позитивные человеческие отношения на взаимных уступках. Вместе с 

тем низкий балл по шкале «автономия» и «управление средой» характери-

зует респондентов как зависимых от мнения и оценки окружающих в си-

туации принятия важных решений и испытывающих сложности в органи-

зации повседневной деятельности. 

Анализ индекса общего психологического благополучия, который 

определяется путем суммирования баллов по всем шкалам опросника, по-

казал, что в целом по исследуемой выборке уровень психологического 

благополучия находится в диапазоне, соответствующем среднему уровню 

выраженности (324–353 баллов). Однако более детальный анализ установ-

ленных индексов обнаружил, что 54,69% респондентов (35 человек) харак-

теризуются высоким уровнем психологического благополучия, 20,31% 

(13 человек) – средним уровнем и у 25,0% (16 человек) был выявлен низ-

кий уровень психологического благополучия. Для детального анализа 

структуры психологического благополучия студентов-первокурсников, 

выборка была дифференцирована с учетом установленных индексов об-

щего психологического благополучия, на три группы (с высоким, средним 

и низким уровнями). Результаты проведенного сравнительного анализа 

представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Структура психологического благополучия респондентов  

с разным индексом общего психологического благополучия 
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собой, о повышенном тревожном фоне переживания событий настоящего 

и прошлого, и, возможно, о стремлении посредством получения высшего 

образования изменить свое мироощущение к лучшему. 

Дальнейший анализ психологического благополучия студентов – 

первокурсников показал определенную специфику в зависимости от пола 

респондентов. Во-первых отметим, что у 61,53% девушек индекс общего 

психологического благополучия находится на высоком уровне выражен-

ности, для 17,94% характерен средний уровень выраженности данного по-

казателя, тогда как низкий уровень психологического благополучия опре-

делён у 20,51% у обследованных девушек. У юношей высокий уровень 

психологического благополучия выявлен у 45,83%, средний – у 20,83% и, 

соответственно, низкий уровень – у 33,33% респондентов. Сравнение этих 

данных показывает, что девушки испытывают более благополучное состо-

яние в период адаптации к вузовском обучению. Кроме того, проведение 

сравнительного анализа с использованием U-критерия Манна-Уитни пока-

зало, что девушки значительно большей степени нежели юноши стремятся 

как к личностному росту (U=242,000; р=0,001) так и к достижению целей 

в жизни (U=345,000; р=0,050). Следовательно, можно констатировать что 

современные девушки, обучающиеся в высших учебных заведениях в 

большей степени чем юноши ориентированы на достижение собственных 

целей, чему возможно способствует более осознанный выбор профессии, 

также им более характерна направленность на решение возникающих 

учебных задач, и в целом на личностный рост и самореализацию. 

Для решения следующей исследовательской задачи (определение осо-

бенностей совладающего поведения) была использована методика «Спо-

собы совладающего поведения» разработанная Р. Лазарусом и С. Фолкма-

ном и адаптированная Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой 

[3], предназначенная для определения копинг-механизмов, способов пре-

одоления трудностей в различных сферах психической деятельности. Со-

владающее поведение мы рассматриваем как целенаправленное социальное 

поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией, како-

вой и является адаптационный период обучения в вузе. 

Анализ полученных результатов в целом по выборке показал, что 

первокурсники чаще используют копинг-механизмы «самоконтроль», 

«планирование решения проблемы» и «положительная переоценка» (1, 2 и 

3 ранги соответственно), т. е. они склонны к преодолению своих негатив-

ных переживаний за счет целенаправленного подавления и сдерживания 

эмоций в конкретной ситуации, и при планировании последующих дей-

ствий стремятся положительно переосмысливать случившиеся проблемы. 

Вместе с тем, респонденты в меньшей степени склонны признавать ответ-

ственность за возникновение проблемы, о чем свидетельствует наимень-

шая выраженность субшкалы «принятие ответственности» (8 ранг). 
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Последующий анализ совладающего поведения проводился с учетом 

групп, дифференцированных по уровню психологического благополучия 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 – Выраженность субшкал совладающего поведения респондентов  

с разным индексом общего психологического благополучия 
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является стратегия «планирование решения проблемы». В свою очередь 

для респондентов, характеризующихся низким уровнем психологического 

благополучия, второй по значимости является копинг-стратегия «бегство-

избегания». 

Исходя из характеристик этих субшкал можно сделать следующие 

выводы. Первокурсники с высоким уровнем психологического благополу-

чия склонны преодолевать возникающие в период адаптации сложные си-

туации за счет их положительного переосмысления как нового опыта и 

стимула для личностного роста. Студенты со средним уровнем психологи-

ческого благополучия в схожей проблемной ситуации в большей степени 

склонны к детальному анализу ситуации, поиску возможных вариантов ее 

разрешения на основании прошлого опыта. Для респондентов, характери-

зующихся низким уровнем психологического благополучия, в большей 

степени характерно реагирование по типу уклонения (отрицание про-

блемы, фантазирование, отвлечение и т. п.), вплоть до полного игнориро-

вания проблемы, пассивности или, наоборот аффективных вспышек, де-

монстрирующих сильное раздражение. Отметим, что стратегия «бегство-

избегание» может быть полезной в краткосрочной перспективе (при ост-

рых стрессогенных ситуациях), однако большинство психологов едины во 

мнении что она является неадаптивной, и следовательно эти студенты мо-

гут нуждаться в психологической поддержке. 

Интересный результат показал анализ наименее выраженных страте-

гий поведения первокурсников. Так, независимо от уровня психологиче-

ского благополучия в меньшей степени респонденты ориентируются на 

стратегию «принятие ответственности», которая предполагает признание 

субъектом своей роли в возникновении проблемы, понимание зависимости 

между собственными действиями и их последствиями, т. е. готовность кри-

тически осмысливать свое поведение. Сильная выраженность данной стра-

тегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике, пережи-

ванию чувства вины и неудовлетворенности собой, тогда как слабая – к ин-

фантильности поведения, пассивности, обвинению окружающих. На наш 

взгляд незначительная выраженность данной стратегии у первокурсников 

должна стать предметом обсуждения на мероприятиях, организованных в 

рамках психологического сопровождения в период адаптации. 
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В собственно психологическом аспекте проблема благополучия лич-

ности экстраполируется на уровень анализа отношения человека к миру, к 

себе и к другим людям. По этому поводу в свое время С. Л. Рубинштейн 

отмечал, что существенным является не сам по себе ход жизненных собы-

тий, а прежде всего отношение человека к тому, что происходит с ним и 

вокруг него [1]. Именно отношения, обнаруживающиеся во взаимосвязях 

человека с объективной реальностью и с другими людьми, являются теми 

условиями, которые, обеспечивая его социальную активность, определяют 

внутреннюю удовлетворенность / неудовлетворенность жизнью и создают 

тем самым основу для переживания человеком или психологической без-

опасности, или готовности противодействовать возникающим угрозам. 

На личностном уровне под психологической безопасностью понима-

ется состояние внутреннего благополучия, являющегося следствием осо-

знания человеком способности преодолевать неблагоприятные внешние и 

внутренние воздействия с целью обеспечения для себя возможности 

устойчивого развития. В этой связи исследователи справедливо отмечают, 

что источник психологической безопасности человека заключен в нем 

© Комарова Т. К., 2022 
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самом и основывается на способности контролировать ситуацию, возника-

ющую в его реальной жизни и включающую определенную угрозу. Целью 

данного контроля является сохранение и развитие ценностей, имеющих 

высокую субъективную значимость. Такое понимание позволяет говорить 

о самообеспечении человеком собственной психологической безопасно-

сти и благополучия как процессах, разворачивающихся на протяжении 

всей его сознательной жизни [2]. Это, в свою очередь, актуализирует про-

блему необходимых ресурсов личности, и прежде всего – ее способность 

быть субъектом собственной жизни. Вместе с тем, важную роль в обеспе-

чении личной безопасности и благополучия человека играет его индиви-

дуальность, в рамках которой определенные личностные особенности за-

дают ценностный контекст восприятия им конкретной ситуации и влияют 

на определение стратегий поведения в ней [3]. 

Поскольку отражением социальной сущности каждого человека как 

личности является его «сопринадлежность» (С. Л. Рубинштейн) с другими 

людьми, постольку одним из важнейших аспектов самообеспечения психо-

логического благополучия становится защита им своей суверенности. В та-

ком контексте анализируемая проблема обнаруживает социально-психоло-

гический аспект, в рамках которого правомерно возникает вопрос относи-

тельно содержания суверенности как объекта защиты от вероятных угроз. 

Возможность адекватного ответа на данный вопрос создана разрабо-

танной в современной психологии теорией психологической суверенно-

сти, согласно которой на протяжении всего жизненного пути человека в 

соответствии с возрастными задачами суверенность формируется посред-

ством разрешения противоречий между потребностями развивающегося 

субъекта и возможностями их удовлетворения, в результате чего образу-

ется приватное психологическое пространство личности. Именно оно – тот 

«объект», защищенность которого создает ощущение безопасности [4]. Та-

ким образом, суверенность личности имплицитно подразумевает ее субъ-

ектность как способность не только развивать, но и защищать от нежела-

тельной коммуникативной или информационной «интервенции» свое су-

веренное психологическое пространство.  

Средствами защиты личностного пространства, отделяющими при-

ватность одной личности от приватности другой личности, являются пси-

хологические границы, «очерчивающие» суверенное пространство каждой 

из них. В последнее время на фоне избыточной коммуникативности и ин-

формационной зашумленности в реальном и виртуальном пространстве 

феномен психологических границ личности становится объектом науч-

ного интереса ряда исследователей [5]. По их солидарному мнению 

именно психологические границы создают для личности возможность из-

бирательного отношения к внешним воздействиям «для того, чтобы не до-

пустить внедрения со стороны других и невротизации личности, а также 
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для того, чтобы уметь контролировать свою активность… и таким образом 

ограничить свою эмпирическую личность» [6, с. 42]. Представляется, что 

в контексте обсуждаемой проблемы самообеспечения человеком личной 

психологической безопасности сформировавшиеся границы обозначают 

пределы личной ответственности субъекта как за сохранность, так и за 

нарушение его психологической суверенности в процессе межличност-

ного взаимодействия. В этом состоит их прямое предназначение в само-

обеспечении психологической безопасности и благополучия личности по-

средством селекции воздействий извне. 

Суверенная личность в пространстве отношений с другими людьми 

сама определяет меру своего самораскрытия или закрытости в этих отно-

шениях. Данная мера представляет собой своеобразное «очерчивание» 

границ психологического пространства личности как определение для 

конкретного другого человека своего рода «зоны доступа» в него. Такая 

лабильность и разная проницаемость психологических границ свидетель-

ствует об избирательности личности в межличностных отношениях, ее 

особой сензитивности к определенным психологическим особенностям 

со-субъекта общения и взаимодействия. Показателями открытости границ 

и психологического благополучия личности в отношениях с другими 

людьми выступают доверие, психологическая близость, дружба, любовь, 

а неблагополучия соответственно – недоверие, психологическое дистан-

цирование, вражда, ненависть и т. п. Очевидно, что суверенная личность, 

дифференцируя процессы самопрезентации и самораскрытия в отноше-

ниях с другим человеком, именно таким образом осуществляет своего рода 

защиту суверенного психологического пространства, тем самым создавая 

зону психологического благополучия и эмоционального комфорта в дело-

вых и межличностных отношениях. Противоположным суверенности про-

явлением выступает депривированность, имеющая следствием нарушение 

социальных связей, самоотчуждение, фрагментарность и разрозненность 

жизни, что с очевидностью приводит к психологическому неблагополу-

чию личности как социального субъекта. 

Суверенное психологическое пространство формируется и становится 

для личности объектом защиты под воздействием множества психологиче-

ских факторов, в ряду которых одними из важнейших являются доверие или 

недоверие личности миру, себе и другим людям. Результаты исследований 

по психологии доверия и недоверия показывают, что если личность не до-

веряет миру, социальному окружению и самой себе, для нее типичным бу-

дет стремление «закрыться» от мира и других людей как источников воз-

можной угрозы [7]. Правомерно предположить, что на базе глобального не-

доверия признаками социальной депривации как проявления психологиче-

ского неблагополучия становятся эмансипация и «капсулирование» лично-

сти в своем психологическом пространстве. В противоположном случае 
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доверие формирует психологически благополучную личность, «открытую» 

миру, ориентированную на других людей и на себя, что расширяет гори-

зонты ее развития как суверенного социального субъекта. 

С представленных выше позиций было предпринято эмпирическое 

исследование, цель которого заключалась в изучении особенностей изме-

рений суверенности психологического пространства у студентов с прояв-

лениями доверия и недоверия миру, другим людям и себе. Выявленные 

особенности трактовались как индикаторы психологического благополу-

чия / неблагополучия личности. Использовалась «Методика изучения до-

верия / недоверия личности миру, другим людям, себе» (А. Б. Куп-

рейченко), а также опросник «Суверенность психологического простран-

ства – 2010» (С. К. Нартова-Бочавер). В исследовании приняли участие 

студенты вуза в возрасте от 18 до 23 лет. 

Установлено, что по общему показателю суверенности, включающем 

все измерения суверенности, существуют статистически значимые разли-

чия, которые показывают, что суверенность всех видов более реализована 

у студентов с базовым доверием миру, другим людям и себе по сравнению 

с суверенностью студентов с выраженным недоверием. В таблице 1 при-

ведены данные сравнительного анализа общего показателя суверенности 

психологического пространства у студентов исследуемых групп. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ общего показателя суверенности  

психологического пространства у студентов с разным уровнем доверия  

(с учетом фактора пола) 

 
Доверяющие 

юноши 

Недоверяющие 

юноши 
U Z p-level 

СПП 786,0000 489,0000 213,0000 1,897861 0,057715 

 
Доверяющие 

девушки 

Недоверяющие 

девушки 
U Z p-level 

СПП 971,5000 303,5000 72,5000 4,560210 0,000005 

Полученные данные показывают, что суверенность психологиче-

ского пространства у студентов с базовым доверием миру, другим людям 

и себе проявляется в реализованности всех его измерений – суверенности 

физического тела, территории, мира вещей, временных привычек, соци-

альных связей и ценностей. При этом приоритетными являются проявле-

ния суверенности как автономии личности в ценностном самоопределении 

и в установлении социальных связей, то есть в формировании круга обще-

ния и взаимодействия за счет самостоятельного выбора и включения в него 

других людей. Следует отметить, что при сравнении общего показателя 

суверенности юношей и девушек данной  группы (кроме суверенности 
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социальных связей) не выявлено статистически значимых различий, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 2. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ суверенности психологического пространства  

у доверяющих студентов (с учетом фактора пола) 

 
Доверяющие 

девушки 

Доверяющие 

юноши 
U Z p-level 

СС 950,0000 646,0000 268,0000 -2,02507 0,042861 

СПП 696,0000 900,0000 318,0000 -1,20520 0,228126 

Это является показателем подлинной суверенности личности студен-

тов данной группы как субъектов ценностного самоопределения и соци-

ального взаимодействия. Такие приоритеты суверенности определяют 

«зону ближайшего развития» личности для студентов с базовым доверием, 

что можно рассматривать как один из важных показателей их психологи-

ческого благополучия. 

В группе студентов с выраженным недоверием к миру, другим людям 

и себе суверенность у юношей в целом более выражена, чем у девушек. 

При этом характерно, что более значимыми измерениями для юношей яв-

ляются суверенность физического тела и территории, тогда как девушки 

более ориентированы на право ценностного самоопределения (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнительный анализ измерений суверенности  

психологического пространства у недоверяющих студентов  

(с учетом фактора пола) 

 
Недоверяющие 

девушки 

Недоверяющие 

юноши 
U Z p-level 

СФТ 345,5000 644,5000 114,5000 2,984108 0,002844 

СТ 370,5000 619,5000 139,5000 2,396685 0,016545 

СЦ 598,0000 392,0000 161,0000 1,891501 0,058558 

СПП 379,5000 610,5000 114,5000 2,185213 0,028874 

Возможно, значимость для юношей суверенности физического тела 

обусловлена депривированностью у них этого измерения в детстве и свя-

зана с физическим наказанием в родительской семье, физической агрес-

сией в отношениях со сверстниками, что в целом не характерно для дево-

чек. Такую сензитивность юношей в отношении суверенности физиче-

ского тела можно рассматривать как своего рода «эхо» их психологиче-

ского неблагополучия в детстве. Вместе с тем, в юности это может быть и 

показателем склонности молодого человека к физическому 
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перфекционизму, а также защиты своего права распоряжаться собствен-

ным физическим телом, например, по поводу нанесения модных у совре-

менной молодежи татуировок т. п. В любом случае очевидно, что это важ-

ный показатель психологического благополучия для юношей. 

Более выраженная значимость суверенности территории обусловлена 

ее пониманием юношами с базовым недоверием как необходимость форми-

ровать и защищать свое территориально ограниченное жизненное простран-

ство от вторжения в него других людей. Вместе с тем следует иметь в виду, 

что территориальность только в узком смысле слова – это та площадь, на 

которой проживает человек и которую он считает личной и безопасной. 

В подлинно психологическом смысле она понимается как функциональная 

связь индивидуальных особенностей человека не просто с теми условиями, 

в которых он проживает, а с тем, как они влияют на приобретение им статуса 

в группе членства, на контроль над контактами, над поступающей информа-

цией и на степень открытости/закрытости его как личности.  

Можно предположить, что акцентированная значимость суверенно-

сти территории отнюдь не случайно имеет место у юношей, не доверяю-

щих себе. Она обусловлена наличием у них неадекватной заниженной са-

мооценки как основания такого недоверия и такими сопряженными с ней 

типичными личностными особенностями как интравертированность, ин-

трапунитивность, склонность к избыточной рефлексии и т. п. Отсюда – ха-

рактерная для таких личностей потребность в одиночестве и в своего рода 

«социальной тишине», которая необходима им для внутреннего диалога и 

переживания негативного самоотношения. Однако гипертрофия такой по-

требности на фоне недоверия миру и другим людям может привести к со-

циальной самоизоляции и депривации, вследствие чего становится инги-

битором личностного развития. Это означает, что суверенность террито-

рии для молодого человека юношеского возраста с базовым недоверием – 

важнейший показатель его психологического благополучия. Нарушение 

суверенности территории приводит к тому, что человек начинает вести 

себя по-другому: либо агрессивно оборонять свои границы, либо искать 

места большей безопасности [4]. Очевидно, что для него это способы вос-

становления субъективного психологического благополучия. 

