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оБЩаЯ ПСиХоЛоГиЯ, ПСиХоЛоГиЯ 
ЛиЧноСТи, иСТориЯ ПСиХоЛоГии

УДК 159 .922
DOI: 10 .18384/2310-7235-2021-3-6-23

ЛиЧноСТнаЯ иденТиЧноСТь как оСнова ПоСТроениЯ 
ПрофеССионаЛьноЙ и СемеЙноЙ карьер в уСЛовиЯХ 
неоПредеЛЁнноСТи 

Карабанова О. А., Захарова Е. И., Старостина Ю. А.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, Российская Федерация

Аннотация
Цель исследования – изучение связи особенностей личностной идентичности и планов 
в отношении профессиональной и семейной карьер молодых людей в период вхожде-
ния во взрослость. Актуальность исследования связана с трудностями самоопределения 
молодёжи в сферах профессионального развития и семьи в условиях транзитивности 
и высокой социальной неопределённости. Анализ роли личностной идентичности как 
результата самопознания и самоопределения в конструировании профессиональной и 
семейной карьер позволяет оптимизировать жизненные стратегии личности и повысить 
уровень её жизнестойкости. В статье были поставлены следующие задачи: 1) изучение 
особенностей личностной идентичности; 2) выявление жизненных планов во временной 
перспективе в отношении семейной и профессиональной карьер; 3) изучение связи осо-
бенностей личностной идентичности и осмысленности жизни как выражения жизненной 
стратегии молодых людей в период вхождения во взрослость. 
Процедура  и  методы. Были использованы методики «Незаконченные предложе-
ния» / “Ego Identity – Incomplete Sentence Blank” (“EI–ISB”)» Дж. Марсиа в модифика-
ции В. Р. Орестовой и О. А. Карабановой, «Полуструктурированное интервью» / “Identity 
Status Interview” (ISI) Дж. Марсиа в модификации В. Р. Орестовой и О. А. Карабановой, 
авторский опросник «Жизненные планы – семейная и профессиональная карьеры» 
(«СПК»), «Методика смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева. Выборку составили 
167 студентов вузов г. Москвы и г. Пензы в возрасте от 17 до 22 лет. 
Результаты. Выявлена поляризация по статусам идентичности, зафиксирована тенденция 
увеличения группы со статусом «диффузия идентичности» при уменьшении распростра-
нённости статуса «предрешение». Гетерохронность развития видов идентичности сопряжена 
с тенденцией опережающего развития идентичности в профессиональной сфере у значи-

© CC BY Карабанова О . А ., Захарова Е . И ., Старостина Ю . А ., 2021 .
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тельного числа респондентов – студенческой молодёжи, что находит отражение в планах по-
строения профессиональной карьеры. Высокий уровень идентичности в профессиональной 
сфере связан с высоким уровнем осмысленности жизни, определением жизненных целей и 
переживанием её результативности как достижений личности в саморазвитии.
Теоретическая и /или практическая  значимость. Предложены методы и методики 
для практиков, выявлены три группы респондентов, различающихся по уровню сфор-
мированности видов идентичности: с несформированной профессиональной идентично-
стью, с высоким уровнем сформированности профессиональной идентичности, со сба-
лансированностью видов идентичности, с которыми можно говорить о самоопределении.

Ключевые слова: личностная идентичность, статус идентичности, профессиональная ка-
рьера, семейная карьера, осмысленность жизни
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PErSONal idENTiTy aS a baSiS fOr PrOfESSiONal aNd family 
CarEErS uNdEr uNCErTaiNTy

O. Karabanova1, E. Zakharova1, J. Starostina1

1 Lomonosov Moscow State University 
11, Mokhovaya ul.,st. 9, 125009 Moscow, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the connection between the characteristics of personal identity and plans for 
professional and family careers by young people during the period of emerging adulthood. The 
relevance of the study is determined by the difficulties of young people’s self-determination in the 
field of professional development and family due to the transitivity and high social uncertainty. 
Analysis of the role of personal identity as a result of self-knowledge and self-determination in 
the process of constructing professional and family careers, allows to optimize the life strategies 
of an individual and to increase the level of his vitality. The following tasks were presented in the 
article: 1) study of the characteristics of personal identity; 2) identification of life plans in the 
time perspective for family and professional careers; 3) study of the relationship between the 
characteristics of personal identity and the meaningfulness of life as an expression of the life 
strategy of young people during the period of emerging adulthood. 
Methodology. The techniques “Incomplete Sentences” / Ego Identity – Incomplete Sentence 
Blank (EI-ISB) “ by J. Marcia modified by V.R. Orestova and O.A. Karabanova, “Semi-structured 
interview” (Identity Status Interview – ISI) by J. Marcia, modified by V.R. Orestova and O.A. 
Karabanova, the author’s questionnaire “Life plans – family and professional careers” (SPK), 
the method of life-meaning orientations (D.A. Leontiev) were used. The sample consisted of 167 
university students in Moscow and Penza, aged 17 to 22. 
Results. Polarization by identity status was revealed, a tendency of an increase in the status 
of identity diffusion was recorded with the decrease in the prevalence of foreclosure status. 
The heterochrony of the identity development, the tendency of the outstripping development 
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of identity in the professional sphere among a significant number of respondents – students, 
which is reflected in the plans for professional career. A high level of identity in the professional 
sphere is associated with a high level of meaningfulness of life, the definition of life goals and 
the experience of its effectiveness as a person’s achievements in self-development.
Theoretical Implication. Methods and techniques for practitioners are proposed, three groups 
of respondents are identified that differ in the level of formation of types of identity: with an 
unformed professional identity, with a high level of formation of professional identity, with a 
balance of types of identity with which it is possible to work on self-determination.
Keywords: personal identity, identity status, professional career, family career, meaningfulness 
of life

Acknowledgment. The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation 
for Basic Research (project No. 20-013-00819/21 “Personal factors of harmonization of family 
and professional career in the construction of life plans in the time perspective by young people 
in the period of entering adulthood”.

Введение
Ключевой характеристикой воз-

растного периода вхождения во взрос-
лость, выделение которого как са-
мостоятельного возрастного этапа 
развития личности произошло отно-
сительно недавно, является самоопре-
деление и выбор дальнейшего жиз-
ненного пути [17] . Самоопределение 
как определение смысла жизни и 
выбор жизненного пути становится 
аффективным центром жизненной 
ситуации в юношеском возрасте [3] . 
Сущность самоопределения заключа-
ется в формировании представлений 
о своём месте в будущем и в рождении 
«жизненной перспективы» на новом 
уровне рефлексивного самосозна-
ния в качестве способности и стрем-
ления познать себя как уникальную 
личность, отличную от других, и по-
рождает активность субъекта в виде 
характерного самовыражения и само-
утверждения на основе согласования 
и сближения желаемого и реального 
«Я» . Профессиональное и личностное 
жизненное самоопределение реализу-
ется в условиях транзитивности и вы-
сокой социальной неопределённости, 

оно имеет разнообразные варианты 
развития [2; 22], что придаёт особую 
актуальность проблеме выявления ус-
ловий и факторов самоопределения 
личности . Жизненное самоопределе-
ние имеет ценностно-смысловую при-
роду, выступает как определение «Я» 
относительно общечеловеческих кри-
териев смысла жизни и реализации 
себя на основе этого самоопределения 
[10], неразрывно связано с устремлён-
ностью в будущее и представлениями 
о нём . В исследованиях М . Р . Гинзбурга 
была установлена двуплановость са-
моопределения: это одновременно и 
ценностно-смысловая целостность, 
и пространственно-временная орга-
низация вместе с проектированием 
жизненного поля личности, где си-
мультанно представлены значимые 
личностные смыслы, а также прошлое, 
настоящее и будущее в их взаимос-
вязи [5] . Функцией психологическо-
го будущего является обеспечение 
смысловой и временной перспективы 
личности, определяющей вектор дви-
жения личности по своему жизнен-
ному полю . Психологическое будущее 
характеризуется ценностно-смысло-
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вым ядром и оценивается по своей 
«валентности» – смысловой насыщен-
ности, эмоциональному отношению и 
активности / пассивности в реализа-
ции выбранных ценностей . Структура 
психологического будущего опреде-
ляет временную перспективу (соб-
ственно планирование) . Временной 
аспект описывается структуриро-
ванностью (наличием и чёткостью 
планов) и глубиной (содержательной 
конкретностью планов) . Сущностной 
характеристикой самоопределения в 
период вхождения во взрослость яв-
ляется содержательное конструиро-
вание человеком своего жизненного 
поля, предполагающее установление 
соотношения идеального как замыс-
ла и реального как воплощённого в 
действии и формирование карьерных 
планов в профессиональной и семей-
ной сферах . Закономерности, факторы 
и условия, определяющие карьерные 
планы в отношении профессии, были 
изучены в ряде работ [15; 23] . Однако 
роль личностной идентичности, кри-
сталлизующей итоги самопознания и 
самоопределения как ключевого усло-
вия построения планов в отношении 
профессии и семьи, не стала предме-
том специального исследования . 

В результативной модели 
Э . Эриксона и Д . Марсиа [16; 20; 21] 
идентичность рассматривается как 
структурная организация личности и 
субъективное переживание в форме 
рефлексивного отношения и чувства 
внутренних границ, обеспечиваю-
щее устойчивое осознание личностью 
своей целостности и принятие ответ-
ственности за собственный выбор . 
Статусы идентичности характеризуют 
уровень её развития и основываются 
на осуществлении личностного вы-

бора . В процессуальном подходе [18] 
выделяют три стиля поиска идентич-
ности: информативный (поиск разно-
образной информации для принятия 
решения); нормативный (привержен-
ность социальным нормам и мнению 
значимых лиц); избегающий (избе-
гание выбора и принятия решения) . 
Интеграция результативного и процес-
суального подходов позволяет связать 
статус идентичности и стиль поиска 
идентичности . Мораторий и достиг-
нутая идентичность основываются 
на информативном стиле, предреше-
ние – на нормативном, а диффузия – 
на избегающем . К . Глодис и А . Блэзи 
[19] дополнили статусную модель чув-
ством переживания «Я», включающим 
переживание активности, чувство 
единства и отличия «Я» от других, пе-
реживание дистанцированности «Я», 
личностную рефлексию, самосознание 
и чувство личностной протяжённости . 
Это позволило выделить 4 вида иден-
тичности: 1) социально-ролевая иден-
тичность как состояние предидентич-
ности, характерная для подросткового 
и юношеского возраста; 2) наблюда- 
емая и 3) управляемая идентичность – 
как переход от раскрытия подлинно-
го «Я» к организации персональных 
характеристик на основе принятия 
задач саморазвития, т . е ., по сути, это 
переход к осознанному и целенаправ-
ленному планированию жизненного 
поля в форме планирования профес-
сиональной и семейной карьер, типич-
ный для взрослости; 4) аутентичность 
(подлинная идентичность) предпо-
лагает расширение проблемного поля 
самоопределения, осознание внутрен-
них конфликтов, утверждение авто-
номии по отношению к культурным и 
социальным стереотипам, стремление 
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к согласованию желаемого, идеала, за-
мысла и реальности: идентичность 
развивается на протяжении всей жиз-
ни человека, трансформируясь и меняя 
свои формы при сохранении ценност-
но-волевого характера и как процесс, 
и как структура [26] . Процессуальные 
характеристики идентичности заданы 
через средства и стиль выбора ценно-
стей и целеполагания . Структурные 
составляющие идентичности опреде-
ляют содержание целей, ценностей и 
убеждений личности применительно 
к жизненным сферам самоопределе-
ния: профессиональной, политиче-
ской, сферой религиозных и мораль-
ных ценностей; выбором ролей в сфере 
семьи и межличностных отношений 
(полоролевая позиция, взгляды на се-
мью и родительство) [2] . Г . Тэджфел и 
Дж . Тернер [25] рассматривают соци-
альную и личностную идентичности 
как относительно независимые полю-
са . Напротив, по нашему мнению, лич-
ностная идентичность формируется 
на основе социальной при сохранении 
автономной траектории развития . 