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что чем бо-

лее сформировано у студентов – как у юношей, так и у девушек – недове-

рие во всех его проявлениях, тем более выраженной становится их суве-

ренность практически по всем ее основным измерениям, кроме суверенно-

сти территории (табл. 4). 
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Таблица 4 

Связь недоверия с измерениями суверенности  

психологического пространства у недоверяющих студентов  

(без учета фактора пола) 

Переменные Респонденты 
Коэффициент  

корреляции 
p-level 

Уровень недоверия & СФТ 44 0,241407 p<0,05000 

Уровень недоверия & СВ 44 0,330424 p<0,05000 

Уровень недоверия & СП 44 0,383944 p<0,05000 

Уровень недоверия & СС 44 0,359912 p<0,05000 

Уровень недоверия & СЦ 44 0,426115 p<0,05000 

Уровень недоверия & СПП 44 0,318106 p<0,05000 

Это свидетельствует о том, что рост недоверия миру, другим людям 

и себе приводит молодых людей к сверхсуверенности как акцентирован-

ной уже не столько территориальной, сколько личностной автономии по 

таким значимым для них измерениям, как суверенность социальных свя-

зей (СС), право на ценностный выбор (СЦ), на привычную организацию 

жизни (СП). Несмотря на то, что закономерным следствием такой сверх-

суверенности может быть конфликтность, дезадаптивность и социальная 

изоляция [4], личность с базовым недоверием субъективно может пережи-

вать сверхсуверенность как психологически комфортное для нее состоя-

ние. В то же время это говорит о том, что при утрате базового доверия у 

молодого человека существенно расширяется репертуар показателей его 

субъективного благополучия, которые на самом деле объективно являются 

показателями его психологического неблагополучия как социального 

субъекта и как личности. 

Таким образом, данные эмпирического исследования показывают, 

что суверенность личности, формирующаяся на базе ее доверия или недо-

верия миру, социальному окружению и себе, имеет специфические осо-

бенности как в отношении измерений суверенности, так и в отношении 

последствий для психологического благополучия и формирования векто-

ров развития личности в поздней юности. 
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Introduction. Preschool age is the age at which a child’s personality be-

gins to take shape. During this period, there is an accelerated development of 

mental processes, the child actively masters a wide range of different types of 

activities. At the stage of preschool childhood, the emotional behavior and atti-

tude of the child to the family are formed. As the President of the Republic of 

Uzbekistan Sh. M. Mirziyoev noted, “The family that ensures the continuity of 

generations” [8]. Therefore, it is so important to study the features of the emo-

tional well-being of children in preschool age. Also, the diagnosis of emotional 

behavior in the family is considered the most important means of forming a 

child’s attitude to reality, a means of moral, aesthetic and mental education. 

© Закирова М., Юлдашева М., 2022 



477 

Currently, the main task of preschool education is to create a fully developed 

personality of the child. 

If a child grows up in an emotionally prosperous family, he is outwardly 

smiling, direct, friendly, listens to others, is able to overcome an egocentric po-

sition, does not be rude to parents, does not steal, is not pugnacious, has a sense 

of humor, is not loud, does not offend others. Also, the emotional well-being of 

a child is an adult’s idea of what is necessary and interesting for a child, corre-

sponds to his real needs [7]. 

Methodology and methods of research. The emotional well-being of a 

child is expressed in the following features of behavior and feelings: the presence 

of a sense of trust in the world; the ability to show human feelings; the ability to 

empathize and feel the state of another; the presence of positive emotions and a 

sense of humor; the ability and need for physical contact; the presence of a sense 

of surprise; variability of behavior; the ability to make an arbitrary effort to over-

come obstacles or relieve discomfort, including in a competitive situation; the  

ability to positively reinforce oneself and one’s own actions; the ability to realize 

the peculiarities of one’s own behavior in accordance with age [3]. 

The problem of emotional well-being of children in families has interested 

all scientists and educators at all times. Since the strength of any family and 

family upbringing largely depend on the relationships that develop in the family, 

their spiritual and moral climate. The Prophet Muhammad claimed that the 

greatest legacy that parents leave to their children is emotional contentment in 

the family hearth [6, p. 14]. 

Eastern thinkers also touched a lot in their works on the topic of the for-

mation of the emotional well-being of a child in the family. In particular, the great 

scientist and thinker Abu Ali ibn Sina in his work “Wisdom” emphasizes the re-

sponsibility of parents before raising a child. Abu Ali ibn Sina described the pro-

cess of raising a young child with good morals and mentally healthy as follows: 

“In education, it is important first of all to direct the child on the right path. Eve-

rything, even the simplest family relationships also affect the child” [6, p. 18]. 

Also, the great philosopher Kaikovus, in his book “Kabus-name”, advised parents 

to be very attentive in raising children [6, p. 21]. In Eastern science, the most im-

portant thing in the upbringing of a child is the patience and peace of mind of 

parents, and the harmony of parent-child relationships. But if the family is restless, 

then a child growing up in such an environment becomes exhausting. 

In Russia, the problem of child psychology has been studied very widely. 

Russian psychologists Yu. I. Aleshina, V. N. Druzhinin, S. V. Kovalev, 

A. S. Spivakovskaya, E. G. Eidemiller [1] emphasize that the family directly or 

indirectly reflects all the changes taking place in society, although it has relative 

independence, stability. 

A. D. Kosheleva, V. I. Pereguda, I. Y. Ilina, G. A. Sverdlova, E. P. Arnau-

tova drew attention to the steadily positive, comfortable emotional state of the 
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child, which is the basis of the child's attitude to the world and affects the pecu-

liarities of experiencing a family situation, cognitive sphere, emotional-voli-

tional, style of experiencing stressful situations, attitude with peers in their re-

searchs [2; 5]. 

To determine the emotional well-being of children in families, we con-

ducted an empirical study. The purpose of our work is an empirical study of the 

features of the emotional well-being of a preschooler’s personality. The objects 

of the study took part children aged of 5–6 years, total 46 preschoolers. 

Subject of research: family relationships, emotional behavior, emotional 

attitude of a preschooler to the family. 

The main hypothesis of the study: the features of the emotional well-being 

of a preschooler’s personality are interrelated with the types of family relation-

ships. 

Research methods: 

1. The method of “Drawing a family” (V. Huels, L. Korman, A. I. Zakharov). 

2. The method of “Metamorphosis” (J. Royer, adapted by N. Semago). 

Analysis of results. According to the results of the diagnosis of the “Family 

Drawing”, the emotional attitude of the child to the family was evaluated. Emo-

tional well-being in relation to parents prevails in 52,5% of preschoolers. This 

is manifested in the desire to be like their parents, to carry out common activities 

with their parents. The child perceives himself as an equal member of the family 

and does not separate himself from it, parents are perceived as comrades.  

A qualitative analysis of the data showed that 28,4% of children have an 

emotionally unstable attitude towards their parents. This trend is reflected in the 

ambiguous attitude of children to their parents, the child perceives himself as a 

full member of the family, but depending on the behavior of parents, he may 

show aggression, irritability, short temper. Sometimes a child, in accordance 

with certain situations, has a desire to act against family rules and norms. 

19,1% of preschoolers show emotional distress in relation to their families. 

This is expressed in the child’s desire to separate from his family, the child is 

looking for satisfaction of the need for close contact with an outsider. The child 

does not feel protected by his parents. As a result, aggressive and defensive reac-

tions are manifested, and there is a desire to act contrary to the requests of elders. 

The projective technique of “Metamorphosis” makes it possible to diag-

nose the types of emotional behavior: conditionally normative, demonstrative or 

protective type. The study showed that the conditionally normative type of emo-

tional behavior is most often manifested [4]. 

49,3% of preschoolers have the most pronounced conditionally normative 

type of behavior, which is expressed in adequate behavior in accordance with 

the requirements of parents and the environment. The child considers the wishes 

of his parents, he is obedient, it is easy to persuade him, but at the same time he 
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can behave in accordance with his preferences and desires. Such children have 

friendly relations with their parents. 

Demonstrative type of behavior prevails in 39,5% of children. Such chil-

dren, as a rule, have an inflated self-esteem, they try to get more attention from 

their parents. They rarely listen to the opinion of their parents, they strive to 

surpass their parents in everything. 

11,2% of children have a protective type – this behavior manifests itself in 

distrust of their parents, in a sense of loneliness. There is no trusting relationship 

between parents and a child. The child does not feel support and support from 

the family. 

Conclusion. From the conducted empirical research, we suggested to the 

following conclusions: 

The first, family is important for every child. The functions of the family 

in relation to the child are diverse: educational, emotional, primary social con-

trol, spiritual communication, social status, leisure, household and economic. 

Child-parent relations are the most important subsystem of the family and are 

considered as continuous, long-term and age-mediated relations between the 

child and the parent. 

The second, the emotional attitude of parents to the child is an integrative 

characteristic of parental value orientations, attitudes, which manifests itself in 

parental competence of upbringing, emotional acceptance of the child, interest 

in the child and care for him. The emotional attitude of parents to the child is 

considered as an optimal emotional contact. 

The third, preschool age is the initial stage of formation as a subject of 

cognitive and practical activity. This period of life is extremely important in the 

formation of social forms of the psyche and moral behavior in a child. At this 

stage, the emotional sphere of the preschooler is formed, his emotional attitude 

to family and loved ones. 

The fourth, emotional well-being is characterized as a stable-positive, com-

fortable-emotional state of the child, which is the basis of the child’s attitude to 

the world and affects the characteristics of experiences, cognitive sphere, emo-

tional-volitional, the style of experiencing stressful situations, the relationship 

with peers. Emotional well-being is formed on the basis of the emotional behavior 

of the child, the emotional attitude of the child to the family and the emotional 

acceptance of his parents. 

The fifth, an emotional attitude towards his family is how a child perceives 

and evaluates parents, relying on his own system of attitudes, orientations, ex-

pectations in the course of joint activities and communication. The child’s per-

ception of the parents’ relationship generates certain feelings and emotions in 

the child. 
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Введение в проблему. Одной из приоритетных задач психологиче-

ской науки, во многом определяющей направление практической деятель-

ности специалистов, является исследование психологического благополу-

чия личности. 

Высокий интерес к вопросу психологического благополучия обуслав-

ливает широту его трактовок. Так, в качестве его основных характеристик 

выделяют и ощущение удовлетворенности собственной жизнью и ее це-

лостности, и эмоциональный комфорт, и внутреннее равновесие, и т. д. [1]. 

Психологическое благополучие может рассматриваться также и в 

контексте согласованности и непротиворечивости личностных тенденций, 

положительной оценки человеком своего взаимодействия со средой и его 

© Леонова Т. И., 2022 
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комфортности, являясь внутренним критерием социально-психологиче-

ской адаптации [2], которая приобретает особую актуальность для людей 

с заболеваниями и травмами, имеющими высокую вероятность инвалиди-

зации [3], к которым относится и травма спинного мозга. 

При этом очевидна значимость психологического благополучия для 

успешности реабилитации и социально-психологической адаптации данных 

людей, которые могут затруднять наличие психоэмоционального напряже-

ния, выраженной тревоги, депрессивных проявлений [4]. В связи с этим 

представляется важным более подробное исследование особенностей их 

психологического благополучия, его взаимосвязей с различными личност-

ными особенностями и факторов, которые могут оказывать на него влияние. 

Анализ существующих подходов к решению данной задачи. Психо-

логические исследования показывают, что среди факторов, которые могут 

обуславливать более высокое психологическое благополучие и субъектив-

ное качество жизни людей с травмами спинного мозга, можно выделить их 

интеграцию в социум, построение близких отношений, поддержку со сто-

роны семьи, наличие жизненных целей, развитие своих возможностей и их 

реализацию [5], а также наличие значимой деятельности, возможности кон-

тролировать собственную жизнь и быть принятыми окружающими [6]. 

Рядом исследователей отмечается, что существуют взаимосвязи пси-

хологического благополучия и внутренне мотивированной активности [7], 

креативности [8], внутреннего локуса контроля, активности, гибкости [9], 

ценностных ориентаций личности [10].  

Исследование психологического благополучия во взаимосвязи с цен-

ностными и смысложизненными ориентациями представляется особенно 

значимым, поскольку, как нами было определено ранее, они, являясь ос-

новными компонентами направленности личности, могут во многом опре-

делять отношение человека к себе и окружающему миру, а также его каче-

ство [11].  

Методология и методы исследования. Нами было проведено эмпи-

рическое исследование психологического благополучия 62 людей с инва-

лидизирующей травмой спинного мозга во взаимосвязи с особенностями 

их социально-психологической адаптации, ценностными и смысложиз-

ненными ориентациями. В ходе работы были использованы следующие 

методики: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация 

Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко), «Методика диагностики социально-

психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонд (адаптация 

А. К. Осницкого), «Ценностные ориентации» О. И. Моткова и Т. А. Огне-

вой (вариант 2), «Морфологический тест жизненных ценностей» В. Ф. Со-

пова и Л. В. Карпушиной, «Тест смысложизненных ориентации» 

Д. А. Леонтьева. 
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Результаты исследования. Было определено, что уровень психоло-

гического благополучия людей с травмой спинного мозга оказался поло-

жительно связан со всеми интегральными показателями социально-психо-

логической адаптации: общим уровнем адаптации, принятием себя и дру-

гих людей, эмоциональным комфортом, интернальностью и стремлением 

к доминированию. Чем более дружественно человек относится к самому 

себе и окружающим людям, чаще переживает позитивные эмоции, скло-

нен считать именно свою личность, а не внешние обстоятельства, источ-

никами активности и жизненных изменений, а также принимать на себя 

руководство в решении различных вопросов и в целом приспособлен к 

жизни в соответствии как с собственными интересами и потребностями, 

так и с требованиями общества и особенностями окружающей среды, тем 

большую целостность и осмысленность жизни он ощущает. Такое боль-

шое количество взаимосвязей позволяет сделать предположение о том, что 

уровень психологического благополучия во многом может становиться 

одновременно и фактором, и показателем успешности социально-психо-

логической адаптации людей с инвалидизирующей травмой. 

Достижение более высокого уровня психологического благополучия 

связано и с большей осмысленностью жизни людей с травмой, о чем могут 

свидетельствовать положительные корреляции психологического благопо-

лучия с показателем общего уровня осмысленности жизни и всеми смысло-

жизненными ориентациями: целями, процессом, результатом, локусом кон-

троля – Я и – Жизнь. По всей видимости, построение жизненных целей, эмо-

циональная насыщенность жизни и удовлетворение ее результатами, пред-

ставление о себе как о сильной личности и контролируемости собственной 

жизни могут являться необходимой основой для формирования и поддержа-

ния благополучия личности, положительного эмоционального настроя. 

Была обнаружена положительная взаимосвязь уровня психологиче-

ского благополучия с осуществлением ценности саморазвития личности. 

Видимо, учитывая ограниченные возможности здоровья, личностное раз-

витие и наиболее полная реализация имеющихся возможностей могут ста-

новиться для инвалидов-колясочников одним из тех ресурсов, который 

позволяет им поддерживать ощущение собственной состоятельности и 

связанного с ним психологического благополучия.  

Положительная корреляция была обнаружена и с реализацией ценно-

сти теплых, заботливых отношений с людьми. Можно предположить, что 

наличие близких и доверительных отношений с окружающими людьми, в 

первую очередь – семьей, позитивно сказывается на психологическом со-

стоянии людей с травмой. Подобные отношения могут быть связаны для 

них с переживанием принятия со стороны других людей, равенства с ними, 

вне зависимости от возможностей здоровья и мобильности, наличием без-

опасного пространства для самореализации. Стоит отметить, что важная 
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роль близких взаимоотношений может быть обусловлена и необходимо-

стью оказания данным людям определенной помощи в выполнении каж-

додневных процедур и взаимодействии с городским пространством. 

Важность принятия со стороны окружающих людей и даже в опреде-

ленной степени утверждение собственной значимости для инвалидов-ко-

лясочников подтверждает и положительная корреляция уровня психоло-

гического благополучия с показателем реализации ценности высокого со-

циального положения. Вероятно, люди с травмой могут быть склонны к 

некоторой психологической сверхкомпенсации имеющихся ограничений 

в здоровье и связанных с ними трудностей. Они имеют необходимость до-

казывать и отстаивать свою состоятельность не только в глазах близких и 

значимых для них людей, но и в глазах общества в целом и, как следствие, 

своих собственных. Чем более высокого положения в обществе им удается 

достигнуть, тем более они оказываются удовлетворены собственной жиз-

нью, ощущают ее целостность и осмысленность. 

Данное предположение подтверждает и обнаруженная положитель-

ная взаимосвязь между уровнем психологического благополучия и ценно-

стью достижений в сфере общественной жизни. Люди, принявшие участие 

в исследовании, стремятся ставить конкретные задачи в рамках своей об-

щественной деятельности и достигать в ней конкретных и очевидных ре-

зультатов. Подобная позиция за счет высокой эффективности осуществля-

емой деятельности зачастую может являться для них одним из способов 

повышения самооценки, но в своих крайних проявлениях сопровождаться 

реализацией намеченного без оглядки на интересы других людей и в 

ущерб их интересам. 

Еще одной из сфер жизни, реализация в которой может способство-

вать повышению психологического благополучия людей с инвалидизиру-

ющей травмой, является профессиональная деятельность. Об этом свиде-

тельствует обнаруженная корреляция уровня благополучия со значимо-

стью ценности развития себя в сфере профессии. Они стремятся не только 

вернуться к профессиональной деятельности и осуществлять ее в адапти-

рованных условиях на доступном с учетом физического состояния уровне, 

но и достигать в ней больших успехов, интересоваться возможностями 

развития и учиться новому, совершенствовать свои профессиональные 

умения и навыки. 

Интересно, что была обнаружена отрицательная связь психологиче-

ского благополучия и ценности высокого материального положения в 

сфере увлечений. Вероятно, достижению благоприятного эмоционального 

состояния и внутренней гармонии может способствовать наличие интере-

сов и хобби у людей с инвалидизирующей травмой. Причем приоритет от-

дается выбору тех занятий в свободное время, которые могут дать им 
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душевное удовольствие, творческое самовыражение, но при этом не пре-

вращая их в прагматичный источник материальной выгоды. 

Выводы. Таким образом, было определено, что психологическое бла-

гополучие людей с травмой спинного мозга может выступать как фактор 

и показатель их социально-психологической адаптации. Формированию 

более высокого уровня психологического благополучия в свою очередь 

могут способствовать наличие возможности для самореализации, осу-

ществления профессиональной и творческой деятельности, осмыслен-

ность жизни, принятие со стороны близких людей и социума в целом. При 

этом люди с инвалидизирующей травмой могут иметь потребность дока-

зывать и отстаивать собственную состоятельность и ценность. 

Результаты данной работы могут быть полезны для специалистов, 

осуществляющих психологическое сопровождение людей с инвалидизи-

рующей травмой спинного мозга с целью повышения их психологического 

благополучия и субъективного качества жизни. 
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Ни для кого не является секретом, что становление личностных харак-

теристик и качеств человека на прямую зависит от его социального окруже-

ния. Именно социум и социальные институты вкладывают в развитие лич-

ности человека определенные качества. Первым социальным институтом, в 

который человек попадает, появившись на свет, является семья.  

Семья выступает в качестве интеллектуального и промежуточного 

звена передачи ребенку социально-исторического опыта, и, прежде всего, 
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опыта эмоциональных и демократических взаимоотношений между 

людьми, опыта отношения к явлениям и продуктам жизни [4]. 

Родители – первая общественная среда ребенка. Личности родителей 

играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Ведь именно 

родители являются для ребенка образцом для подражания. Но важно от-

метить, что не только личностные характеристики самих родителей вли-

яют на развитие ребенка, но и определенный стиль воспитания, который 

они выбрали. Судит о том, что некоторые стили воспитания являются ка-

тегорически неправильными нельзя. Просто существуют более эффектив-

ные и менее эффективные стили воспитания.  

Существует несколько разнообразных классификаций стилей роди-

тельского воспитания. Но базовой принято считать модель американского 

психолога Д. Баумринд, которая выделила четыре основных стиля семей-

ного воспитания: авторитетный, авторитарный, индифферентный, либе-

ральный. 

Авторитетный стиль воспитания (или демократический стиль) харак-

теризуется теплым эмоциональным принятием ребенка и высоким уров-

нем контроля со стороны родителей [3].  

Авторитарный стиль воспитания подразумевает жесткие методы вос-

питания. Родители очень сильно контролируют ребенка, не принимают, а 

иногда даже отвергают его чувства и переживания [1].  

Либеральный стиль воспитания (или попустительский). При таком 

стиле воспитания родители позволяют делать ребенку абсолютно все, что 

он хочет, не накладывают никаких ограничений [3].  

Индифферентный стиль воспитания (или пренебрегающий) является 

самым неблагоприятным стилем воспитания. Родители эмоционально хо-

лодны к своему ребенку, не замечают его интересов и не занимаются им [3]. 

В своих исследования С. Броди проявила особую заинтересованность 

к изучению отношения матери к своему ребенку и на основе этого описала 

четыре типа материнского отношения: 

I. Матери первого типа легко и органично приспосабливались к по-

требностям ребенка. Для них характерно поддерживающее, разрешающее 

поведение. 

II. Матери второго типа сознательно старались приспособиться к по-

требностям ребенка. Они чаще доминировали над ребенком, а не уступали. 

III. Матери третьего типа не проявляли большого интереса к ребенку. 

В отношениях с ребенком у них не было никакой теплоты и заботы. А ос-

новным инструментом воспитания у них выступал жесткий контроль. 

IV. Матери четвертого типа вообще не знали, как себя вести с ребен-

ком. Все их действия были спонтанными, непоследовательными и проти-

воречивыми. Они допускали много ошибок в воспитании своего ребенка. 
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По мнению С. Броди, наиболее вредным для ребенка оказывается чет-

вертый стиль материнского отношения, так как постоянная непредсказуе-

мость материнского поведения и реакций лишает ребенка ощущения ста-

бильности окружающего мира и склонна провоцировать повышенную тре-

вожность [2]. 

Целью нашего эмпирического исследования стало изучение зависи-

мости проявления агрессивного поведения от стиля воспитания матери. 

Сбор эмпирических данных осуществлялся в форме групповых опро-

сов с помощью следующих методик: методика «Агрессивное поведение» 

Е. П. Ильина, П. А. Ковалева, тест агрессивности (опросник Л. Г. Поче-

бут). А также опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми 

И. Марковской (ВРР). 

Выборочную совокупность составили 55 респондентов в возрасте от 

12 до 16 лет (средний возраст которых составил 14,4 лет). 

Также в ходе эмпирического исследования нами был проведен демо-

графический анализ выборочной совокупности по следующим критериям: 

1) пол; 2) возраст; 3) класс; 4) порядок рождения ребенка; 5) тип семьи 

(полная/неполная, приемная); 6) наличие братьев и сестер.  

Обработка эмпирических данных осуществлялась при помощи мето-

дов описательной статистики и математико-статистических методов: кор-

реляционного анализа по Пирсону (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа по выявлению наличия  

взаимосвязи между показателями агрессивности  

и параметрами взаимодействия ребенка с матерью 

Шкалы 

Нетребо-

ват. / тре-

бова-

тельн. 

Мяг-

кость / 

стро-

гость 

Эмоцион. 

дистан-

ция / бли-

зость 

Отвер-

жение / 

приня-

тие 

Непосле-

дов. / по-

следоват. 

Удовлетв. 

отноше-

ниями с 

матерью 

Оценка 

агрессивно-

сти 

- - 
-,2825 

р=,037 
- - - 

Часто ли Вы 

вступаете в 

конфликт со 

своими роди-

телями? 

-,3138 

р=,020 
- - 

,3663 

р=,006 

,2817 

р=,037 

,3422 

р=,011 

Прямая вер-

бальная 

агрессия 

,3179 

р=,018 
- - - - - 

Косвенная 

вербальная 

агрессия 

- - - - - 
-,3667 

р=,006 
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Косвенная 

физическая 

агрессия 

,4016 

р=,002 

 

,3060 

р=,023 
- 

-,3411 

Р=,011 

-,5162 

Р=,000 
- 

Прямая физи-

ческая агрес-

сия 

,3352 

р=,012 
- - 

-,3579 

р=,007 

-,4331 

р=,001 
- 

Уровень не-

сдержанно-

сти респон-

дента 

,4881 

р=,000 
- - 

-,4391 

р=,001 

-,4882 

р=,000 
- 

Вербальная 

агрессия 
- - - 

-,3137 

р=,020 
- - 

Предметная 

агрессия 
- - - - 

-,3853 

р=,004 
- 

Эмоциональ-

ная агрессия 
,3921 

р=,003 
- - 

-,2727 

р=,044 

-,3242 

р=,016 
- 

Самоагрес-

сия 
,3939 

р=,003 
- - 

-,4834 

р=,000 

-,4184 

р=,001 
- 

Сумма по 

всем шкалам 
,3776 

р=,004 
- - 

-,3997 

р=,002 

-,3990 

р=,003 
- 

По результатам корреляционного анализа представленных в таб-

лице 1, можно увидеть, что такой показатель, как оценка агрессивности 

обнаруживает обратную связь с эмоциональной близостью матери. Это го-

ворит о том, что чем выше эмоциональная близость ребенка с матерью, 

тем ниже у него оценка агрессивности.  

Если говорить о частоте вступления детей в конфликт с матерью, то 

она имеет возрастную специфику. Как показало наше исследование, ча-

стота вступления детей в конфликт с матерью обнаруживает обратную вза-

имосвязь с требовательностью матери. Исходя из этого можно сказать, что 

несмотря на высокую требовательность матери, дети меньше вступают в 

конфликт с ней.  

Также было установлено, что частота вступления детей в конфликт с 

матерью напрямую зависит от отвержения матерью своих детей, от непо-

следовательности ее действий и неудовлетворенности отношениями, скла-

дывающимися с ней. Чем больше мать отвергает личностные качества ре-

бенка, его поведение, непоследовательна, не постоянна в своих требова-

ниях, наказаниях и поощрениях, тем чаще дети вступают в конфликт с ней.  

Такой тип агрессивного поведения, как прямая вербальная агрессия, 

имеет прямую взаимосвязь с требовательностью матери. На основе суще-

ствующей взаимосвязи можно сделать вывод, что чем более требовательна 

мать к своему ребенку, тем больше он склонен к проявлению прямой вер-

бальной агрессии по отношению к ней. В свою очередь, косвенная вер-

бальная агрессия носит более безобидный характер и имеет обратную 
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взаимосвязь с удовлетворенностью отношениями с матерью. Исходя из 

этого, можно сделать вывод: чем больше ребенок удовлетворен отношени-

ями со своей матерью, тем меньше он склонен к проявлению косвенной 

вербальной агрессии в ее адрес.  

Если говорить о склонности ребенка к проявлению косвенной физи-

ческой агрессии, то она обнаруживает прямую связь с требовательностью 

и строгостью матери. Это говорит о том, что постоянные требования ма-

тери и строгое отношение к ребенку усиливают его склонность к проявле-

нию косвенной физической агрессии по отношению к своей матери. Было 

также установлено, что склонность к проявлению косвенной физической 

агрессии становится значительно меньше, когда отношение матери к ре-

бенку носит принимающий и последовательный характер.  

Прямая физическая агрессия также напрямую зависит от требова-

тельности матери и имеет обратную взаимосвязь с такими параметрами 

детско-родительского взаимодействия, как принятие матерью своего ре-

бенка и последовательность в отношениях с ним на уровнях значимости. 

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что ребенок больше 

склонен к проявлению прямой вербальной агрессии при высокой требова-

тельности матери. Если же мать больше принимает своего ребенка, таким 

какой он есть и стабильна, последовательна в отношении и требованиях к 

нему, то склонность ребенка к проявлению прямой физической агрессии 

становится меньше. 

Если говорить об уровне несдержанности респондента, то он также 

имеет статистические взаимосвязи: прямую с требовательностью матери и 

обратную с принятием ею ребенка и последовательной реакцией на опре-

деленные аспекты его поведения. Можно сделать вывод, что чрезмерная 

требовательность, придирчивость матери повышает у ребенка уровень не-

сдержанности. И наоборот, если мать принимает все качества личности ре-

бенка, постоянна в своем поведении и реакциях на его действия, то уро-

вень несдержанности у ребенка становится значительно ниже.  

Такой стиль поведения в стрессовых ситуациях, как вербальная агрес-

сия, обнаруживает обратную статистическую связь с принятием матерью 

своего ребенка. Это говорит о том, что, чем больше личных качеств и осо-

бенностей своего ребенка принимает мать, позволяет ему оставаться самим 

собой, тем меньше ребенок склонен к проявлению вербальной агрессии.  

На склонность к проявлению предметной агрессии у ребенка обрат-

ным образом оказывает влияние последовательность действий и реакций 

со стороны матери. То есть, чем более постоянна мать в своих суждения, 

поведении, требованиях к ребенку, тем меньше он способен проявлять 

агрессию по отношению к окружающим его предметам.   

Эмоциональная агрессия обнаруживает прямую статистическую 

связь с требовательностью матери и обратные взаимосвязи с принятием 
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матерью ребенка и последовательным отношение к нему. Выводы здесь 

можно сделать следующие: высокая требовательность матери является 

причиной подозрительного, отчужденного отношения ребенка к ней. Если 

же мать содействует развитию личностных качеств своего ребенка, менее 

требовательна к нему, то ребенок меньше подвержен к проявлению эмо-

циональной агрессии. 

Также наше исследование показало, что на склонность ребенка к 

агрессивному поведению, направленному по отношению к самому себе 

(самоагрессия), напрямую влияет чрезмерная требовательность матери. 

Это говорит о том, что высокие требования со стороны матери ослабляют 

или вовсе уничтожают механизмы психологической защиты ребенка. 

Склонность к самоагресии также предопределяется отношением матери к 

ребенку, которое характеризуется отвержением и непоследовательностью. 

Можно сделать вывод, что стабильные отношения с матерью, принятие ею 

каких-либо особенностей и личных качеств ребенка вырабатывают у него 

сильные механизмы психологической защиты, тем самым снижают риск 

проявления самоагрессии.  

В общем можно сказать, что склонность ребенка к агрессивному по-

ведению взаимосвязана с параметрами взаимодействия матери и ребенка, 

а именно с чрезмерной требовательностью со стороны матери, с непосле-

довательностью и отвергающим отношением. Именно с этими показате-

лями наблюдалось наибольшее число статистических взаимосвязей. При 

этом было установлено, что высокая требовательность матери связана с 

проявлениями у ребенка разных типов агрессивного поведения.  

Взаимодействие матери с ребенком, которое сопровождается строгим 

отношением матери к ребенку, эмоциональной дистанцией между ними, 

неудовлетворенностью ребенка отношением матери к нему также оказы-

вает влияние на развитие склонности ребенка к определенному типу агрес-

сивного поведения. 
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Введение в проблему. Обращение к исследованию проблематики 

обучения в школе характеризуется непреходящей актуальностью и значи-

мостью по множеству причин, одно перечисление которых может занять 

не один десяток страниц научного текста. Если рассматривать проблемы 
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обучения в школе в контексте обсуждаемых на настоящей конференции 

вопросов психологического благополучия, на поверхности будут нахо-

диться актуальные темы взаимодействия школьников со сверстниками, 

учителями и родителями, успешности обучения и его влияния на отноше-

ние школьников к себе и другим, развития личности школьников, позна-

вательных и мн. др. способностей и пр. Одним из факторов, оказывающих 

значительное влияние на современную систему школьного образования, 

является интенсификация информационных процессов, связанная с рас-

ширением источников получения информации, ускорением обмена ею, по-

лучением информации, ранее недоступной детям и взрослым и т. д. Ввиду 

этого вполне правомерной является постановка вопроса о достаточности 

или, наоборот, избыточности нормативно определенных хронологических 

рамок освоения образовательной программы в школе. 

Конечно, данный вопрос напрямую связан с содержанием и объемом 

предметных результатов школьного образования, с особенностями психи-

ческого, физиологического, психофизиологического, нейрофизиологиче-

ского и пр. развития школьника. В настоящей статье будут представлены 

результаты анализа развития психологической функциональной системы 

учебной деятельности школьника, позволяющие не только поставить во-

прос о хронологических рамках общего школьного образования, но и 

предложить некоторые пути его оптимизации и ускорения. 

Анализ существующих подходов к решению данной задачи. Выше 

мы уже отмечали, что разные аспекты школьного обучения являются важ-

ными источниками психологического благополучия ребенка. Неудиви-

тельно в связи с этим, что в современной педагогической психологии изу-

чается связь переживаний ребенка в учебной деятельности и его психоло-

гического благополучия [12]; в качестве важных ресурсов субъективного 

благополучия рассматриваются особенности саморегуляции учебной дея-

тельности [16], взаимодействия ребенка с семьей и школой [10] и мн. др. 

Вообще необходимо отметить, что динамический и генетический ас-

пекты анализа учебной деятельности по-прежнему активно изучаются в со-

временной педагогической психологии. Предмет множества исследований, 

посвященных развитию ребенка, структурирован по основанию уровней 

школьного образования. Так, изучается роль учебной деятельности в разви-

тии метапредметных и личностных результатов начального образования 

[26]; влияние особенностей взаимодействия в семье и школе на психологи-

ческое благополучие младшего школьника [10]; особенности развития жиз-

ненных компетенций младших школьников [5] и их учебной мотивации [6]. 

На уровне основного общего образования по-прежнему актуальными оста-

ются вопросы адаптации к обучению и влияния на нее тревожности и моти-

вации [2], интеллектуальных и личностных особенностей школьников [9], 

сформированности учебной деятельности [24] и пр. Предметом 
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исследований становится определение роли возрастных и половых особен-

ностей на мотивацию обучения в старших классах [3] и мн. др. 

Немаловажно обратить внимание и на тот факт, что в объяснении 

психологических особенностей развития школьников сохраняет свою по-

пулярность обращение к теоретическим и методологическим основам тео-

рии развивающего обучения [4; 14; 23 и др.]. 

Обобщая, необходимо констатировать, что несмотря на высокую ак-

тивность психологического сообщества в изучении самых разных проблем 

и аспектов школьного возраста, методологической основой психологиче-

ского анализа по-прежнему остается аналитический подход. При всех его 

преимуществах и возможностях углубленного изучения отдельных психо-

логических особенностей школьников, он не дает полноценной возможно-

сти в построении целостного представления о непрерывном психическом 

развитии ребенка в процессе общего школьного образования. Именно по-

этому мы видим стремление исследователей углубленно анализировать 

психологические особенности школьников разных возрастов и уровней 

образования. 

В том числе и по указанной причине при декларировании процессов 

ускорения и активизации когнитивного развития современного ребенка на 

уровне организации, управления, проектирования образования хронологи-

ческие рамки его уровней остаются фактически неизменными. Между тем 

нельзя сказать, что в научном сообществе данный вопрос остается за рам-

ками обсуждения. Проблематика сроков общего образования ставится в 

контексте психологической диагностики готовности к обучению в школе 

[18], начала организации профессиональной ориентации школьников [11], 

соотношения требований образовательных стандартов и времени школь-

ного обучения [17], повышения эффективности обучения в современных 

информационных условиях [8], соотношения возраста и личностного раз-

вития ребенка [15]. Вопросы интенсификации образования обсуждаются и 

в отношении других уровней образования, например, среднего професси-

онального [1]. 