Значительным эвристическим по-
тенциалом обладает конструкт «стра-
тегия жизни», раскрывающий реаль-
ность и активный целеполагающий 
характер проектирования собствен-
ной жизни на основе субъектности [1; 
7] . Определение внутренней позиции 
и стратегии жизни предполагает, во-
первых, направленность на рефлек-
сивное самопознание и саморазвитие 
и необходимость внутреннего локуса 
контроля как способности к само-
стоятельному управлению жизнью, 
и, во-вторых, построение временной 
перспективы . Оптимальная стратегия 
жизни определяется способностью 
личности к интеграции своей инди-

видуальности с условиями жизни, что 
выражается в способности соотно-
сить свои желания, жизненные цели 
и планы со своими индивидуальны-
ми и возрастными особенностями, 
статусными возможностями и соци-
альными требованиями . Критерием 
сформированности жизненных стра-
тегий является временная перспекти-
ва психологического будущего и его 
элементов (смысла жизни, образа бу-
дущего, жизненных планов и целей) 
[4] . При этом временная перспектива 
обладает такими характеристиками, 
как протяжённость, её ориентация 
(прошлое – настоящее – будущее) 
и структурированность (насыщен-
ность периодов жизни различными 
событиями) . Другими значимыми па-
раметрами стратегии жизни являют-
ся степень активности и инициатив-
ности личности [8], локус контроля, 
уровень ответственности и автономии 
(самостоятельность / зависимость) 
[12] . Установлено соотношение типов 
жизненных стратегий со статусами 
идентичности [9] . Так, фаталистиче-
ский тип заключается в убеждении 
в независимости жизни от активно-
сти человека, соотносится со статусом 
«диффузия идентичности»; конфор-
мистский тип – со статусом «предре-
шения», целеустремлённый – со ста-
тусами «достигнутая идентичность» 
и «мораторий» . Выделенные типы 
жизненных стратегий отличаются 
по локусу контроля, характеру целе-
полагания и степени удовлетворённо-
сти жизнью . В типологии, исходящей 
из модусов бытия, (Э . Фромм), выде-
лены три типа жизненных стратегий – 
«иметь» / «приобретать») (стратегия 
жизненного благополучия / выжива-
ния); «достигать» (стратегия жизнен-
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ного успеха / успешной внешней адап-
тации); «быть» в формате творческой, 
экзистенциальной активности (стра-
тегия самореализации / эффективной 
внутренней адаптации) [13; 14] . Таким 
образом, можно выделить характери-
стики деятельности, которые определя-
ют оптимальную жизненную стратегию 
личности, направленную на реализа-
цию карьеры, т . е . локуса контроля как 
способности управлять своей жизнью; 
целеполагание и планы реализации це-
лей; временная перспектива как способ 
согласования прошлого и настоящего 
с будущим . Эти характеристики позво-
ляют выявить особенности карьерных 
планов в профессиональной и семей-
ной сферах . В нашем исследовании мы 
исходили из двух гипотез: 1) личност-
ная идентичность связана с особен-
ностями построения жизненных пла-
нов в отношении профессиональной 
и семейной карьер; 2) осмысленность 
жизни связана с уровнем развития 
личностной идентичности как основы 
саморазвития и самодетерминации – 
чем выше уровень, тем выше показате-
ли осмысленности жизни .

Материалы и методы. Были исполь-
зованы методика «Незаконченные пред-
ложения» / “Ego Identity – Incomplete 
Sentence Blank” (“EI–ISB”)» Д . Марсиа 
в модификации В . Р . Орестовой и 
О . А . Карабановой, полуструкту-
рированное интервью / “Identity 
Status Interview” (ISI) Д . Марсиа 
в модификации В . Р . Орестовой и 
О . А . Карабановой [6], авторская мето-
дика «Жизненные планы – семейная и 
профессиональная карьеры» («СПК») 
и методика смысложизненных ори-
ентаций [9] . Методика «СПК» на-
правлена на выявление согласования 
планов и мотивационных установок 

в отношении семейной и профессио-
нальной карьер . Опросник содержит 
5 шкал мотивационной направленно-
сти, карьерных планов, локуса контро-
ля в отношении карьеры, временной 
перспективы и шкала согласованно-
сти семейной и профессиональной ка-
рьер, включая 2 субшкалы для про-
фессиональной и семейной карьер . 
Испытуемому предлагается выразить 
согласие с приведёнными утверждени-
ями по 5-балльной шкале . Тест смыс-
ложизненных ориентаций направлен 
на изучение осмысленности жизни и 
включает пять шкал: 1) цели в жиз-
ни, определяющие осмысленность, 
направленность и временную пер-
спективу; 2) процесс жизни, интерес 
и эмоциональная насыщенность жиз-
ни; 3) результативность жизни, или 
удовлетворённость самореализацией; 
4) локус контроля «Я» как представ-
ление о себе как личности, способной 
контролировать свою жизнь; 5) локус 
контроля – жизнь, или управляемость 
жизнью как убеждённость в том, что 
человеку дано управлять своей жиз-
нью и принимать решения на основе 
свободного выбора .

Результаты исследования
Особенности личностной 

идентичности
Уровень сформированности иден-

тичности в профессиональной, семей-
ной жизни, в сфере межличностных 
отношений, а также общий балл, ха-
рактеризующий сформированность 
эго-идентичности оценивались на ос-
нове анализа результатов методи-
ки «Незавершённые предложения» 
(в табл . 1 представлены средние значе-
ния баллов для каждого вида идентич-
ности в диапазоне от 0 до 3 баллов) .



ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 3

12

Приведём примеры высказываний 
респондентов применительно к сфе-
ре профессии . Завершая предложение 
«Придерживаясь выбора одной про-
фессии…», молодые люди с высоким 
уровнем идентичности писали следую-
щее: «…надо стараться реализовать-
ся в ней как можно полнее», «…я могу 
многого достичь» и т . п ., обнаруживая 
признание возможности самореализа-
ции при соблюдении принципа верно-
сти своему профессиональному выбо-
ру (3 балла) . Если решение следовать 
этому принципу связывалось с опре-
делёнными условиями, не было уве-
ренности в его необходимости, было 
указание на неокончательный харак-
тер выбора, например: «…это хоро-
шо, если ты добьёшься в этом успеха», 
«…это трудно, т. к. требует полной 
уверенности в правильности выбо-
ра», «…с одной стороны, приобрета-
ешь профессионализм, с другой – всегда 
что-то теряешь» и т . п .) – уровень 
сформированности идентичности 
оценивался в 2 балла . При негативном 
отношении респондента к самой идее 
верности профессиональному выбору, 
проявлении пессимизма либо отказе 
от выбора уровень сформированности 
идентичности в профессии оценивал-

ся как «низкий» (1 балл) – см ., напри-
мер: «…мне не нравится, моя будущая 
профессия», «… на это я не способен», 
«… слишком трудно», «…в наше время 
это просто невозможно», «…нет пер-
спектив», «…подозреваю, что выбор 
неправильный».

Высокий уровень идентичности 
в семейной сфере находил выражение 
в рефлексивном описании отношений 
и своего положения в семье (3 балла) . 
Например: «Моя семья… желает мне 
только добра, но я не сразу это пони-
маю», «… может, и не самая образцовая 
семья на свете, но довольно дружная и, 
главное, мы все любим друг друга», «…я 
не хотел бы другой семьи» . В случае 
простого перечисления членов семьи 
и описания отношений без достаточ-
ной степени рефлексии особенностей 
семейных отношений можно говорить 
о среднем уровне сформированности 
идентичности (2 балла): «Моя семья …
мама, папа, брат и собака, … всегда ду-
мает обо мне, … дружная и крепкая». 
Несформированность семейной иден-
тичности находит выражение в стере-
отипных тривиальных высказываниях 
типа: «… это моя семья», «семья как 
у всех» (1 балл). При высоком уровне 
семейной идентичности респонденты 

Таблица 1 / Table 1
Средние оценки уровня идентичности в профессиональной, семейной и сфере 
межличностных отношений / Average marks of the level of identity in professional, 
family and interpersonal relations

Виды идентичности Среднее Ст. откл. Минимум Максимум
Идентичность в профессии 2,02 0,55 0 3,00
Идентичность в семейной сфере 1,93 0,31 1 2,75
Идентичность в межличностных 
отношениях

1,91 0,24 1 2,43

Эго-идентичность 1,79 0,29 0 2,29
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признают субъективную значимость 
создания семьи, планируют её в бу-
дущем: «Создание семьи для меня…» 
«… прежде всего, большая ответствен-
ность», «… очень важно в будущем, но 
пока я не готова», «…необходимо, но 
сначала надо реализоваться в профес-
сии» . Позитивное отношение к идее 
создания семьи находило выраже-
ние в завершении предложения типа 
«… важно для каждого человека», 
«… да, я очень люблю детей» . Нега- 
тивное отношение к созданию семьи, 
стремление «отодвинуть» этот момент 
в неопределённое и далёкое будущее 
свидетельствует о несформированной 
семейной идентичности: «…не сейчас», 
«…мне это не нужно», «…зачем?», «…я 
в это не верю» .

Опыт межличностных отношений, 
дружба и первые пробы любви опре-
деляют уровень идентичности моло-
дых людей в сфере межличностных 
отношений, составляющих, по опре-
делению Э . Эриксона, «радиус значи-
мых отношений» в период перехода 
от юности к взрослости (молодости) . 
Высокий уровень идентичности в сфе-
ре межличностных отношений на-
ходит отражение в рефлексии их со-
держания, эмоционально позитивном 
отношении к любви и дружбе, призна-
нии их значимости в жизни; указании 
на ответственность человека в близ-
ких отношениях, например: «Любовь 
для меня…» «…это чувство привя-
занности, уважение и ответствен-
ность за другого», «…это чувство не-
обыкновенной близости, общности, 
необходимости друг в друге», «…это 
нечто большее, чем влюблённость, 
это то, когда ты понимаешь, что это 
твой человек, и ты хочешь быть рядом 
с ним навсегда» (3 балла) . О среднем 

уровне сформированности идентич-
ности можно говорить в случае пози-
тивного, но недостаточно глубокого, 
а, скорее, поверхностного описания: 
«…это источник творческих сил в 
моей жизни», «…это то, без чего я 
не мыслю свою жизнь, это счастье», 
«…это ощущение крыльев за спиной». 
Негативное отношение к любви, отсут-
ствие собственной позиции, недоста-
ток опыта, тривиальные ответы дают 
основание квалифицировать низкий 
уровень идентичности в межличност-
ных отношениях . Например, «любовь – 
это всё», «…выдумка, игрушка от ску-
ки, запудривание мозгов», «…это то, 
чего со мной ещё не было».

Критериями оценки уровня эго-
идентичности как высокого стали осоз-
нанное описание своих личностных 
качеств и черт; утверждение принад-
лежности к группе и её субъективной 
значимости, рефлексия личностных 
изменений, ответственность за само-
развитие . Так, завершая предложение 
«Если бы меня спросили, кто я такой, 
я бы сказал… респонденты писали … 
студент МГУ, но, прежде всего, я – это 
я, многосторонняя и многоплановая 
личность», «…человек, который по-
стоянно пытается развиваться и ме-
няться к лучшему». Процесс активного 
поиска идентичности нашёл выраже-
ние в высказываниях «…наверное, я 
ещё и сама не знаю», «…пока ещё обыч-
ный человек, но, может быть, в буду-
щем стану известной личностью», «… 
я, и только я, единственный и особен-
ный» (2 балла) . Стереотипные ответы, 
попытка ухода, обращение к юмору 
свидетельствовали о несформирован-
ной идентичности: «...представитель-
ница прекрасного пола 18 лет», «… 
я бы показал свой паспорт», «с не-
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знакомыми не контактирую» и пр .  
(1 балл) .