Итак, мы видим, что, с одной стороны, проблемы психического раз-

вития в условиях общего школьного образования составляют актуальную 

и значимую для современной педагогической психологии предметную ис-

следовательскую область. С другой, в психологии и педагогике обсужда-

ются разные аспекты ускорения и интенсификации развития ребенка, из-

менения организации образования и т. д. На наш взгляд, продуктивное ре-

шение последних вряд ли представляется возможным в рамках доминиру-

ющего в современной психолого-педагогической практике аналитиче-

ского подхода. 

Методология и методы исследования. Предметом нашего исследо-

вания был анализ развития психологической функциональной системы 
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учебной деятельности школьника (далее – ПФСУД). Методологической 

основой исследования является теория системогенеза деятельности 

В. Д. Шадрикова [25]. Учебная деятельность с позиции теории системоге-

неза может быть представлена как психологическая функциональная си-

стема, обладающая универсальной архитектоникой. Психологическими 

компонентами системы деятельности являются шесть функциональных 

блоков – мотивы, цели, программа, информационная основа, принятие ре-

шений, блок учебно важных качеств. Опора на теорию системогенеза 

В. Д. Шадрикова позволяет преодолеть аналитический подход к анализу 

учебной деятельности и объяснить процесс ее развития и функционирова-

ния с позиций системного подхода (подробнее в [13; 25]). 

Объектом эмпирического исследования выступили обучающие  

1–11 классов общеобразовательных школ – n=673, в том числе по уровням 

образования: начальное – n=242, основное – n=306, среднее – n=125 испы-

туемых. В качестве методов эмпирического исследования были использо-

ваны стандартные и давно зарекомендовавшие себя опросники, тесты, ан-

кеты, оценочные шкалы и метод анализа продуктов деятельности. Выбор 

конкретных эмпирических методов осуществлялся с учетом психологиче-

ского содержания каждого функционального блока, а также возраста обу-

чающихся и уровня общего школьного образования (подробнее в [21]). 

Учитывая, что ключевой задачей исследования было изучение про-

цесса развития ПФСУД школьника, в качестве методов анализа психоло-

гической системы были использованы стандартные процедуры расчета си-

стемных индексов: когерентности, дивергентности и организованности 

[20, с. 165-167]. 

Далее перейдем к описанию основных результатов исследования в 

контексте обсуждаемой в настоящей статье проблемы хронологических 

рамок обучения в современной общеобразовательной школе. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования были 

реализованы три плана психологического анализа учебной деятельности с 

позиции системогенетического подхода – структурный, генетический и 

функциональный. Учитывая, что был получен значительный массив дан-

ных, в настоящем тексте сконцентрируемся на результатах реализации ге-

нетического плана анализа процесса развития ПФСУД школьника (по-

дробнее о других результатах см. в [19; 21]). 

Во-первых, в исследовании было установлено, что начиная с вхожде-

ния в начальную школу развитие ПФСУД школьника характеризуется од-

новременным развертыванием системообразующих процессов на трех 

уровнях функционирования системы – уровне стадий, уровне периодов и 

уровне фаз. Каждый уровень характеризуется а) специфической каче-

ственной и хронологической определенностью, б) специфическими 
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психологическими задачами, решение которых позволяет школьнику пе-

рейти на каждый следующий этап развития ПФСУД. 

Во-вторых, психологическим механизмом развития ПФСУД является 

принятие и освоение школьником нормативных требований, предъявляе-

мых ему учителем. Нормативное требование – это совокупность конкрет-

ных результатов, которые должен достигнуть обучающийся на разных 

уровнях общего образования. В свою очередь, достижение нормативного 

результата происходит в процессе принятия требований, освоения спосо-

бов их реализации, выработки школьником индивидуальных способов ре-

ализации учебной деятельности. 

В-третьих, результатом развития ПФСУД на каждом этапе (стадии, 

периоды, фазы) является решение психологических задач, выступающих 

психологической основой принятия, освоения и реализации нормативных 

требований. 

В-четвертых, уровень стадий является наиболее крупной единицей 

квантификации процесса. Выделяются две стадии развития ПФСУД: на 

первой (1–7 класс) происходит непрерывный рост интеграционных про-

цессов в системе, возрастание степени ее организованности. Психологиче-

скими задачами первой стадии являются: развертывание психологических 

ресурсов, обеспечивающих начало развития учебной деятельности; апро-

бация способов и средств ее организации; совершенствование способов и 

средств реализации учебной деятельности; достижение максимального 

уровня организованности системы. На второй стадии (8–11 класс) после 

пика организованности системы происходит спад интеграционных процес-

сов, непрерывно продолжающийся до окончания школьного обучения. Пси-

хологическими задачами второй стадии являются завершение развития 

учебной деятельности, свертывание ее психологической структуры и пере-

ход системы в состояние оптимального функционирования. Заметим, что 

спад интеграционных процессов во время второй стадии говорит не о разру-

шении системы, а именно о ее переходе в состояние оптимального функци-

онирования. Последнее подтверждается стабилизацией и постепенным ро-

стом академической успеваемости именно в течение 8–11 классов. 

В-пятых, наибольшие объяснительные возможности для управления 

и проектирования учебной деятельностью открываются при переходе на 

уровень анализа периодов развития ПФСУД. На рисунке 1 отчетливо вы-

деляются три периода развития, каждый из которых имеет хронологиче-

ские рамки: первый период – 1–4 класс, второй – 5–8 класс; третий –  

8–11 класс. Развитие ПФСУД в течение каждого периода характеризуется 

общими по форме, но специфичными по психологическому содержанию 

системообразующими процессами. В течение каждого периода могут быть 

выделены три фазы: 1) фаза роста интеграционных процессов в системе, 

возникающая вследствие несоответствия сформированной на 
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предыдущем этапе развития психологической системы учебной деятель-

ности новым нормативным требованиям; 2) фаза достижения пика органи-

зованности системы, отражающая максимальный уровень развертывания 

интеграционных процессов. Именно в течение второй фазы происходит 

перестройка старой системы деятельности и выбор школьником новых 

способов и средств ее реализации; 3) фаза перехода системы в состояние 

оптимального функционирования, когда для успешной реализации учеб-

ной деятельности не требуется использование всех ее психологических ре-

сурсов. Оптимальность – это достижение максимально высоких академи-

ческих результатов с использованием наименьших психологических ре-

сурсов учебной деятельности. 

 
Рис. 1 – Развитие ПФСУД школьника. 

Примечание. 1. Показателем развития системы является индекс  

организованности системы – ИОС. 2. ИОС представлен в условных единицах 

В-шестых, именно наличие третей фазы в каждом выделенном пери-

оде (3–4 класс – в первом периоде; 8 класс – во втором; 10–11 класс – в 

третьем) является, на наш взгляд, тем психологическим ресурсом в разви-

тии ПФСУД школьника, который может быть использован для оптимиза-

ции и ускорения сроков обучения в общеобразовательной школе. Напом-

ним, в течение третьей фазы каждого периода психологическая система 

деятельности переходит в состояние оптимального функционирования, 

что проявляется в стабилизации и росте показателей академической успе-

ваемости. Перестройка сформированной ранее системы деятельности за-

вершается во второй фазе каждого периода. Также напомним, что меха-

низмом развития ПФСУД является предъявление обучающемуся норма-

тивных требований и их последующее принятие, освоение и индивидуали-

зация. Ввиду того, что последнее происходит во второй фазе каждого 
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периода, срок предъявления нормативных требований и может быть сме-

щен на более раннее время. Таким образом и появляется возможность 

ускорения и оптимизации процесса общего школьного образования. 

Выводы. Обобщая результаты проведенного исследования, обратим, 

в первую очередь, внимание на то, что предлагаемое в настоящей статье 

обоснование сокращения сроков обучения является лишь гипотезой, тре-

бующей серьезной экспериментальной проверки. Конкретная реализация 

выдвинутых идей сталкивается с рядом проблем и вопросов, решение ко-

торых носит организационно-управленческий, психологический и пр. ха-

рактер. Сформулируем их. 

Во-первых, требуется оценка возможностей оптимизации предмет-

ного содержания школьного образования, а также повышения эффектив-

ности преподавания конкретных школьных предметов. 

Во-вторых, необходима оценка психологических следствий оптими-

зации сроков обучения и прогнозирование ее влияния на психологическое 

благополучие всех участников образовательного процесса. 

В-третьих, особый интерес вызывает вопрос о соотнесении сформу-

лированной идеи с традиционными представлениями о периодизации пси-

хического, физического, психофизиологического и пр. развития человека. 

Безусловно, перечисление возникающих исследовательских задач 

можно было бы легко продолжить, однако указанные являются, на наш 

взгляд, наиболее актуальными. Также не представляет сложности форму-

лировка перечня преимуществ и недостатков, возникающих вследствие 

сокращения и оптимизации сроков обучения в школе. В первом случае, 

например, возможно более раннее начало профессиональной ориентации 

и профессионального выбора школьников [11], во втором – формирование 

дезадаптивного поведения [7; 22] и т. д. 
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Дошкольное детство является периодом интенсивного формирования 

всех психических процессов, который обеспечивает ребенку возможность 

познания окружающей действительности. Со временем ребенок учится 

мыслить, воспринимать, а также говорить. Он овладевает различными спо-

собами действия с объектами, предметами, усваивает некие правила пове-

дения и наконец начинает управлять собой. Все это и предусматривает ра-

боту памяти. Без памяти немыслимо усвоение опыта, расширение 
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взаимодействий ребенка с окружающим миром, невозможна и его деятель-

ность [1, с. 6]. 

В дошкольном возрасте у детей происходят существенные изменения 

в памяти. Стремительное овладение умениями, навыками и знаниями, по-

стоянное расширение кругозора, говорит о количественных превращениях 

в памяти детей. Память заключается в узнавании, запоминании, а также 

воспроизведении необходимого материала. 

На сегодняшний день существенную проблему для педагогики, пси-

хологии, лингвистики представляет значительное число детей, имеющих 

тяжелые нарушения речи. Данный термин был в свое время введен 

Р. Е. Левиной для обозначения такой формы речевой аномалии, при кото-

рой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относя-

щихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи [1, с. 6]. 

К основным симптомам тяжелых нарушений речи были отнесены: 

выраженный дефицит и качественное несовершенство языковых средств – 

лексических, грамматических и фонетических, коррелирующих с опреде-

ленными устойчивыми специфическими ошибками в речи. Речевое недо-

развитие у детей может быть выражено в разной степени: от полного от-

сутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с эле-

ментами фонетического и лексико-грамматического недоразвития [2]. 

При тяжелых нарушениях речи согласно психолого-педагогической 

классификации Р. Е. Левиной, у детей дошкольного возраста проявляются 

особенности в формировании всех познавательных процессов, и кон-

кретно в развитии различных видов памяти.  

Речевое нарушение, как правило, влечет за собой определенные де-

фекты интеллектуального развития: недостаточное развитие произволь-

ного внимания, памяти, восприятия, мышления, плохое усвоение знаний и 

представлений, неустойчивость эмоционально-волевой сферы, неумение 

подчинять свои действия правилу, о чем писали такие авторы как 

И. В. Прищепова, О. Н. Усанова, Т. А. Фотекова и др. 

Исследования И. Т. Власенко показали, что зрительная память детей 

с ТНР практически не отличается от нормы. Но у детей со стертой формой 

дизартрии, в силу недоразвития пространственных представления и нару-

шений восприятия формы, наблюдаются трудности в запоминании серии 

геометрических фигур.  

По результатам исследования проведенного И. Ю. Левченко и 

Т. И. Дубровиной, можно сделать вывод, что процесс запоминания у боль-

шинства детей с ТНР имеет ригидный характер [1, с. 7]. 

П. А. Прищепова выявила, что дети с ТНР, при первично сохранен-

ной смысловой и логической памяти страдают снижением вербальной па-

мяти, у них нарушена продуктивность запоминания: они забывают 
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сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. При этом 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления [1, с. 7]. 

При условно сохранной смысловой, логической памяти значительно 

снижена вербальная составляющая, возможности запоминания у ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи ограничены. Обычно дети не удерживают 

многоступенчатую инструкцию, «теряют» последовательность и элементы 

заданий. Благодаря памяти становится возможным накопление сознатель-

ного опыта. Так, у детей с речевыми нарушениями нарушена как непроиз-

вольная, так и произвольная память. Причиной трудностей непроизвольного 

запоминания является сниженная познавательная активность этих детей. 

Наглядный материал детьми запоминается лучше вербального, а непроиз-

вольное запоминание страдает в меньшей степени, чем произвольное. 

Н. С. Жукова и Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева отмечают, что сло-

весно-логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько 

ниже возрастной нормы. Снижение речемыслительной деятельности таких 

детей проявляется в выборе лексико-грамматических средств передачи 

смысла высказывания, что затрудняет построение связного и последова-

тельного высказывания. Данными авторами также отмечается нарушение 

динамики мыслительной деятельности (инертность, явления персервера-

ции, трудности переключения). Ригидность мышления как характерная 

особенность детей с ТНР отмечается и О. Н. Усановой.  

Недостаточный уровень развития произвольной памяти снижает уро-

вень речевой готовности к школе у детей с ТНР. При этом обращают на 

себя внимание два принципиально важных факта: невозможность самосто-

ятельно сформулировать мысль с помощью нескольких логически связан-

ных предложений является постоянным, стойким нарушением в структуре 

данного дефекта даже при наличии способности содержательно и грамма-

тически правильно построить отдельную фразу [2, с. 204]. 

В. К. Воробьева отмечает, что при получении помощи со стороны 

взрослого в виде вопросов, плана-схемы и т. д. ребенок более успешно 

справляется с поставленной перед ним задачей. Это означает, что у детей 

с речевым недоразвитием недостаточно гибки и динамичны мыслитель-

ные процессы (как при программировании, составлении схемы целого вы-

сказывания, так и при отражении отношений реальной действительности, 

ситуации, которые необходимо выразить с помощью языковых средств). 

Следствием этого является нарушение формирования словесно-речевого 

мышления – процесса интеллектуальных действий, «в результате которого 

достигается новое знание», становящееся когнитивной базой интеллекта. 

Безусловно, такое нарушение становится камнем преткновения в дальней-

шем становлении ребенка как школьника (в его интеллектуальном и соци-

альном развитии) [2, с. 204]. 
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И. Т. Власенко отмечает специфически речевой характер недостаточ-

ности произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста с тя-

желыми нарушениями речи, которая по своему механизму первично свя-

зана с системным нарушением речи, а не с нарушением мышления. В от-

личие от дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, воспитан-

ники с речевыми нарушениями умеют делать умозаключения, устанавли-

вать причинно-следственные связи, обобщать на более высоком уровне. 

Исследования автора также показали, что все дети с ТНР характеризуются 

вербальными парафазиями, то есть заменами нужных слов другими. Суже-

ние объема памяти, понижение точности воспроизведения словесных раз-

дражителей, ограниченность удержания словесных раздражителей, за-

труднения при отсроченном воспроизведении, при повторении одних и тех 

же слов снижает уровень развития словесно-логической памяти воспитан-

ников с ТНР. Особенно эти нарушения выражены при запоминании и вос-

произведении вербальной информации [2, с. 205].  

И. Ю. Левченко и Т. И. Дубровина делают вывод, что «недостаточ-

ный уровень развития вербальной памяти детей с ТНР связан с несовер-

шенством их языковых и речевых возможностей». Дети с ТНР с плохой 

памятью в дальнейшем слабо запоминают буквы, слоги и сталкиваются с 

трудностями соотнесения букв с определенными звуками, с ошибками 

воспроизводят начала слов при чтении [1, с. 7].  

Т. Б. Филичева также отмечала, что воспитанники с ТНР затрудня-

ются с запоминанием сложных инструкций, а также не могут воспроизве-

сти ряд слов, слогов, цифр, последовательность необходимых действий. 

Частыми являются ошибки привнесения, повторного называния слов. Ав-

тор считает, что нарушения словесно-логической памяти связано с сово-

купностью нарушений речи, общения и вторично обусловленным отстава-

нием опосредованных речью психических процессов.  

Исследования Е. А. Логиновой также показали, что процесс произ-

вольного запоминания детей с нарушением речи характеризовался низкой 

активностью, замедленной скоростью, сниженным объемом, прочностью 

и точностью запоминаемого. Так, большинство детей воспроизводили 

только половину слов, предлагаемых им для запоминания. Исследования 

авторов подтвердили, что дети с тяжелым недоразвитием речи имеют низ-

кий уровень развития слухоречевой памяти. Между тем, уровень развития 

зрительной памяти у многих детей с ТНР находится на среднем и высоком 

уровне. Самые выраженные затруднения у воспитанников вызвало воспро-

изведение цифровых рядов в обратной последовательности, что наряду с 

недостаточностью сукцессивных функций указывает на несформирован-

ность оперативной памяти. Исследования показывают, что у большинства 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих значительное недоразви-

тие памяти, наблюдается также более выраженная несформированность 
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внимания. Такая картина объясняется тем, что внимание, является цен-

тральным звеном в цепи процессов памяти и необходимой предпосылкой 

запоминания. А. П. Белова отмечает, что блок исполнительного контроля 

памяти фактически олицетворяет функцию контроля внимания – он ответ-

ственен за удержание в фокусе внимания цели и релевантной информации; 

затормаживание всех посторонних активностей и нерелевантной инфор-

мации; переключение фокуса внимания, когда это необходимо; а также 

(отлично от функций внимания) обновление информации в рабочей па-

мяти, основываясь на ее релевантности. Это положение подтверждается 

рядом эмпирических данных, свидетельствующих в пользу того, что дети 

с более развитой функцией контроля внимания лучше выполняют задания 

на произвольную память, вне зависимости от их модальности – зрительно-

пространственной или вербальной [1, с. 7]. 

Нами было проведено исследование особенностей памяти дошколь-

ников с ТНР. В исследовании приняли участие 50 воспитанников старшего 

дошкольного возраста. Они были разделены на две группы: эксперимен-

тальную и контрольную. В экспериментальную группу вошли 25 детей 

старшего дошкольного возраста, имеющие тяжелые нарушения речи (ала-

лия, дизартрия). Контрольную группу составили дети старшего дошколь-

ного возраста, не имеющие речевых нарушений. Такое формирование вы-

борки сделано для того, чтобы показать отличия особенностей развития 

памяти детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями и 

детей старшего дошкольного возраста, не имеющих речевых нарушений.  

В процессе исследования использовалась методика «Запомни фи-

гуры» (Р. С. Немов). Цель данной методики: определить объем произволь-

ной зрительной памяти. 

В ходе проведения и анализа данных методики «Запомни фигуры» 

были получены следующие результаты: в экспериментальной группе 

очень высокий уровень развития произвольной зрительной памяти не был 

выявлен ни у одного воспитанника, высокий уровень имеют 15% дошколь-

ников (4 детей), средний уровень – 40% дошкольников (10 детей), низкий 

уровень – 35% дошкольников (9 детей), очень низкий уровень – 10% вос-

питанников (2 ребенка). Таким образом, мы можем видеть, что в экспери-

ментальной группе дошкольников преобладает средний и низкий уровни 

развития объема произвольной зрительной памяти. 

Что касается результатов контрольной группы, то очень низкого 

уровня развития произвольной зрительной памяти в данной группе не 

было выявлено ни у одного ребенка. Очень высокий уровень развития про-

извольной зрительной памяти выявлен у 20% воспитанников контрольной 

группы (5 детей), высокий уровень – у 35% воспитанников (9 детей), сред-

ний уровень – у 25% (6 детей), низкий – у 20% воспитанников (5 детей). 

Таким образом, мы можем видеть, что в контрольной группе 
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дошкольников преобладает очень высокий и высокий уровни развития 

объема произвольной зрительной памяти. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что у детей с тяже-

лыми нарушениями речи значительно снижена произвольная зрительная 

память по сравнению с детьми без речевых нарушений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи характеризуются низким уровнем разви-

тия произвольной зрительной памяти, что негативно сказывается на овла-

дении новыми знаниями, приводит к снижению мотивации к речевому об-

щению, отрицательно сказывается на установлении и поддержании кон-

тактов со сверстниками и взрослыми и создает серьезные проблемы на 

пути развития и подготовки детей к обучению в школе. Дети испытывают 

сложности с овладениями первыми навыками чтения и письма, снижается 

внимание, восприятие, мотивация к обучению. Воспитанники с ТНР нуж-

даются в оказании им психолого-педагогической помощи по развитию 

произвольной памяти. 
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Психологическое благополучие человека является одновременно как 

предметом исследования науки, так и конечной целью психолога-прак-

тика: в каждом из этих случаев необходимо учитывать современные тен-

денции развития общества и их влияние на формирование личности для 

создания эффективных инструментов оказания помощи. На наш взгляд, 

одним из таких инструментов может стать логотерапия как метод, способ-

ствующий укреплению психологического здоровья через обнаружение и 

реализацию личных смыслов. Мы считаем, что психолог, способный вдох-

новить человека и пробудить в нем мужество к воплощению своих 
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ценностей, может оказать значительное влияние на развитие здоровой, са-

мостоятельной и устойчивой личности.  

В нашем исследовании представлены теоретические обоснования 

предположения, высказанного представительницей экзистенциального 

направления психотерапии Э. Лукас о том, что «люди, понимающие, в чем 

смысл их жизни, гораздо лучше справляются с проблемами и несчастиями, 

чем те, которые не видят для себя никакой осмысленной перспективы и не 

имеют собственной шкалы жизненных ценностей» [2, с. 16]. Опираясь на 

взгляды данного автора, а также ключевые положения основателя метода 

логотерапии В. Франкла и иных исследователей, посвящавших свои труды 

проблемам психологической устойчивости, мы попытались раскрыть ха-

рактер взаимосвязи между степенью осмысленности жизни и жизнестой-

костью у лиц юношеского возраста.  

В 1960-х годах благодаря развитию учения логотерапии впервые в 

противовес таким классическим понятиям психоанализа, как «стремление 

к удовольствию» (З. Фрейд) и «стремление к превосходству» (А. Адлер), 

возникло новое, заключающее в себе идею о специфически человеческой 

способности к духовной реализации – «стремление к смыслу», которое, по 

мнению В. Франкла «представляет собой самодостаточную мотивацию и 

не является ни выражением, ни порождением других потребностей…» 

[5, с. 11]. Впервые прозвучало утверждение, что человек действует исходя 

из принципа удовольствия или власти только в том случае, когда не может 

увидеть смысл своей жизни. Чувство бессмысленности и опустошенности, 

сопровождающееся апатией, безынициативностью и скукой, заставляет 

индивида искать счастья в сиюминутном удовлетворении низменных по-

требностей и самоутверждении через подавление других.  

Однако такие способы приносят лишь временное облегчение, в то 

время как состояние подавленности (обозначаемое термином «экзистен-

циальный вакуум») только усугубляется. В. Франкл утверждал, что целью 

терапии является оказание помощи человеку в обнаружении и воплоще-

нии личных смыслов: «логотерапия» буквально переводится как «исцеле-

ние смыслом». Автор обозначил три категории человеческих ценностей, 

каждая из которых отражает путь реализации смыслов человека [4, с. 64]: 

1. Ценности творчества реализуются в деятельности, целью кото-

рой является активное созидание, а продуктом – материальные или духов-

ные достижения, реализуемые благодаря способности личности выходить 

за пределы своего «Я», проявляясь в различных сферах: духовного про-

странства, межличностных отношений и общественного самосознания. 

Ценности творчества позволяют человеку воплощать смысл, отдавая что-

либо этому миру. 

Представитель психоаналитического направления Э. Фромм в своем 

труде «Иметь или быть?» определил акт творчества как «…активное, 
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неотчужденное, приложение наших способностей к имеющимся объектам» 

[6, с. 241]. Здесь термин «творчество» сопоставим с понятием «продуктив-

ная (неотчужденная) активность», определяемая автором как особый про-

цесс сотворения, при котором человек воплощает себя в акте созидания: ко-

гда «моя активность есть проявление моих способностей <…>, то есть я и 

моя деятельность едины» [5, с. 141]. С точки зрения Э. Фромма, продуктив-

ность не всегда подразумевает наличие физически ощутимого результата 

деятельности, поскольку в первую очередь речь идет о внутреннем состоя-

нии индивида, сопровождающемся глубокими эмоциональными пережива-

ниями сопричастности и осмысленности. Напротив, суетливое, но безыни-

циативное поведение человека, не вовлеченного в процесс выполняемого им 

дела, не мотивированное искренней заинтересованностью в воплощении 

собственного потенциала, можно охарактеризовать понятиями «отчужден-

ная деятельность» или «непродуктивная активность».  

Автор утверждает, что у каждого человека существует потребность в 

преодолении своей пассивной природы, а здоровая личность отличается 

способностью к творческому воплощению в неотчужденной деятельности. 

Сопоставляя эти идеи с воззрениями В. Франкла мы можем убедиться в 

правомерности данного вывода: человек нуждается в творческой реализа-

ции, поскольку именно осмысленное созидание позволяет ему воплощать 

личные смыслы. Продуктивная активность является одним из условий со-

хранения психического здоровья человека и открывает индивидуальный 

путь к обретению счастья, однако существуют еще два вида ценностей, в 

рамках которых может происходить духовное развитие личности.  

2. Ценности переживания отражают все те смыслы, которые инди-

вид осуществляет благодаря тому, что получает от этого мира в процессе 

активной деятельности или созерцания, посредством погружения в вос-

приятие действительности и благодаря обретению духовной близости со 

значимым лицом.  

В первую очередь здесь затрагивается феномен глубоких чувствен-

ных переживаний личности. Э. Фромм в своей работе «Искусство любить» 

наделил потребность в установлении эмоциональных связей особым зна-

чением: «Желание межличностного слияния наиболее сильное из всех 

стремлений человека. Это самая фундаментальная страсть и та сила, что 

скрепляет человеческую расу, род, семью, общество. Неудача в достиже-

нии такого слияния означает безумие или распад – самоуничтожение или 

уничтожение других» [7, с. 37]. Действительно, едва ли приходится сомне-

ваться в том, что каждый нуждается в достижении духовной близости с 

другим человеком – согласно идеям В. Франкла, это один из способов ре-

ализации смыслов в сфере ценностей переживания.  

Однако и другая активная или созерцательная деятельность также 

наполняет жизнь человека смыслом, делает ее эмоционально насыщенной, 
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а саму личность – духовно богатой, устойчивой и целостной. Последова-

тельница учения В. Франкла Э. Лукас отмечала, что освобождение инди-

вида из плена тревоги возможно только в том случае, если он обратится к 

значимым переживаниям момента, позволит себе полностью вовлечься в 

поток жизненных событий, отказавшись от эгоцентрической озабоченно-

сти и тенденций к многозадачности: «Тревожные вопросы <...> растворя-

ются на фоне мыслей и чувств, направленных теперь на нечто любимое и 

облеченное смыслом, а не на себя самого» [2, с. 96]. Автор утверждает, что 

«...для достижения согласия с самим собой и внешним миром есть не-

сколько средств: следует уходить в тишину, прислушиваться к внутрен-

нему голосу, улавливать смысл момента, следовать за ним и принимать 

дары жизни» [2, с. 103]. Эти идеи подводят нас к еще одному важному вы-

воду: сосредоточенность, внимательность, способность погружаться – это 

те навыки, овладев которыми человек может значительно улучшить каче-

ство своей жизни, поскольку они позволяют ему реализовать смысл через 

глубокое переживание момента.  

Помимо этого, здоровой и психологически устойчивой личности 

также присуща способность с достоинством преодолевать жизненные пре-

пятствия и кризисные этапы. Здесь следует упомянуть о следующей сфере 

ценностей, которая, по мнению В. Франкла, позволяет человеку обрести 

наиболее благородный и возвышенный смысл жизни.  

3. Ценности отношения реализуют специфическую способность 

человека воплощать смысл через принятие особой внутренней позиции к 

ситуации, которую невозможно изменить: в тех случаях, когда «благодаря 

безусловной вере в безусловный смысл полный провал может обернуться 

героическим триумфом» [4, с. 132]. 

Речь идет об обстоятельствах объективно неподвластных человеку: 

по мнению В. Франкла, именно изменение отношения к ним способно ду-

ховно возвысить личность над сложившейся ситуацией через «осмыслен-

ное отношение к боли, вине и смерти» [4, с. 67]. Способность наделять 

смыслом свое затруднительное или отчаянное положение помогает чело-

веку обрести ресурсы для их преодоления.  

Так, логотерапия отличается по-настоящему понимающим и гуман-

ным отношением к личности: она помогает реализоваться через созидание, 

учит наслаждаться переживаниями момента и верит в способность чело-

века с достоинством принимать страдания, когда они неизбежны. 

На этом моменте встает вопрос о качествах личности, способной утвер-

ждать свое право на внутренний выбор при неразрешимых обстоятельствах. 

Главным из них, на наш взгляд, является жизнестойкость – понятие, харак-

теризующее «меру способности личности выдерживать стрессовую ситуа-

цию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность 

деятельности» [1, с. 4]. С. Мадди выделяет три критерия жизнестойкости: 
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1. Вовлеченность связана умением находить в каждом мгновении и 

акте деятельности что-то интересное и личностно значимое, погружаться 

и эмоционально откликаться на происходящие события, свободно и спон-

танно проявляя себя в мире. Отсутствие этого компонента характеризуется 

тягостным ощущением, будто бы «жизнь проходит мимо».  

2. Контроль выражает степень уверенности индивида в способности 

влиять на внешние обстоятельства. Этот компонент обуславливает ощу-

щение, что будущее человека зависит от него, в то время как на противо-

положном полюсе находится чувство беспомощности. 

3. Принятие риска характеризует поведение человека, который от-

крыт новому опыту, а также способен оценить и положительные, и отри-

цательные результаты своей деятельности как значимые и полезные для 

построения индивидуального жизненного пути. Недостаток данного ком-

понента лежит в основе страха принимать решения и занимать активную 

позицию по отношению к миру. 

Таким образом, все три компонента обуславливают жизнестойкость 

личности, отличительными особенностями которой являются: восприятие 

происходящих событий с точки зрения личной ответственности и инициа-

тивы, как эмоционально значимых и способствующих дальнейшему раз-

витию. Жизнестойкая позиция, в свою очередь, позволяет человеку обна-

ружить ресурсы даже в кризисных и стрессовых ситуациях, а следова-

тельно, эффективно преодолеть возникающие на пути препятствия. 

На наш взгляд, научную ценность может представить теоретическое 

исследование, направленное на соотнесение перечисленных категорий 

ценностей с тремя критериями жизнестойкости, выделенными С. Мадди. 

Исходя из принципа единства сознания и деятельности С. Л. Рубинштейна 

[3, с. 40], мы сформулировали следующие положения: 

1. Воплощение личных смыслов посредством активного созидания яв-

ляется одновременно необходимым условием реализации и предпосылкой к 

развитию такого показателя жизнестойкости, как принятие риска. Отсут-

ствие готовности принимать условия неопределенности не позволяет чело-

веку свободно проявлять свое творческое начало. В то же время, личность, 

проживающая активную и созидательную жизнь, характеризуется такими 

качествами, как спонтанность, креативность и способность эффективно 

адаптироваться к новым условиям, поскольку творческий образ мыслей и 

поведения обуславливает развитие способности к принятию риска. 

2. Воплощение личных смыслов в сфере ценностей переживания яв-

ляется одновременно необходимым условием реализации и предпосылкой 

к развитию такого показателя жизнестойкости, как вовлеченность. Без 

ощущения активного сопричастия и погруженности в бытие невозможно 

глубокое переживание. В то же время, именно систематическое 
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погружение в динамику живых эмоций стимулирует развитие вовлеченно-

сти как свойства личности, обсулавливающего степень ее жизнестойкости. 

3. Воплощение личных смыслов в рамках ценностей отношения явля-

ется одновременно необходимым условием реализации и предпосылкой к 

развитию такого показателя жизнестойкости, как ощущение контроля. 

Убежденность в собственной власти над жизненными обстоятельствами 

обуславливает способность индивида утверждаться через обретение 

смысла в формировании уникального отношения к происходящему. В то 

же время, мы можем заметить, что человек, на долю которого выпало не-

мало трагических событий, отличается особой стойкостью: пережитый 

опыт позволяет ему сохранять уверенность в собственном контроле над 

любой потенциальной опасностью.  

Таким образом, созидание нереализуемо без принятия риска, эмоци-

ональное переживание недосягаемо без компонента вовлеченности, а фор-

мирование внутренней позиции невозможно без убежденности, что приня-

тый человеком выбор в наибольшей степени влияет на развитие событий 

в будущем. В то же время, реализация рискованных замыслов стимулирует 

развитие творческого начала, погруженность в условия «здесь и сейчас» 

способствует проявлению эмоциональных переживаний, а принятие от-

ветственности за собственное влияние на жизнь укрепляет стремление 

формировать внутреннюю позицию. 

Воплощение смыслов в каждой из трех сфер ценностей развивает 

жизнестойкие качества индивида, в то же время эти последние являются 

необходимым условием для реализации смысла в деятельности. Иными 

словами: тот, кто живет осмысленно – обретает жизнестойкость; но разви-

тие жизнестойкости невозможно вне рамок осмысленного поведения. 

Исходя из представленных теоретических позиций, мы приступили к 

эмпирическому исследованию, в котором приняли участие 100 респонден-

тов в возрасте от 17 до 23 лет: 61% девушек и 39% юношей. 80% из них 

являются студентами различных вузов России, 6% обучаются в колледже, 

7% трудоустроены в сфере обслуживания и не являются студентами учеб-

ных учреждений, 7% не осуществляют трудовую и учебную деятельность. 

Респонденты дистанционно заполнили бланки методик «Тест смысложиз-

ненных ориентаций» (в адаптации Д. А. Леонтьева) и «Жизнестойкость» 

(С. Мадди). В результате проведенного исследования были получены дан-

ные, представленные на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1 – Результаты распределения испытуемых  

по уровню показателей жизнестойкости 

В ходе исследования жизнестойкости мы обнаружили, что: 

1) 81% респондентов обладает высоким уровнем жизнестойкости, 

19% низким; 

2) по критерию «Вовлеченность» 23% респондентов обладают сред-

ним показателем, 77% низким; 

3) по критерию «Контроль» 80% обладают средним показателем, 20% 

низким; 

4) по критерию «Принятие риска» 53% обладают высоким показате-

лем, 40% средними и 7% низкими. 
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Рис. 2 – Результаты распределения испытуемых  

по выраженности смысложизненных ориентаций 

Исследование смысложизненных ориентаций показало, что: 

1) высоким показателем осмысленности жизни обладает 9% респон-

дентов, средним 48% и низким 43%; 

2) по критерию «Цели в жизни» 8% респондентов обладают высоким 

показателем, 45% средним и 47% низким; 

3) по критерию «Процесс жизни» 10% обладают высоким показате-

лем, 41% средним и 49% низким; 

4) по критерию «Результативность жизни» 13% обладают высоким 

показателем, 54% средним и 33% низким; 

5) по критерию «Локус контроля – Я» 9% обладают высоким показа-

телем, 56% средним и 35% низким; 

6) по критерию «Локус контроля – жизнь» 13% обладают высоким 

показателем, 61% средним и 26% низким. 