При определении статусов личност-
ной идентичности в сфере профессии 
по результатам интервью на основе 
модели Д . Марсиа были применены 
разные критерии для разных стату-
сов . Для статуса «достигнутая иден-
тичность»: 1) осуществление выбора 
профессии и пути профессионального 
образования; 2) осознание и аргумен-
тация выбора профессии; 3) удовлет-
ворённость выбором профессии и от-
каз от его пересмотра (на данном этапе 
жизненного пути); 4) предшествующее 
выбору исследование альтернативных 
возможностей в достаточно широ-
кой сфере; респондент отмечал труд-
ности выбора; 5) возможное наличие 
конфликтов с родителями по поводу 
профессионального выбора: планы 
родителей в отношении профессио-
нального будущего респондента могли 
расходиться с его собственными пла-
нами . Для статуса «моратория»: 1) не-
завершённость выбора профессии и 
траектории профессионального об-
разования; 2) активное исследование 
альтернативных возможностей в до-
статочно широком спектре вариантов 
выбора профессии, сопровождаемое 

переживанием сомнений и неудовлет-
ворённости ситуацией выбора; 3) воз-
можное наличие конфликтов с роди-
телями по поводу профессионального 
выбора . Для статуса «предрешение»: 
1) осуществление выбора профессии 
и пути профессионального образо-
вания; 2) выбор профессии, сделан-
ный по совету родителей или других 
авторитетных лиц, друзей; 3) выбор 
респондента совпадает с профессией 
родителей; 4) совпадение выбора мо-
лодого человека и планов родителей 
в отношении его профессионального 
будущего; 5) основания выбора про-
фессии недостаточно осознаны, аргу-
ментация стереотипна; 6) исследования 
альтернативных возможностей про-
фессионального выбора, трудностей 
и сомнений у респондента не было; 
7) конфликтов с родителями по поводу 
профессионального выбора у респон-
дента не было; если они и возникали, то 
в связи с тем, что выбор был сделан по 
совету иного авторитетного лица (свер-
стника, наставника и пр .) . Для статуса 
«диффузная идентичность» характер-
ны: 1) не сделанный выбор профессии и 
пути профессионального образования, 
типичны «пофигизм» (обесценивание 
выбора) и отказ от выбора (игнориро-

Таблица 2 / Table 2
Распределение респондентов по статусам идентичности / Distribution of respondents 
according to the identity status

Статусы идентичности Частота В % от выборки
Диффузия идентичности 43 25,7
Предрешение 29 17,5
Мораторий 49 29,3
Достигнутая идентичность 46 27,5
Низкие статусы (всего) 72 43,2
Высокие статусы (всего) 95 56,8
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вание его значимости); 2) выбор, если 
он сделан, носит случайный характер, 
основан на внешних, часто прагмати-
ческих, не имеющих отношения к со-
держанию профессии обстоятельствах; 
3) выбор профессии содержательно не 
аргументируется; 4) если ранее было 
осуществлено исследование альтерна-
тивных возможностей профессиональ-
ного выбора, то все профессии были 
отвергнуты или обесценены (посткри-
тическая диффузия), в отличие от ситу-
ации, когда исследования не было вовсе 
(предкритическая диффузия); 5) значи-
мость, трудности выбора отрицаются, 
задача выбора обесценивается; 6) воз-
можное наличие конфликтов с роди-
телями по поводу профессионального 
выбора . Распределение респондентов 

по статусам идентичности представле-
но в табл . 2 .

Выявлено соотношение высоких и 
низких статусов идентичности с неко-
торым преобладанием высоких стату-
сов (56 .8% против 43 .2%) . Отметим, что 
предрешение было зафиксировано лишь 
в 17 .5% случаев, в то время как распреде-
ление респондентов по статусам диффу-
зии, моратория и достигнутой идентич-
ности было примерно равным .

Кластерный анализ позволил вы-
делить три группы респондентов в за-
висимости от сформированности 
идентичности в профессиональной, 
семейной и сфере межличностных от-
ношений (табл . 3) .

Воспользовавшись представлени-
ем о профиле идентичности, отража- 

Таблица 3 / Table 3
Кластеры, выделенные в зависимости от сформированности видов 
идентичности / Clusters identified depending on the formation of types of identity

Средние оценки сформированности видов 
идентичности (от 1 до 3 баллов) 1 2 3

Идентичность в профессии 1,35 2,61 2,00
Идентичность в семейной сфере 1,90 1,94 1,96
Идентичность в межличностных отношениях 1,88 1,93 1,92
Количество респондентов 50 58 59

Таблица 4 / Table 4
Распределение по статусам идентичности в выделенных кластерах / Distribution by 
status of identity in clusters

Статус  
идентичности

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Абс . Процент Абс . Процент Абс . Процент 
Диффузия 13 26 14 24 .1 16 27 .1
Предрешение 6 12 12 20 .7 11 18 .6
Мораторий 16 32 13 22 .4 20 33 .9
Достигнутая  
идентичность 15 30 19 32 .8 12 20 .3
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ющим факт гетерохронности станов-
ления и развития видов идентичности, 
обозначим выделенные примерно оди-
наковые по объёму кластеры следую-
щим образом: кластер 1 – опережаю-
щее развитие идентичности в  сфере 
семьи и межличностных отношений 
при низком уровне идентичности в 
профессии; кластер 2 – опережающее 
развитие профессиональной иден-
тичности; кластер 3 – согласован-
ное развитие видов идентичности . 
Статистически значимые различия 

были получены между 1 и 2 класте-
рами по уровню сформированности 
идентичности в профессии (был ис-
пользован t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок, где р=0 .000) . 
Распределение по статусам идентично-
сти в каждом из выделенных кластеров 
позволяет уточнить картину развития 
идентичности (табл . 4) .

Распределение по статусам иден-
тичности обнаруживает как сход-
ство, так и различия между кла-
стерами . Сходство заключается 

Таблица 5 / Table 5
Средние оценки параметров карьерных планов респондентов в отношении 
профессии и семьи по кластерам / Average marks of the parameters of career plans in 
the professional and family spheres for clusters