Также нам удалось установить характер взаимосвязи критериев 

осмысленности жизни и жизнестойкости с помощью критерия корреляции 

Пирсона. Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты исследования взаимосвязи показателей  

осмысленности жизни и критериев жизнестойкости  

с помощью коэффициента корреляции Пирсона 

 

Осмыс-

лен-

ность 

Цели 

в 

жизни 

Про-

цесс 

Резуль-

тат 

Локус 

кон-

троля Я 

Локус 

контроля 

жизни 

Жизне-

стой-

кость 

Корреля-

ция Пир-

сона 

,422** ,361** ,501** ,487** ,405** ,337** 

Знч. (2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 100 100 100 100 100 100 

Вовле-

чен-

ность 

Корреля-

ция Пир-

сона 

-,110 -,127 -,024 -,032 -,028 -,147 

Знч. (2-

сторон) 
,278 ,207 ,811 ,752 ,782 ,143 

N 100 100 100 100 100 100 

Кон-

троль 

Корреля-

ция Пир-

сона 

-,024 -,038 -,033 -,040 -,026 -,004 

Знч. (2-

сторон) 
,809 ,710 ,744 ,692 ,796 ,971 

N 100 100 100 100 100 100 

Приня-

тие 

риска 

Корреля-

ция Пир-

сона 

,670** ,607** ,726** ,716** ,593** ,567** 

Знч. (2-

сторон) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

**Корреляция значима на уровне 0,01 (2 сторонняя). 

В рядах таблицы перечислены критерии жизнестойкости, сущность 

которых мы описали выше. В столбцах представлены шкалы методики 

«Тест смысложизненных ориентаций». Первая шкала («Цели в жизни») 

определяет наличие в жизни субъекта осмысленных и значимых целей на 

будущее; вторая («Процесс жизни») отражает степень эмоциональной 

насыщенности бытия; третья («Результат») выявляет степень удовлетво-

ренности индивида в достигнутом уровне реализации; четвертая («Локус 

контроля – Я») является показателем уверенности человека в том, что он 

способен выстраивать свою жизнь в соответствии с собственными пред-

ставлениями и желаниями; пятая шкала («Локус контроля – жизнь») отра-

жает степень убежденности индивида в том, что он способен воплощать 
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собственные планы и управлять своей жизнью. Анализ результатов, пред-

ставленных в таблице 1, приводит нас к следующим выводам: 

1. Обнаружена взаимосвязь между показателем жизнестойкости и 

уровнем осмысленности жизни r=0,422 (p0,01), а также всеми ее крите-

риями: «Цели в жизни» r=0,361 (p0,01), «Процесс» r=0,501 (p0,01), «Ре-

зультат» r=0,487 (p0,01), «Локус контроля – Я», r=0,405 (p0,01) и «Локус 

контроля – жизнь» r=0,337 (p0,01). 

2. Установлено наличие взаимосвязи между показателем жизнестой-

кости «Принятие риска» и уровнем осмысленности жизни r=0,670 

(p0,01), а также всеми ее критериями: «Цели в жизни» r=0,607 (p0,01), 

«Процесс» r=0,726 (p0,01), «Результат» r=0,716 (p0,01), «Локус кон-

троля – Я» r=0,593 (p0,01), «Локус контроля – жизнь» r=0,567 (p0,01).  

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась эмпи-

рически. Нам удалось выявить практические основания предположения о 

том, что осмысленное бытие взаимосвязано с жизнестойкими качествами 

личности. Исходя из полученных данных, мы можем говорить о высоком 

уровне актуальности и значимости работы психолога в сфере смысложиз-

ненных ориентаций человека с целью сохранения его психологического 

благополучия и развития жизнестойкости. 
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В каждой семье складывается определенная система детско-роди-

тельских отношений, основанная на взаимооценивании и с очевидностью 

влияющая на то, какой личностью ребенок вырастет, что удастся в нем 

воспитать, какие правила, моральные нормы и ценности семьи он 
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присвоит. Особенности взаимодействия родителей с ребенком, наличие 

позитивных эмоциональных отношений на протяжении всего детства ока-

зывают влияние на переживание ребенком его ценности для родителей и 

являются существенными факторами его психологического благополучия, 

в том числе и во взрослой жизни. Важную роль играет не только характер 

взаимоотношений, которые складываются у ребенка с воспитывающими 

его взрослыми, но и способы их воздействия на него, в числе которых осо-

бое место принадлежит поощрению и наказанию, которые предназначены 

для предоставления ребенку информации о соответствии/несоответствии 

его поведения принятым нормам и правилам [1].  

Поскольку проблема поощрения и наказания в воспитательном про-

цессе была одной из центральных проблем во все времена, традиционным 

стало представление о том, что поощрение является стимулирующим сред-

ством и несет в себе позитивный эмоциональный заряд, тогда как наказание 

есть негативное воспитательное средство, используемое тогда, когда пози-

тивные средства не приносят желаемого результата. В то же время общепри-

знано, что для личностного и эмоционального благополучия ребенка небез-

опасно, когда родительское отношение к нему начинает соотноситься пре-

имущественно с порицающими и упрекающими воздействиями и оценками, 

что характерно для авторитарно-репрессивной модели воспитания [2]. 

Очевидно, что эффективность воспитательных воздействий родите-

лей связана с такой характеристикой ребенка как воспитуемость. Она по-

нимается как способность к личностному росту при взаимодействии с ро-

дителями, к активному участию ребенка в воспитательных отношениях, а 

также как  возможность самого ребенка влиять на воспитательные воздей-

ствия родителей, адресованные ему. Воспитуемость всегда индивиду-

альна, в силу чего и воспитательный эффект будет разным, так как ребёнок 

имеет право субъективно-избирательно относиться к воздействиям роди-

телей в виде поощрения и наказания. Такая способность превращает ре-

бенка из пассивного объекта воспитательных воздействий родителей в 

полноценного субъекта взаимодействия с ними [3]. 

Одним из проявлений такого рода субъектности является чувствитель-

ность к поощрению и наказанию как способность ребенка реагировать на 

поощрение и наказание как оценочное воздействие взрослого. В такого рода 

чувствительности проявляется избирательное отношение ребенка к положи-

тельному и отрицательному стимулированию со стороны родителей. 

Современное общество предъявляет к личности требования, главным 

из которых является принятие человеком как субъектом собственной 

жизни ответственности за нее и за достижение жизненного успеха. В этом 

плане представляется, что именно в подростковом возрасте на фоне ново-

образований в эмоционально-волевой, когнитивной, мотивационной сфе-

рах личности создаются предпосылки для окончательного формирования 
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или беспомощности, или самостоятельности [4], то есть определенного 

уровня субъектности подростка. 

На этом этапе становления личности важную роль в процессе прояв-

ления избирательного отношения к оценочным воздействиям родителей 

начинают играть представления взрослеющих детей о стиле воспитания в 

родительской семье. Представление о стиле семейного воспитания – это 

психический познавательный процесс воссоздания ребенком образов вос-

питательного воздействия родителей на основе их припоминания или во-

ображения. Это результат анализа опыта взаимодействия с родителем, 

осмысление и интерпретация родительского отношения, тех чувств, кото-

рые родители испытывают к своему ребенку и поступков, которые осу-

ществляют по отношению к нему [3]. 

Объектом отражения подростком в данном случае является стиль се-

мейного воспитания, который представляет собой способ предъявления 

родителями требований ребенку, особенности содержания таких требова-

ний и контроля за их исполнением [1]. Существующие стили семейного 

воспитания в современной психологии принято разделять на три группы: 

авторитарный, попустительский (либеральный), демократический. При 

авторитарном воспитании родители демонстрируют высокий уровень кон-

троля и холодные отношения, имеют четкие представления о том, каким 

должен быть их ребенок. Они категоричны в своих требованиях, самосто-

ятельность ребенка всячески подавляются. Активно применяются методы 

наказания, командный тон. В семье такой стиль часто проявляется в стрем-

лении родителей как можно лучше воспитать своего ребенка, но вместе с 

тем имеет место незнание, как лучше это сделать [4]. 

Попустительский стиль проявляется в семье как отчуждение и от-

страненность членов семьи друг от друга, безразличие к чувствам и делам 

другого, воспитание без ограничений, на основе свободы и вседозволен-

ности. Он влияет на формирование человека, не признающего авторитета 

и власти, и может привести к агрессивности детей, а также к частому про-

явлению эгоистических наклонностей [5]. 

При демократическом стиле воспитания родители беседуют с детьми, 

поощряют инициативу, прислушиваются к их мнению, направляют дей-

ствия ребенка и устанавливают правила с учетом его потребностей и инте-

ресов. Родители признают право детей на свободу, но требуют соблюдения 

согласованных требований и дисциплины. Этот стиль позволяет воспитать 

человека, который привержен к порядку, активно участвует в обществен-

ной жизни, способен отождествлять свое место и роль в соответствии с 

требованиями общества [5]. 

В опоре на изложенное выше было предпринято  эмпирическое иссле-

дование, целью которого являлось изучение взаимосвязи чувствительности 
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к поощрению и наказанию и представлений подростков о стиле семейного 

воспитания. 

Для изучения чувствительности к воспитательным воздействиям ис-

пользовалась методика В. Б. Кузнецовой, Е. Р. Слободской, Т. О. Риппи-

нен – «Опросник чувствительности к наказанию и вознаграждению у под-

ростков» [6]. Для диагностики представлений подростков о стиле семей-

ного воспитания привлекалась методика «Родителей оценивают дети» 

(РОД) И. А. Фурманова и А. А. Аладьина. Выборку исследования соста-

вили подростки 11–16 лет в количестве 129 человек. 

Для подтверждения гипотезы о том, что существует связь между 

представлениями подростков о стиле семейного воспитания и чувстви-

тельностью к наказанию и вознаграждению, был проведен корреляцион-

ный анализ переменных в группах подростков, дифференцированных по 

фактору пола. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа по выявлению связи  

чувствительности к поощрению и наказанию и представлений  

подростков об отношении к ним родителей (при р≤0,05) 

Представления о 

стиле воспитания 

Чувствитель-

ность к нака-

занию (де-

вочки) 

Чувствитель-

ность к нака-

занию (маль-

чики) 

Чувствитель-

ность к по-

ощрении (де-

вочки) 

Чувствитель-

ность к по-

ощрению 

(мальчики) 

Гипопротекция 0,31 0,27 0,11 0,18 

Потворствование -0,11 -0,13 0,32 0,24 

Игнорирование 

Потребностей 

ребенка 

0,32 0,41 0,21 0,04 

Чрезмерность 

требований-запретов 
0,27 0,30 0,05 0,11 

Минимальность 

санкций 
0,17 -0,12 0,20 0,30 

Неустойчивость 

стиля воспитания 
0,26 0,30 0,20 0,11 

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что чем 

больше девочки-подростки подвержены гипопротекции и игнорированию 

их потребностей со стороны родителей (r=0,31; r=0,32), а также чем 

больше предъявляется требований и запретов (r=0,27), тем выше уровень 

чувствительности к наказанию. То есть, когда родители игнорируют свою 

дочь-подростка, не воспринимают ее потребности как значимые, «фор-

мально» относятся к своим родительским обязанностям, но в то же время 

требуют исполнения правил и соблюдения ограничений, девочки-под-

ростки склонны проявлять акцентированную чувствительность к 
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наказанию. В ситуации, когда девочка-подросток затрудняется точно 

определить стиль семейного воспитания и представляет его как неустой-

чивый (r=0,26), она также склонна проявлять чувствительность к наказа-

нию. Представляется, что такая чувствительность к наказанию у девочек 

может быть связана с проявлением родителями и переживанием девоч-

ками их эмоциональной отверженности, что с очевидностью говорит об их 

психологическом неблагополучии в семье. 

Подобная связь между чувствительностью к наказанию и представле-

ниями о стиле семейного воспитания проявляется и у мальчиков. Согласно 

полученным данным, они так же, как и девочки, более чувствительны к 

наказанию, когда стиль семейного воспитания воспринимается ими как ги-

попротекция и игнорирование их потребностей (r=0,27; r=0,41). Прямая 

связь наблюдается также между чувствительностью к наказанию и чрез-

мерностью требований и запретов, которые родители предъявляют к маль-

чикам по исполнению ими своих обязанностей (r=0,30). Когда подросток 

затрудняется точно определить стиль семейного воспитания и представ-

ляет его как неустойчивый, он также склонен проявлять чувствительность 

к наказанию (r=0,30). 

Таким образом, выраженная чувствительность к наказанию у под-

ростков-мальчиков связана с проявлением родителями авторитарности, 

которая, очевидно, воспринимается ими как угроза их самостоятельности 

и автономности.  

В целом данные говорят о том, что факторами переживания подрост-

ками психологического неблагополучия в отношениях с родителями явля-

ются такие как игнорирование  потребностей взрослеющих детей и недо-

статок внимания со стороны родителей в сочетании с авторитарностью, 

ограничивающей формирование субъектности и суверенности подрост-

ков. Согласованность отношений с родителями способствует повышению 

чувствительности к вознаграждению у девочек за счет повышения уровня 

внимания со стороны родителей (r=0,32). То есть можно предположить, 

что повысить уровень чувствительности к вознаграждению можно, если 

родители будут проявлять больше внимания девочке-подростку, удовле-

творять потребности и оберегать от возникающих трудностей. 

Повышению чувствительности к поощрению у мальчиков-подрост-

ков способствует улучшение отношений с родителями за счет ухода от 

чрезмерности санкций в жизни мальчика (r=0,30) и понижении строгости 

наказаний за незначительные нарушения. 

Соотнесение полученных в предпринятом исследовании данных с 

данными других исследований позволяет обозначить те негативные по-

следствия, которые наступают на фоне нарушения детско-родительских 

отношений и выраженной чувствительности подростков к наказанию. Так, 

выявлено, что чувствительность к наказанию предрасполагает к 
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эмоциональным проблемам, тогда как чувствительность к вознагражде-

нию, поощрению – к поведенческим [7]. Есть данные исследований, со-

гласно которым чувствительность к негативному внешнему стимулирова-

нию предрасполагает девочек к непослушанию, чрезмерной невниматель-

ности и активности, а мальчиков – к антисоциальному поведению [6]. Это 

говорит о том, что чувствительность к наказанию и поощрению может рас-

сматриваться как один из основных прогностических показателей психо-

логического благополучия подростков. 

Полученные в предпринятом исследовании данные позволяют сде-

лать вывод, что гипотеза эмпирически подтверждается: представления 

подростков о стиле семейного воспитания связаны с их чувствительно-

стью к наказанию и вознаграждению. 
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Тема психологического благополучия не нова в современной психо-

логии. Разные аспекты этого вопроса обсуждались во многих работах, по-

священных тематике психологического здоровья личности (А. В. Воро-

нина, И. А. Джидарьян, И. В. Дубровина, А. Е. Созонтов, П. П. Фесенко, 

Р. М. Шамионов, Т. Д. Шевеленкова, N. Bradburn, E. Diener, C. D. Ryff, 

B. Singer и др.). В то же время нельзя не согласиться с Р. А. Березовской 

[1], которая отмечает, что, несмотря множество теоретических подходов, 

представленных в публикациях последних лет к изучению феномена субъ-

ективного и/или психологического благополучия личности, как в отече-

ственной, так и в зарубежной психологии проблема изучения благополу-

чия личности в контексте профессиональной деятельности пока не имеет 

целостного и систематического объяснения [3–5]. Анализ публикаций по 

данной проблематике показывает, что есть немало работ, где обсуждается 

специфика требований к личности того, кто оказывает психологические 

услуги населению (А. Ф. Бондаренко, В. В. Колпачников, Р. Кочюнас, 

K. Shneider и др.). Но на сегодняшний день явно недостаточно исследова-

ний, где благополучие исследовалось бы в контексте темы о психологиче-

ской готовности личности будущего практического психолога к оказанию 

помощи людям. Такие работы частично есть в исследованиях, посвящен-

ных другим человеко-центрированным специальностям [7–11]. Дефицит 

данных явно проявляется и в тех исследованиях, где психологическое бла-

гополучие рассматривается в контексте проблемы определения критериев 

подбора и отбора кадров в сфере практической психологии образования. 

Опираясь на сущность современных подходов к развитию личности, 

выделим те идеи, которые могут стать фундаментом методологии подго-

товки практического психолога для сферы образования и обоснованием 

выделения конкретных требований к его личности: 

– субъектность как предельная форма явленности человеческой ре-

альности другим (Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков) имеет принципиально 

важное значение в подготовке практических психологов в целом и практи-

ческих психологов образования – в частности; 

– личность специалиста в сфере практической психологии является 

основным инструментом оказания психологической помощи людям; 

– подготовка практических психологов существенно отличается от 

подготовки психологов-исследователей и преподавателей психологии. 

Она не может быть эффективной вне личностно-ориентированного обуче-

ния (К. Роджерс), в котором субъекты взаимодействия рассматриваются 

как партнеры в диалоге (М. М. Бахтин, B. C. Библер, М. Бубер), в том пси-

хологическом пространстве, где признается их самоценность и равноцен-

ность; 
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– психологическое благополучие специалиста в сфере практической 

психологии является одним из обязательных условий его успешной дея-

тельности.  

Человек, выбирая будущую профессию, сензитивен к развитию и ста-

новлению субъектности. Важно то, что этот процесс становления профес-

сионала предполагает не только «овладение» и «присвоение», но и «разви-

тие» и «саморазвитие» личности, определенный уровень самоуправления 

и самоконтроля, обеспечивающих ее психологическое благополучие. Осо-

бое значение эта особенность имеет для помогающих профессий. 

Взаимодействие между субъектами процесса обучения на этапе ву-

зовского обучения и далее – профессионального развития, изначально 

предполагает акторов, способных действовать самостоятельно на основе 

сознательно поставленных целей и принятых намерений, т. е. психологи-

чески зрелых личностей. Идеальным было бы такое положение дел, при 

котором отбор на обучение практической психологии предполагал не 

только общее требование к результатам образования по предметам школь-

ной программы, но и «психологическую готовность» личности к обучению 

в вузе, а также и соответствие абитуриента конкретным требованиям к 

личности будущего специалиста в этой сфере. Ряд таких характеристик 

выделены во множестве публикаций на тему требований к личности прак-

тического психолога, к ее ПВК (Е. А. Быкова, Л. А. Дмитриева, А. А. Ле-

бедева, Г. П. Мкртчян, Е. А. Петренко, И. В. Шалабаева, Е. С. Шелепова и 

др.) 

Выделим один аспект, который часто упускают при анализе проблем 

подготовки специалистов: исследования проблем обучения в высшей 

школе преимущественно сфокусированы на специфике образовательного 

процесса вуза и не связываются с особенностями предыдущего опыта 

обучения и развития. Это системная ошибка, т. к. результаты школьного 

образования неразрывно связаны с мотивами продолжения образования. 