Параметры  
карьерных ориентаций

Кластер
1 2 3

Сред . Ст . от . Сред . Ст . от . Сред . Ст . от .
План профессиональной карьеры 19,56 5,43 20,40 4,98 20,14 3,87
План семейной карьеры 16,18 4,03 17,33 3,13 16,24 3,51
Локус контроля профессиональной 
карьеры
Внутренний 7,02 1,62 7,09 1,72 7,02 1,53
внешний 7,06 2,36 7,59 1,85 7,53 1,08
Локус контроля семейной карьеры 
Внутренний 7,16 2,40 6,67 2,43 6,66 2,50
Внешний 5,82 2,84 6,53 2,61 7,08 2,54
Временная перспектива  
профессиональной карьеры 
Отложенная 2,74 1,26 2,50 0,98 2,66 1,11
Неопределённая 3,14 1,03 3,41 1,16 3,54 0,99
Близкая 3,64 1,06 3,76 0,95 3,66 1,06
Временная перспектива семейной  
карьеры
Отложенная 3,52 1,42 3,90 1,25 3,78 1,08
Неопределённая 3,08 1,41 3,16 1,37 2,80 1,39
Близкая 2,82 1,28 2,76 1,33 2,80 1,23
Приоритет профессиональной  
карьеры 8,52 2,67 8,52 2,76 8,29 2,41
Приоритет семейной карьеры 9,94 2,22 10,12 2,23 9,95 1,91
Согласование карьер 10,14 1,95 10,64 1,77 10,97 2,08
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в достаточно высоком удельном весе 
(от 24 .1% до 27 .1%) респондентов со 
статусом диффузии . Различия выяв-
лены в высоком показателе статуса 
моратория в кластере с опережающим 
развитием идентичности в сфере се-
мьи и межличностных отношений и 
кластере с согласованным развитием 
видов идентичности по сравнению с 
кластером с опережающим развити-
ем профессиональной идентичности, 
где преобладает статус достигнутой  
идентичности . 

Личностная идентичность  
и построение карьерных 

жизненных планов в сферах 
профессии и семьи

Результаты позволяют говорить 
о выраженной ориентации на профес-
сиональную карьеру у студенческой 
молодёжи . Во всех кластерах план про-
фессиональной карьеры более обо-
снован и конкретизирован, чем план 
семейной карьеры . Это связано с ак-
туальностью задачи профессиональ-
ного самоопределения и отсрочкой от 
принятия решения о создании семьи . 
Значимость профессиональной карье-
ры находит отражение и в характере 
временной перспективы: во всех кла-
стерах для неё преобладает близкая 
временная перспектива, а для семейной 
карьеры – отложенная . Однако респон-
денты всех кластеров едины во мнении 
о приоритетности семейной карьеры 
по сравнению с профессиональной, 
что отражает значимость межличност-
ных отношений для этого возраста . 
Возникает определённое противоречие: 
приоритет семейной карьеры не под-
креплён конкретными планами и ото-
двинут во времени на отдалённую пер-
спективу, что приводит к отчуждению 

активности, направленной на поиск и 
обретение отношений, любви и планов 
создания семьи .

При сходстве карьерных планов в 
сферах профессии и семьи были по-
лучены значимые различия для 1 и 3 
кластеров по уровню сформированно-
сти профессиональной идентичности 
и соотношению видов идентичности 
(таб . 5) . В группе с опережающим раз-
витием идентичности в сфере семьи и 
межличностных отношений и низким 
уровнем идентичности в профессии по-
казатель внутреннего локуса контроля 
в сфере семьи оказался самым высоким, 
а показатель внешнего локуса – ниже, 
чем в группе с согласованным разви-
тием видов идентичности (t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок 
– р=0,016) . В группе с согласованным 
развитием видов идентичности самые 
высокие оценки неопределённости 
временной перспективы в профессио-
нальной сфере и сбалансированности 
карьер равны р=0,04 и р= 0,04 соответ-
ственно . 

Личностная идентичность 
и осмысленность жизни

Исходной гипотезой исследования 
связи между личностной идентично-
стью и осмысленностью жизни как 
воплощением жизненной стратегии и 
перспектив развития личности стало 
предположение о том, что высокому 
уровню развития личностной иден-
тичности будут соответствовать высо-
кие показатели осмысленности жизни . 
В табл . 6 представлены результаты по 
каждому из выделенных кластеров .

Выявлены статистически значи-
мые различия между 1 и 2 кластерами . 
Опережающее развитие и высокий уро-
вень профессиональной идентичности 
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определили более высокие показатели 
наличия целей в жизни (t-критерий 
Стьюдента для независимых выбо-
рок – р=0 .03), результативности жизни 
(р=0 .04), осмысленности жизни (р=0 .05) 
по сравнению с группой с опережающим 
развитием идентичности в семейной 
сфере и межличностных отношениях 
и низким уровнем сформированности 
идентичности в профессии . 

Заключение
Исследование особенностей разви-

тия личностной идентичности у сту-
денческой молодёжи на возрастном 
этапе вхождения во взрослость сви-
детельствует о значимости всех трёх 
сфер самоопределения – профессио-
нального, семейного и самоопределе-
ния в межличностных отношениях . 
Вместе с тем выявлена неравномер-
ность формирования видов идентич-
ности, отвечающая представлению о 
гетерохронности видов идентичности 
как базовой закономерности её разви-

тия . Наиболее высокий показатель был 
констатирован для профессиональной 
идентичности, что отражает направ-
ленность молодых людей на достиже-
ние автономии и самостоятельности, а 
также их стремление соответствовать 
ожиданиям общества .

Полученные результаты обнару-
живают опережающее развитие иден-
тичности в профессиональной сфере 
у значительного числа респондентов 
обследованной выборки . Планы в от-
ношении профессиональной карьеры 
более обоснованы, конкретны, осозна-
ны, в то время как планы в отношении 
семейной карьеры носят более рас-
плывчатый характер, не сопряжены с 
конкретными задачами саморазвития 
и связаны с отложенной и неопре-
делённой временной перспективой . 
Таким образом, при значимости всех 
трёх сфер – профессии, семьи и меж-
личностных отношений – проявились 
тенденция опережающего развития 
идентичности и ориентация на перво-

Таблица 6 / Table 6
Личностная идентичность и осмысленность жизни / Personal identity and 
meaningfulness of life

Кластер

Субшкала

1. Опережающее разви-
тие идентичности в се-

мейной сфере и межлич-
ностных отношениях

2. Опережающее  
развитие профес-
сиональной иден-

тичности

3. Сбалансированное 
развитие видов  
идентичности

Среднее Ст . отк . Среднее Ст . отк . Среднее Ст . отк .
Цели в жизни 29,50 7,14 32,33 6,58 30,92 6,78
Процесс жизни 29,60 6,91 31,36 6,85 29,75 7,12
Результативность 
жизни 24,28 5,10 26,38 5,28 25,86 5,54

Локус контроля – Я 19,96 3,94 21,09 4,27 20,17 4,45
Локус контроля – 
жизнь 31,10 5,42 32,03 6,20 30,95 6,25