Отметим, что в имеющихся сегодня отечественных исследованиях по про-

блематике выбора и обучения практической психологии, не встретить та-

кого аспекта, как «определение психологической готовности к дальней-

шему продолжению образования, к Вузовскому обучению». Видимо в 

большинстве случаев предполагается, что образовательные результаты 

школьного обучения автоматически создают такую готовность. То же 

можно сказать и про задачи обучения практической психологии уже в вузе 

– здесь не выделяется отдельная задача определения «психологической го-

товности к дальнейшему продолжению образования и самообразованию, 

повышению квалификации, переподготовки». Может это настолько оче-

видно для тех, кто занимается профориентацией и проблемами подготовки 

к освоению помогающих профессий, что такого рода задача предполага-

ется решенной «по умолчанию» (в логике «поступил – значит готов»). Так 
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же как и в учреждениях, занимающихся психологической помощью насе-

лению, при решении проблем повышения качества работы персонала, ат-

тестации кадров и т. п. «определение психологической готовности к такой 

деятельности» не выделяется как специальная задача («раз работает, зна-

чит готов»).  

Обнадеживающей в этом плане тенденцией, появившейся в послед-

ние годы в этом направлении, можно считать публикации ряда специаль-

ных исследований психологической готовности выпускника школы или 

любого человека, имеющего право к продолжению образование в учре-

ждениях высшего профессионального образования (В. З. Денискина, 2002; 

В. И. Звонников, 2007; И. А. Калинина, 2007; С. Д. Каракозов, 2011; 

С. Н. Кусакина, 2009; В. К. Михайлова, 2006; Н. Б. Печатнова, 2009 и др.) 

Однако в содержании исследований этого направления нет достоверных 

научных данных, свидетельствующих о том, что психологическое благо-

получие личности занимает здесь важное место. 

Неоднозначность в определении содержания термина «психологиче-

ское благополучие» часто приводит к отождествлению понятий «психоло-

гическое здоровье», «субъективное благополучие», «психологическая зре-

лость». Проведенный анализ публикаций по выделенной тематике показы-

вает, что среди основных требований к практическому психологу и его 

подготовке, профессионализму можно считать «психологическую зре-

лость» как системообразующую характеристику субъектности.  

Начнем с последнего понятия и напомним, что еще Л. И. Божович 

подчеркивала важность этой характеристики личности и отмечала, что 

психологически зрелой личностью является человек, достигший опреде-

ленного, достаточно высокого уровня психического развития. В качестве 

основной черты она выделяла возникновение у человека способности ве-

сти себя независимо от непосредственно воздействующих на него обстоя-

тельств (и даже вопреки им), руководствуясь при этом собственными, со-

знательно поставленными целями. По ее мнению, в этом случае человек – 

не раб обстоятельств, а хозяин над ними и над самим собой [2]. 

Современные исследователи также выделяют это понятие и соотно-

сят его с понятиями «психологическое благополучие», «психологическое 

здоровье». В частности, В. Р. Манукян, Е. Г. Трошихина обращают внима-

ние на следующее: «… зрелость личности имеет некоторые объективные 

показатели, тогда как благополучие и счастье предполагают субъективную 

оценку по определению. Это внутренние состояния, чувства, представле-

ния, то, что трудно описать объективно и правильнее назвать субъектив-

ным конструктом» [6, с. 77-84].  

«Психологическая зрелость», как аспект обсуждаемой темы подго-

товки практических психологов, будет рассматриваться в нашем обсужде-

нии следующим образом: это определенный уровень развития внутренних 
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ресурсов личности, который обеспечивает ей не только осмысленность 

самостоятельных действий, максимально адекватных профессиональной 

реальности, но и характеризуется активно проявляющейся осознанной 

личностной потребностью профессиональной самореализации в оказании 

психологической помощи людям. Для будущего практического психолога 

«психологическая зрелость» – уровень профессиональной субъектности 

актора, обеспечивающий ему успешность освоения программ практико-

ориентированной подготовки к деятельности по оказанию психологиче-

ской помощи людям. 

Термин «психологическое здоровье» в нашем обсуждении мы будем 

рассматривать в самом общем виде как характеристику личности, у ко-

торой внутренний мир сбалансирован (все его элементы согласованно вза-

имодействуют друг с другом, человек не переживает психологических 

трудностей).  

Рассматривая вопросы подготовки практических психологов в кон-

тексте темы «психологическое благополучие», мы не можем абстрагиро-

ваться от обсуждения этого аспекта в отношении обучающих (занимаю-

щихся непосредственно профессиональной подготовкой обучающихся, ее 

содержанием). Понятно, что в рамках выбранной для обсуждения методо-

логии человеко-центрированного подхода, здесь требования к их личности 

не могут быть не согласованы с требованиями к обучающимся. В целом, 

основные функции преподавателя, выполняющего функции обучения в 

системе профессионального образования, занимающего подготовкой бу-

дущих специалистов помогающих профессий – стимулирование и иници-

ирование. Он реализует их в позиции фасилитатора: 

– содействующего плодотворному обучению будущих специалистов 

через создание для них в процессе учебных занятий условий, отвечающих 

целям и задачам учебного плана и программ, по которым ведется их под-

готовка;  

– обеспечивающего такое содержание учебной деятельности, в кото-

ром психологическое благополучие обучающихся – обязательное условие 

и показатель успешного результата.  

Его основная задача, безусловно – направить все усилия на создание 

условий, содействующих самостоятельному присвоению обучающимися 

профессиональных знаний и опыта. В методологическом плане эта про-

блема отражена в исследованиях, проводимых в направлении феномена 

«саморегулируемого обучения» (М. Ш. Ноулз; С. О. Хоул и др.). Но сами 

по себе профессиональные знания и опыт уже в данном случае (при под-

готовке именно практических психологов) уже включают требования к 

личности как обязательный элемент их профессионализма.  

Если вспомнить «хорошо забытье старое», то, несомненно, подго-

товка практических психологов требует использования в качестве 
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основной систему наставничества, менторства. Последняя позволяет со-

здавать требуемое пространство профессиональной подготовки, в которой 

субъекты учебной деятельности имеют возможность свободного выбора 

партнера, способного оказать помощь в присвоении как содержания учеб-

ной программы, так и опыта личной, учебной и профессиональной жизни, 

карьеры. В этом контексте мы возвращаемся к важности понятия «психо-

логической зрелости» для личности обучающего. Рассматривая обучение 

как взаимодействие, важно отметить, что «психологическое благополу-

чие» имеет 3 измерения: состояние (или личностная диспозиция) каждой 

из сторон обучения, а также характер их отношений.  

Очевидно, что от обучающего практической психологии требуется 

владение методикой обучения будущих практиков, построенной на прин-

ципе диалогичности. Здесь важно то, что функция фасилитатора предпо-

лагает развитость у обучающего определенных личностных качеств (спо-

собностей), которые могут обеспечить эффективность «прорыва» лично-

стей навстречу друг другу. Очевидно, что в нашем случае «психологиче-

ское благополучие» – один из важнейших маркеров обучающего.  

Итак, в решении проблем отбора на обучение помогающим профес-

сиям, объективнее было бы ориентироваться, прежде всего, на такой пара-

метр как «психологическая зрелость» личности. В то время как «психоло-

гическое благополучие» может рассматриваться как форма представлен-

ности «психологического здоровья» во внутреннем мире личности, со-

стояние или личностная диспозиция личности при реализации внутрен-

него потенциала в тех или иных условиях деятельности. При таком пони-

мании более или менее проясняются их место и роль при подготовке прак-

тических психологов, при аттестации специалиста и т. п. Все в целом это 

обеспечивает экологичность процесса подготовки практических психоло-

гов к работе в такой много-много-многозначной сфере как образование. 
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Abstract. The article presents theoretical analysis and systematization of the re-

search of the problem of students’ self-concept in the Russian psychology of the 21st 

century. The result is the identification of unequal clusters of research on student’s self-

concept: its connections with personal and socio-psychological characteristics, with stu-

dent’s self-realization and specificity of self-concept depending on the domain and pro-
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Переход к студенческой жизни, тесно связанной с возрастными рам-

ками юности, предполагает перестройку личности, ее ценностных ориен-

таций и отношений, в том числе к себе. Именно в это время создаются 

условия для наиболее полного раскрытия потенциальных возможностей, 

активно происходят процессы саморазвития и самосозидания.  

Одним из важнейших факторов в трансформациях личности и рас-

крытии в новой социальной ситуации развития ее потенциальных 
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возможностей выступает внутренняя активность студента. Ее важнейшей 

детерминантой является самоотношение, результирующее процессы оце-

нивания и принятия / неприятия собственного «Я».  

Изучение особенностей и динамики самоотношения и его структур-

ных компонентов у студентов в структуре детерминации и самодетерми-

нации их личностного развития притягивает внимание многих исследова-

телей, зарубежных и российских. 

Целью данной работы являются анализ исследований самоотношения 

студента в российской психологии ХХI в., их содержательная системати-

зация и выявление исследовательских перспектив в этой области. 

Проблема развития личностных качеств в студенческом возрасте в 

ХХI в. оказалась в фокусе внимания многих ученых и практиков, в част-

ности это О. Г. Бырдина, А. С. Кузьмина, Е. В. Сидорина и др. По данным 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, начиная с 2000-х гг. 

опубликовано 539 работ с ключевыми словами «самоотношение студен-

тов» (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Динамика публикаций по теме самоотношения студентов  

за 2000–2021 гг. (по данным eLIBRARY.RU на 09.12.2021 г.) 

Как можно видеть на рисунке 1, всплеск интереса психологов к про-

блеме самоотношения студента начинается с начала 2010-х гг. (О. Г. Быр-

дина, Ю. П. Деревянко, Е. В. Коломийченко, А. Д. Кузьмина, В. В. Марке-

лов, О. В. Махинова, А. К. Намазов, А. О. Палагина, В. С. Чиркова, 

Е. Н. Шутенко и мн. др.). По данным Российской государственной 
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библиотеки (РГБ), около 10 диссертационных исследований, посвящен-

ных обсуждаемой теме, было защищено за эти годы.  

Содержательный анализ современных исследований самоотношения 

студента позволяет распределить их на 5 основных кластеров. 

1. Исследования взаимосвязей самоотношения с другими личност-

ными качествами: ригидностью [29], эмоциональным и социальным ин-

теллектом [14; 30], саморегуляцией [42; 44], мотивацией [36], жизнестой-

костью [32] и другими. Проверялись и были подтверждены гипотезы о вза-

имосвязях структурных компонентов самоотношения студента с показате-

лями агрессивности [45], с готовностью к риску [28], со склонностью к де-

виантному [8], в том числе аддиктивному [34; 39] поведению, с завистью 

[2], с ценностными ориентациями [31]. 

Показано также влияние темперамента [10] и эмпатии [7] студентов 

на формирование их самоотношения. В. А. Шевцовой выявлена сопряжен-

ность эффективной саморегуляции поведения студентов-психологов с та-

кими характеристиками их самоотношения, как открытость, самоценность 

и самопринятие [44]. Доказано, что креативных студентов отличают повы-

шенная самоценность и осознание своей значимости для общества и близ-

ких [11].  

2. Исследования влияния модальности самоотношения студента на 

его социально-психологические характеристики. Ряд исследований [17; 38 

и др.] констатирует выраженный положительный эмоциональный модус 

отношения большинства студентов к себе. Доказывается, что высокая по-

зитивная самооценка студента связана с его способностью ценить свое до-

стоинство, уважать себя, непосредственно и спонтанно выражать свои 

чувства и стремление и попытками быть относительно независимым в 

своих поступках, руководствоваться в жизни собственными целями, убеж-

дениями, установками и принципами. О. В. Долженко представлена типо-

логия студентов с разным уровнем самоотношения и социального интел-

лекта [16]. 

Студенты с позитивным самоотношением обнаруживают способно-

сти к общению и быстрому установлению субъект-субъектных контактов 

и одновременно не испытывают потребности в обратной связи, не слиш-

ком озабочены эмоциональными реакциями окружающих. С другой сто-

роны, позитивное самоотношение связывается с высоким уровнем комму-

никативной толерантности [18], позитивной «Я-концепцией» и качеством 

учебной деятельности [15], продуктивностью мотивационной стратегии 

[36]. По данным М. С. Храмовой, дефицит позитивного самоотношения 

студентов тесно связан с переживанием одиночества. Такие студенты 

недооценивают свою значимость, не понимают и не принимают себя как 

личность, не стремятся к рефлексии и поэтому недостаточно понимают 

свои переживания, чувства и поступки [40]. 
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Особенности самоутверждения личности студентов являются факто-

ром выбора стиля поведения в конфликте [14; 42]. Студенты, склонные к 

внутренним конфликтам и самообвинениям, критически относятся к 

своим недостаткам и чаще избегают конфликтов; стиль компромисса, 

напротив, выбирают студенты, ощущающие свою самоценность и цен-

ность для окружающих, безусловно принимающие себя со всеми преиму-

ществами и недостатками. 

3. В отдельный кластер попадают публикации, связывающие самоот-

ношение и самореализацию студента. Исследователи подчеркивают, что ре-

ализация личностного потенциала, «личностного проекта» невозможна без 

адекватного отношения студента к самому себе. Позитивное самоутвержде-

ние наряду с притязаниями и перспективами, автономией, самоэффективно-

стью выступает показателем самодетерминированной личности.  

Ряд исследований представляет самоотношение студента как его пси-

хологический ресурс саморазвития и успешности самореализации, в том 

числе в показателях успеваемости и обретения профессиональных компе-

тенций согласно ФГОС [9; 12; 35; 36 и др.]. 

Выделены критерии проявления самоотношения студентов: осозна-

ние себя носителем положительных социально желаемых характеристик; 

субъективизация ценностного отношения к себе, эмоции, чувства и сенсо-

образующие мотивы как основа общей жизненной установки в отношении 

себя; способность к независимости и свободе в принятии решений относи-

тельно себя и их реализации [33]. Констатируется также связь таких ком-

понентов самоотношения, как самоуверенность, самоценность, саморуко-

водство, самопринятие и внутренняя конфликтность с уровнем субъектив-

ного экономического благополучия студента [24]. 

4. Исследования самоотношения студента как динамической си-

стемы, включенной в образовательный процесс. Изучению самоотноше-

ния у студентов разных направлений и профилей подготовки посвящено 

достаточно много публикаций [13; 22; 41; 43 и др.]. Так, А. А. Андрей-

ченко установлены значимые различия в самоотношении у студентов 1-го 

курса, психологов и филологов, объясняемые автором спецификой знаний, 

умений и навыков получаемых студентами-психологами в области различ-

ных аспектов функционирования человеческой психики и человеческих 

взаимоотношений [3].  

В других работах выявлены большая целостность и структурная свя-

занность самоотношения студентов-спортсменов [28], недоразвитие у сту-

дентов-медиков (ни на этапе обучения в вузе, ни в ординатуре) таких лич-

ностных компонентов, как стрессоустойчивость, способность к саморегу-

ляции и избеганию деформации Я-концепции, необходимых будущему 

врачу [19], специфика гендерных различий самоотношения студентов-ме-

диков [27] и т. д. 
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А. С. Кузьминой выявлены, в частности, особенности трансформа-

ции содержательной структуры самоотношения студентов 1–4-х курсов, 

обусловленные изменениями социальной ситуации развития в единстве 

обучения и воспитания в вузе [26]. Установлены также такие инвариант-

ные параметры самоотношения студентов разных курсов обучения, как 

интегральное самоотношение, аутосимпатия, самопонимание и самоинте-

рес, и вариативные для студентов разных курсов обучения – саморуковод-

ство, самообвинение и самопонимание [25].  

Доказано, что самоотношение (как и эмоциональный интеллект) вли-

яет на успеваемость студентов различных направлений профессиональной 

подготовки [30]. П. Е. Герасимов и соавт. предполагают [13], что позитив-

ное самоотношение позволяет адекватно преодолевать трудности студента 

в процессе учебы и повседневной деятельности, способствует его более 

успешной интеграции и положительно влияет на процесс обучения и даль-

нейшую профессиональную деятельность. По мнению Ж. Г. Гараниной с 

соавт. [12], позитивное самоотношение – один из решающих факторов про-

фессионального самоопределения и профессионального роста, поскольку 

осознание студентом собственной ценности побуждает его рефлексировать 

по поводу карьерных перспектив и стремиться к осуществлению своих пла-

нов, создавая предпосылки для творческой самореализации. 

Одним из, безусловно, актуальных исследований, является изучение 

удовлетворенности студента собой и своей жизнью в период дистанцион-

ного обучения. Сравнение студентов, довольных и недовольных удален-

ной формой обучения привело авторов к выводу о его прямом влиянии на 

психологическое благополучие студентов и их самоотношение [5]. 

В общем объеме научных публикаций (см. рис. 1) нами обнаружена 

единственная работа, посвященная выявлению личностного адаптивного 

потенциала и особенностей самоотношения студентов с ОВЗ и инвалидно-

стью [6]. Согласно данным этого исследования, среди студентов этой ка-

тегории преобладает низкий уровень личностного адаптивного потенци-

ала, связанный с высокими показателями замкнутости и самопривязанно-

сти. Авторами делают вывод о том, что студенты с ОВЗ и инвалидностью 

нуждаются в индивидуальных как развивающих, так и коррекционных за-

нятиях с психологом, но какие-либо конкретные направления коррекции в 

публикации не предложены.  

5. Исследования, посвященные технологиям развивающе-коррекци-

онной работы со студентами в сфере самоотношения. Предлагаются, 

например, программы и методики формирования позитивного самоотно-

шения студентов посредством в рамках тренинга развития флексибильно-

сти [21]. Раскрываются также программы и методы [23; 1; 4], имеющие 

целью обогатить представление о себе, формировать самооценку на ос-

нове накопленного опыта общения, общую положительную жизненную 
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установку, потребность в достижении успеха и умение реализовывать соб-

ственный потенциал с помощью методов арт-терапии, физической куль-

туры и т. д. 

Заключение. Итак, на современном этапе развития психологии само-

отношение и его структурные компоненты у студента взаимосвязаны с 

множеством внешних и внутренних факторов, в том числе гендерным и 

личностными, вариативны в зависимости выбранной специализации и ди-

намичны в процессе обучения в высшей школе. 

Тем не менее, на сегодняшний день остается ряд незатронутых иссле-

дованиями тем, связанных, например, со спецификой самоотношения сту-

дентов во время адаптации в вузе, со становлением у студентов професси-

ональной идентичности студентов, с самоотношением студентов с ограни-

ченными возможностями (нарушениями физического здоровья). Нами не 

обнаружены исследования актуальных для поколения Z связей самоотно-

шения студентов со способностями к рефлексии, со склонностью к про-

крастинациии, с интернет-зависимостью, в том числе с учетом гендера и 

кросс-культурных особенностей, и так далее. Перспективными для деталь-

ного изучения можно считать так называемые «бифуркационные пери-

оды», возникающие у студентов в процессах профессиональной подго-

товки в вузе и способные существенно нарушать целостность системы от-

ношений личности и ее самовосприятия и самоотношения. Прикладными 

задачами означенных исследований могут выступать восполнение дефи-

цитов и коррекция нежелательных феноменов в самоотношении студента. 
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Для современной психологической науки и практики актуальной за-

дачей является изучение синдрома эмоционального выгорания студентов. 

Эмоциональное выгорание ухудшает физическое и психическое состоя-

ние, снижает уровень заинтересованности в учебной деятельности и сле-

довательно, ведет к снижению работоспособности – все эти факторы ока-

зывают значительное влияние на жизнь учащегося в целом. 
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Синдром эмоционального выгорания – это реакция организма, возни-

кающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных 

стрессов средней интенсивности [2, с. 108]. 

Развитию синдрома эмоционального выгорания предшествует пе-

риод повышенной активности, когда человек полностью поглощен рабо-

той, отказывается от потребностей, с ней не связанных, забывает о соб-

ственных нуждах [3]. После периода повышенной активности следуют 

трехмерный конструкт синдрома психического выгорания, включающий в 

себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных 

достижений [1, с. 145]. На стадии истощения человек испытывает эмоцио-

нальную усталость и опустошенность, которые вызваны собственной дея-

тельностью [4]. Деперсонализация выражается, прежде всего, в тенденции 

видеть преимущественно «плохие» стороны в характере и поведении дру-

гих людей [4]. Редукция личных достижений отмечается, если человек 

утрачивает чувство собственной значимости в профессиональном плане, 

не видит перспектив своего дальнейшего развития [4]. Только в совокуп-

ности эти три элемента составляют синдром эмоционального выгорания.  

На выгорание студентов оказывают влияние как внутренние, так и 

внешние факторы. Микроклимат в учебной группе, содержание учебной 

деятельности, недостаточно четкая организация учебного процесса – это 

все можно отнести к внешним факторам выгорания. К внутренним факто-

рам относятся индивидуальные особенности студента, его навыки взаимо-

действия с другими людьми, ценности и мотивация. 

На наш взгляд, отдельного внимания заслуживают экзистенциальные 

факторы, приводящие к эмоциональному выгоранию студентов. Здесь 

важную роль играет осознание смысла своего нахождения в университете, 

важность получения образования, ценность своей будущей профессии. Ко-

гда студент не осознает всей ценности своего нахождения в вузе, сталки-

вается с трудностями в процессе обучения, к которым он не был готов, он 

разочаровался в выбранной специальности и его ожидания о высшем об-

разовании не совпали с реальностью, тогда шансы на возникновения вы-

горания увеличиваются. 

Диагностика эмоционального выгорания является важной задачей со-

временной психологической науки и практики. Наиболее популярным яв-

ляется опросник на определение уровня профессионального выгорания 

(MBI) К. Маслач, С. Джексона [1]. Данная методика предназначена для ди-

агностики «эмоционального истощения», «деперсонализации» и «профес-

сиональных достижений». Тест содержит 22 утверждения о чувствах и пе-

реживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности [1]. 

Методика содержит три шкалы: 

1. «Эмоциональное истощение» – отражает тяжесть эмоционального 

состояния в связи с профессиональной деятельностью. Высокий 
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показатель по этой шкале связан с угнетенностью, апатией, высоким утом-

лением, эмоциональной опустошенностью. 

Эмоциональное истощение – состояние, которое характеризуется от-

сутствием ресурсов у человека, появляется чувство апатии и опустошен-

ности, безразличие по отношению к окружающим. Могут появляться чув-

ство вины, депрессия, раздражение, вспышки гнева.  

2. «Деперсонализация» – показатель по этой шкале отражает уровень 

отношений с коллегами по работе, а также общее ощущения себя как лич-

ности в связи с профессиональной деятельностью. Высокий показатель по 

этой шкале означает выраженность черствого, формального отношения с 

пациентами, ощущения несправедливого к себе отношения со стороны па-

циентов.  

Деперсонализация выражается в уменьшение контактов с другими 

людьми, раздражительности и негативном отношении к окружающим. На 

этом этапе усиливается потребность в одиночестве, часто возникают кон-

фликтные ситуации.  

3. «Редукция личных достижений» – эта шкала диагностирует низкий 

уровень общего оптимизма, веру в свои силы и веру в способность решать 

возникающие проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам. 

Данная шкала имеет обратный характер, это означает, что большее значе-

ние баллов означает меньший уровень редукции личных достижений. 

Редукция личных достижений проявляется в понижении самооценки, 

возникновении чувства собственной некомпетентности как специалиста, 

снижении ценности собственной деятельности, безразличии к работе, пе-

рекладывании ответственности на других. 

Данная методика направлена на диагностику профессионального выго-

рания. В настоящее время синдромом эмоционального выгорания встреча-

ется не только в профессиональной, но и в учебной деятельности. Студенты 

вуза постоянно находятся в состоянии стресса, что негативно сказывается 

на их психическом состоянии и может в последствии привести к синдрому 

эмоционального выгорания. Диагностика эмоционального выгорания у сту-

дентов может выступить в качестве профилактики данного синдрома. С этой 

целью была выполнена модификация опросника, так как методика, направ-

ленная на диагностику выгорания в учебной деятельности, отсутствует. 

Модификация затронула следующие аспекты: 

1. Переформулирована предъявляемая инструкция. Респондентам 

предлагалась следующая инструкция: Ответьте, пожалуйста, как часто 

Вы испытываете чувства, перечисленные ниже в опроснике. Для этого на 

бланке для ответов отметьте по каждому пункту позицию, которая со-

ответствует частоте Ваших мыслей и переживаний: «никогда», «очень 

редко», «иногда», «часто», «очень часто», «каждый день». Далее 
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респондентам предлагалось оценить все 22 утверждения по шестибалль-

ной шкале. 

2. Был доработан стимульный материал. В утверждениях произво-

дилась замена рабочих задач на учебные задачи, а также адаптация диа-

гностируемых аспектов под учебную и внеучебную деятельность студен-

тов. Например: «Я замечаю, что после учебы становлюсь более раздра-

жительным(ой)». 

Выборка апробации. Модифицированная версия опросника апроби-

ровалась на гетерогенной выборке численностью 119 человек (после от-

браковки неправильно заполненных анкет) в возрасте от 17 до 22 лет. Вы-

борочная совокупность характеризовалась по таким признакам как пол, 

возраст, курс, специальность, форма обучения (платная/бюджетная). 

С целью проверки правомерности применения выполненной модифи-

кации нами была выполнена проверка дискриминативности и надежности 

полученного варианта методики. 

Показатели дискриминативности пунктов модифицированного 

опросника. 

Показатели дискриминативности для отдельных пунктов укладыва-

лись в диапазон от 0,02 до 0,67. Допустимый уровень 0,20. С учетом полу-

ченных данных в первой итерации было отбраковано 5 пункта опросника 

с недопустимо низким показателем дискриминативности: № 4, 7, 17,19, 21. 

Оставшийся пункты опросника полностью удовлетворяли требова-

ниям дискриминативности.  

Шкала «Эмоциональное истощение» включила в себя ответы по 

пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. Показатели дискриминативности для 

отдельных пунктов укладывались в диапазон от 0,36 до 0,61.  

Шкала «Деперсонализация» вбирает в себя пункты 5, 10, 11, 15, 22. 

Показатели дискриминативности для отдельных пунктов укладывались в 

диапазон от 0,30 до 0,61.  

Шкала «Редукция личных достижений» включает ответы по пунктам 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. Показатели дискриминативности для отдельных 

пунктов укладывались в диапазон от 0,16 до 0,66.  

Показатели надежности модифицированного опросника. 

Следующим шагом психометрической апробации опросника высту-

пила оценка консистентной надежности α-Кронбаха и расщепленной 

надежности Спирмена-Брауна и Гутмана. Согласно психометрическим 

расчетам α-Кронбаха опросника равняется 0,81; коэффициенты расщеп-

ленной надежности Спирмена-Брауна и Гутмана равны 0,80 и 0,80 соот-

ветственно. 

Для шкалы «Эмоциональное истощение» α-Кронбаха равняется 0,84; 

коэффициенты расщепленной надежности Спирмена-Брауна и Гутмана 

равны 0,78 и 0,78 соответственно. 
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Согласно психометрическим расчетам α-Кронбаха шкалы «Деперсо-

нализация» равняется 0,70; коэффициенты расщепленной надежности 

Спирмена-Брауна и Гутмана равны 0,69 и 0,64 соответственно. 

Согласно психометрическим расчетам α-Кронбаха шкалы «Редукция 

личных достижений» равняется 0,71; коэффициенты расщепленной надеж-

ности Спирмена-Брауна и Гутмана равны 0,72 и 0,72 соответственно. 

Исходя из полученных результатов можно сказать, что психометри-

ческая апробация модифицированного варианта методики показала высо-

кий уровень дискриминативности и надежности всей методики и ее шкал, 

что делает возможным ее использование в научных и практических целях. 
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На сегодняшний день, одно из ключевых мест занимает проблема 

эмоционального благополучия детей старшего дошкольного возраста. Это 
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объясняется тем, что ежегодно растет число детей, которые имеют откло-

нения в развитии собственной эмоциональной сферы [1, c. 124].  

В настоящее время не все дети имеют возможность в полной мере по-

нимать чужие эмоции, а также осознавать свои собственные, они также не 

способны выражать собственные чувства, а если все же это происходит, то 

в довольно резкой форме [2, c. 101].  

Именно это и выступает в качестве основания появления проблем в 

процессе коммуникации со своими сверстниками, а также со взрослыми. 

Одна из ключевых задач действующего Федерального государствен-

ного стандарта дошкольного образования считается обеспечение охраны, 

а также укрепление физического и психического состояния дошкольника, 

куда также относится и эмоциональное благополучие. 

На основании всего изложенного было установлена актуальность 

проводимого исследования, которая выявлена в соответствии с тремя 

уровнями: 

– на социально-педагогическом уровне актуальность выражается че-

рез высокий уровень потребности в процессе становления и развития эмо-

ционального благополучия среди дошкольников; 

– на научно-теоретическом уровне актуальность выбранной темы 

находится в тесной взаимосвязи с низким уровнем исследования основных 

теоретических подходов к формированию эмоционального благополучия 

детей дошкольного возраста; 

– на научно-методическом уровне актуальность обусловлена тем, что 

имеется недостаточная методическая, а также содержательная разработан-

ность концепции эмоционального благополучия дошкольников. 

Указанные выше уровни актуальности исследования, предоставили 

возможность установить проблематику исследования, которая заключается 

в установлении педагогических условий, которые оказывают поддержку в 

процессе формирования эмоционального благополучия дошкольников. 

Цель исследования заключается в теоретическом анализе, определе-

нии и осуществлении наиболее эффективных педагогических условий, ко-

торые способствуют формированию эмоционального благополучия до-

школьников. 

Новизна исследования заключается в систематизации основных ме-

тодов формирования эмоционального благополучия дошкольников. 

Эмоциональное благополучие (неблагополучие) – это качественная 

оценка эмоционального состояния человека [3, c. 149]. 

Большое количество исследователей применяли различные методы 

анализа такого психологического феномена, как эмоциональное благопо-

лучие в различных возрастных периодах, за счет чего ими было установ-

лено, что это благополучие организуется под воздействием позитивного 

эмоционального состояние, а также эмоциональных переживаний, 
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которые возникают в процессе оценивания его успеха, деятельности, не-

удачи и по ряду других причин [5, c.89].  

На раннем этапе развития ребенка эмоциональное благополучие 

представляет собой некоторое чувство эмоционального комфорта, которое 

в полной мере способно обеспечивать положительную позицию по отно-

шению к окружающей его среде. 

В дошкольный период, эмоциональное благополучие выступает в ка-

честве фактора, который способствует развитию высокой самооценки, са-

мостоятельного контроля, направленности на достижение собственных 

целей, а также формированию максимального эмоционального комфорта 

при нахождении как в обществе, так и семье. 

Проблема развития эмоций представляет собой одну из ключевых 

проблем современных педагогической и психологической наук. Это обу-

словлено тем, что она не предоставляет полного понимания основных за-

конов развития психической составляющей ребенка.  

Эмоциональное состояние дошкольника развивается под воздействие 

целого спектра разных факторов, а именно: психологического климата в 

семье, самооценки, физического состояния, отношений, складывающихся 

со сверстниками, педагогами, а также в семье [4, c. 321].  

Отечественные педагоги и психологи (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-

тьев, Т. А. Маркова, А. П. Усова, Е. А. Флерина) привели ряд доказа-

тельств того, что высшие психические функции реализуются за счет того, 

как именно ребенок изучает окружающий его мир [6, c. 98]. 

Исследование проводилось в 2021 году на базе МБОУ СОШ № 11. 

В данном исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного 

возраста, которые входили состав общеразвивающей группы.  

Для установления уровня эмоционального благополучия применя-

лись следующие методы исследования: 

1. Проективная методика «Моя семья». 

2. Тест определения уровня тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен). 

3. Методика «Лесенка». 

Проективная методика «Моя семья». Данная методика осуществля-

лась в индивидуальном порядке с каждым ребенком. Детям необходимо 

юыло выполнить рисунок, на котором изображены члены его семьи. Все 

дети положительно отозвались на заданное задание. Большинство из детей 

изобразили на рисунке себя, маму, папу, а также сестер и братьев, если 

таковые имелись. 

Анализ полученных работ, продемонстрировал яркие признаки того, 

что половина детей испытывают признаки тревожности, неуверенности в 

себе. Эти рисунки характеризуются наличием штриховки, все 
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нарисованные люди имеют довольно большие глаза, а в свою очередь сам 

ребенок изображен очень маленьким и непропорциональным. 

Однако наиболее агрессивные тенденции отмечаются у троих детей, 

в работах которых отсутствуют некоторые члены семьи, либо имеется до-

вольно агрессивная позиция изображенной фигуры (руки расставлены в 

стороны, пальцы длинные, рот широко открыт, прорисованы зубы). 

Таким образом, наиболее положительная обстановка в семье наблю-

дается в двух семьях. 

Тест определения уровня тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

В результате проведенного тестирования было установлено, что 4 ребенка 

(40%) характеризуются довольно повышенной степенью тревожности. Еще 

4 ребенка, имеют среднюю степень тревожности, и только 2 ребенка (20%) 

характеризуются низким показателем степени тревожности. 

В процессе реализации данной методики, были видны такие измене-

ния: 

– ребенок, характеризующийся довольно повышенной степенью тре-

вожности в ходе проведения теста, проявлял обеспокоенность, иными сло-

вами, у нег были все признаки явной нервозности (грыз ногти, наматывал 

волосы на пальцы и др.); 

– дети, степень тревожности которых является либо средней, либо 

низкой, не проявляли явных признаков обеспокоенности. 

Методика «Лесенка». Анализ уровня самооценки среди детей до-

школьного возраста по данной методики продемонстрировал, что они об-

ладают довольно высокой самооценкой, даже у некоторых детей завышен-

ной (60%).  

Скорее всего это может объясняться положительной оценкой дея-

тельности и успехов детей со стороны их семьи.  

Результаты, полученные на констатирующем этапе проводимого ис-

следования, предоставили возможность сделать заключение о том, что у 

4 детей (40%) степень эмоционального благополучия находится на недо-

статочном уровне, у 4 детей (40%) на достаточном и лишь у 2 детей (20%) 

на оптимальном (рис. 1). 
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Рис. 1 – Результаты констатирующего этапа проводимого исследования 

В дальнейшем были установлены педагогические условия, а именно: 

индивидуальный подход к каждому ребенку, наиболее благоприятная 

окружающая ребенка среда в группе дошкольного общеобразовательного 

учреждения, оказание поддержки в проявлении инициатив среди детей, 

развитие благоприятных и исключительно положительных взаимных от-

ношений, между детьми, а также между детьми и взрослыми.  

Все указанные педагогические условия были реализованы на форми-

рующей стадии проводимого исследования. 

Все применяемые технологические средства педагогики, опирающи-

еся на самосбережение здоровья были разбиты на несколько блоков содер-

жательного типа, на основе которых реализовывалась деятельность, 

направленная на становление и развитие эмоционального благополучия: 

«Я и мой организм», «Я и мои эмоции», «Я и окружающие меня люди». 

При проведении контрольного этапа данного исследования, оценке 

подвергалась эффективность внедрения новых педагогических условий. 

Анализ степени эмоционального благополучия дошкольников харак-

теризуется недостаточным уровне у одного ребенка (10%), достаточным 

уровнем у 6 детей (60%), а оптимальным уровнем у 3 детей (30%) (рис. 2). 
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Рис. 2 – Результаты формирующего этапа проводимого исследования 

Результаты, которые в полной мере выступают отражением динамич-

ности развития показателей эмоционального благополучия дошкольников 

на данном этапе исследования являются наиболее ярко выраженными в 

сравнении с результатами, которые были получены на констатирующем 

этапе. Это говорит о том, что имеется необходимость реализации сформи-

рованных мер развития эмоционального благополучия дошкольников в 

условиях дошкольных образовательных учреждений. 

В заключении, опираясь на результаты проведенного исследования, 

можно сделать вывод, что сформированные педагогические условия, вы-

ступают в качестве фактора, способствующего развитию эмоционального 

благополучия дошкольников. 
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