Общий показатель 
осмысленности  
жизни

99,80 16,92 106,24 17,95 101,42 18,85
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очередное планирование профессио-
нальной карьеры . На наш взгляд, эта 
тенденция является следствием высо-
кой социальной неопределённости и 
транзитивности современного обще-
ства, с одной стороны, и усилившего-
ся стремления молодых людей к авто-
номии и самостоятельности, с другой . 
Именно профессиональная карьера 
для значительной части молодых лю-
дей становится основной целью и ори-
ентиром жизненной перспективы как 
из-за широких возможностей само-
реализации, так и в силу требований 
и ожиданий общества . В условиях со-
временного трансформирующегося 
общества выступила тенденция поля-
ризации по статусам идентичности – 
примерно поровну распределились её 
высокие и низкие статусы . Вызывает 
тревогу то обстоятельство, что среди 
низких статусов преобладает диффу-
зия как отказ от осуществления вы-
бора, в то время как предрешения 
значительно меньше . Эти данные от-
личаются от более ранних результатов 
исследования В . Р . Орестовой, свиде-
тельствующих о преобладании статуса 
моратория как самоопределения в дан-
ной возрастной группе [11] .

С целью установления связи меж-
ду уровнем развития идентичности 
и карьерными планами в професси-
ональной и семейной сферах были 
выделены три группы респондентов, 
различавшиеся по уровню сформиро-
ванности видов идентичности: с не-
сформированной профессиональной 
идентичностью, с высоким уровнем 
сформированности профессиональ-
ной идентичности, со сбалансирован-
ностью видов идентичности . Были 
выявлены различия между группами: 

центрация группы со сбалансиро-
ванной идентичностью на задаче со-
гласования профессиональной и се-
мейной карьер при неопределённости 
временной перспективы профессио-
нальной карьеры и центрация на се-
мейной карьере группы респондентов 
с низким уровнем сформированности 
профессиональной идентичности . Это 
подтверждает связь между уровнем 
личностной идентичности и особен-
ностями планирования и согласования 
карьер . Вместе с тем перспективной 
задачей остаётся изучение типов соот-
ношения профессиональной и семей-
ной карьер при различном сочетании 
сформированности видов личностной 
идентичности .

Формирование жизненной перспек-
тивы должно стать итогом самоопреде-
ления личности на стадии вхождения во 
взрослость . Наши результаты подтверж-
дают гипотезу о том, что высокий уро-
вень развития идентичности составляет 
основу построения жизненной страте-
гии в плане определения жизненных це-
лей и их реализации . Высокий уровень 
идентичности в профессиональной сфе-
ре связан с высоким уровнем осмыслен-
ности жизни, определением жизненных 
целей и переживанием её результатив-
ности как достижений личности в само-
развитии и творческой созидающей де-
ятельности . Личностная идентичность 
как итог самопознания и самоопределе-
ния позволяет выстроить оптимальную 
жизненную стратегию личности, повы-
сить уровень её жизнестойкости в усло-
виях транзитивности и высокой соци-
альной неопределённости .

Статья поступила  
в редакцию 12.08.2021
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оСоБенноСТи СамоакТуаЛизации и ЛокуСа конТроЛЯ 
у СТуденТов С разным уровнем ПрокраСТинации

Михайлова И. В., Жаркова Ю. П.
Ульяновский государственный университет 
432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42, Российская 
Федерация

Аннотация
Цель проведённого эмпирического исследования – выявить особенности самоактуализа-
ции и локуса контроля у студентов с разным уровнем прокрастинации. Обуславливается 
такая цель тем, что для достижения высокого уровня жизни необходимо проявлять 
большую активность, а с современным ритмом жизни время становится тем ресурсом, 
которого постоянно не хватает. Однако далеко не все способны придерживаться такого 
быстрого ритма жизни, и на пути к достижению успеха у таких людей лежит прокрасти-
нация – феномен, с каждым годом набирающий обороты. 
Процедура и методы. В исследовании использовались следующие диагностические ме-
тоды: «Шкала общей прокрастинации» К. Лэя (“General Procrastination Scale”; “GPS”) 
в адаптации О. С. Виндекер и М. В. Останиной – для выявления склонности к прокрасти-
нации; тест-опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» («МУН») А. А. Реана – для 
определения ведущей мотивации; «Опросник самоактуализации личности» («САМОАЛ») 
А. В. Лазукина в адаптации Н. Ф. Калиной – для выявления выраженности самоактуализа-
ции; опросник «Уровень субъективного контроля» («УСК») Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, 
А. М. Эткинда – для определения ведущего локуса контроля. В исследовании также ис-
пользовались математические методы статистической обработки информации: методы 
описательной статистики и статистический U-критерий. 
Результаты. По результатам сравнительного анализа студентов с разным уровнем про-
крастинации было выявлено, что для прокрастинаторов характерны мотивация избега-
ния, низкий уровень самоактуализации и экстернальный локус контроля. В то время как 
студенты, не склонные к прокрастинации, характеризуются высокой интернальностью, 
обладают выраженной мотивацией успеха и более высокими показателями самоактуа-
лизации.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут быть по-
лезны психологу при работе с людьми, имеющими склонность к прокрастинации, испы-
тывающими трудности с самоорганизацией, целеполаганием и самореализацией. 
Ключевые слова: прокрастинация, самоактуализация, локус контроля, мотивация дости-
жения, студенты
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ThE fEaTurES Of SElf-aCTualiZaTiON aNd lOCuS Of CONTrOl  
iN STudENTS WiTh diffErENT lEvElS Of PrOCraSTiNaTiON

I. Mikhailova, Yu. Zharkova
Ulyanovsk State University 
42, Lva Tolstogo ul., Ulyanovsk 432000, Ulyanovsk Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To reveal the peculiarities of self-actualization and locus of control in students with different 
level of procrastination. This aim is determined by the fact that to achieve a high standard of 
living it is necessary to be more active. But modern tempo of life makes time to be the resource 
that is constantly in short supply. However, few people are able to keep to such a fast pace of 
life and procrastination, phenomenon spreading more and more every year, interferes with such 
people’s life success.
Methology. The study used the following diagnostic methods: K. Lay’s General Procrastination 
Scale (GPS) adapted by O.S. Windecker and M.V. Ostanina – to identify procrastination 
tendencies; questionnaire test “Motivation for success and fear of failure”by А.А. Rean – to 
determine the leading motivation; personality self-actualization questionnaire by A.V. Lazukina, 
adapted by N.F. Kalina – to identify the severity of self-actualization; questionnaire “The level of 
subjective control” by E.F. Bazhin, E.A. Golynkin, A.M. Etkind – to determine the leading locus 
of control. The study also used mathematical methods of statistical processing of information: 
descriptive statistics methods and Mann–Whitney U-test.
Results. According to the comparative analysis of students with different levels of procrastination 
it was revealed that procrastinators are characterized by avoidance motivation, a low level of 
self-actualization and an external locus of control. At the same time, students who are not 
prone to procrastination are characterized by high internality, have a high level of motivation for 
success and higher rates of self-actualization.
Research implications. The results of the study can be useful for a psychologists in working 
with people who have a procrastination tendency, who have difficulties with self-organization, 
goal-setting and self-realization.
Keywords: procrastination; self-actualization; locus of control; achievement motivation; students

Введение
С каждым годом в современном 

обществе становится всё более акту-
альной проблема прокрастинации как 
тенденции к постоянному откладыва-
нию важных и значимых дел, которая 
в дальнейшем приводит к негативным 
последствиям для человека и отри-
цательно влияет на качество жизни . 
Наиболее часто феномен прокрасти-
нации встречается у молодых людей, 
в особенности у студентов, хотя имен-
но в этом возрасте у человека есть мак-

симальное количество возможностей 
для развития и достижения успехов, 
которые зачастую оказываются упу-
щенными . Важную роль в процессе 
самореализации играют способность 
управлять собой, брать на себя ответ-
ственность за свои действия, а так-
же наличие мотивации достижения, 
которая стимулирует человека к по-
строению целей и планомерному их 
осуществлению . Обладание данными 
качествами повышает возможность 
достичь самоактуализации, в полной 
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мере реализовав весь свой потенци-
ал и обеспечив себе высокий уровень 
жизни, что так ценится в современном 
обществе . 

Теоретический обзор
Термин «прокрастинация» появил-

ся в науке относительно недавно и 
всё ещё не обрёл единого определе-
ния . Психологи П . Стил и К . Лэй дают 
схожие определения, подразумевая 
под прокрастинацией добровольное 
иррациональное откладывание челове-
ком своих запланированных действий, 
несмотря на то, что оно неизбежно 
приведёт к негативным последстви-
ям [4] . Исходя из анализа взглядов 
различных авторов, можно выделить 
несколько главных особенностей фе-
номена прокрастинации: 1) осознан-
ность – т . е . человек сознательно при-
нимает решение избежать выполнения 
деятельности; 2) иррациональность – 
т . е . постоянный перенос задач на бо-
лее поздний срок без разумных обо-
снований, приводящий, как правило, 
к негативным последствиям; 3) эмоци-
ональные переживания – чувство вну-
треннего дискомфорта при отклады-
вании деятельности, но неспособность 
совладать с собой и начать действовать 
[12]; 4) добросовестность; 5) импуль-
сивность; 6) потребность в достиже-
нии цели; 7) склонность к скуке; 8) ор-
ганизованность [22] . Таким образом, 
прокрастинация сопровождается нега-
тивными переживаниями и не позво-
ляет человеку расслабиться, держит 
в напряжении и заставляет испыты-
вать тревогу из-за имеющихся обязан-
ностей, которые он должен выполнить, 
но постоянно откладывает .

Первую классификацию видов про-
крастинации предложил Н . Милграм 

в 1993 г . Он выделил 5 видов прокра-
стинации: 1) бытовая (ежедневная) – 
откладывание домашних, рутинных 
дел; 2) прокрастинация в принятии 
решений (в т . ч . незначительных); 
3) невротическая – откладывание при-
нятия важных решений (создание се-
мьи, выбор профессии); 4) компуль-
сивная – сочетание поведенческой 
прокрастинации и откладывания при-
нятия решений; 5) академическая – из-
бегание учебной деятельности, связан-
ной с выполнением учебных заданий, 
подготовкой к экзаменам [2] . 

В настоящее время наибольшее ко-
личество исследований посвящается 
изучению академической прокрасти-
нации, поскольку студенты наиболее 
подвержены избеганию выполнения 
заданий . Согласно исследованиям 
А . Эллиса и Б . Кнауса, периодически 
откладывают дела от 80 до 95% уча-
щихся высших учебных заведений, 
при этом около 75% считают свою 
прокрастинацию хронической, и поч-
ти 50% студентов систематически из-
бегают выполнения важных дел, тем 
самым сталкиваясь с проблемами [4] . 
Такая серьёзная подверженность про-
крастинации ухудшает качество об-
разования студентов, препятствует 
формированию важных личностных 
качеств и профессиональных навы-
ков, а в дальнейшем создаёт трудности 
при трудоустройстве и ведёт к ухудше-
нию качества жизни в целом . 

Студенты, подверженные прокра-
стинации, упускают множество воз-
можностей для развития, тем самым 
оказываясь неспособными реализо-
вать весь свой потенциал и добиться 
успехов . Однако стремление к раз-
витию, самосовершенствованию и 
наиболее полному раскрытию своих 
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способностей, согласно мнению пред-
ставителей гуманистической психо-
логии, является главным мотивом 
личности и обозначается термином 
«самоактуализация» . К . Гольдштейн 
считал, что в любом здоровом орга-
низме есть стремление к раскрытию 
своей сущности, и этот процесс не-
избежно сопровождается преодоле-
нием препятствий внешнего мира . 
К . Роджерс говорил об самоактуализа-
ции как о направленности, присущей 
любому живому организму, что прояв-
ляется в стремлении к росту, созрева-
нию, развитию . Оба автора видят в са-
моактуализации общебиологический 
субстрат личности [9; 21] .

Согласно теории мотивации 
А . Маслоу, у человека на уровне ин-
стинктов существует 5 базовых по-
требностей, расположенных в иерар-
хическом порядке: физиологические 
потребности (пища, сон, половое вле-
чение); потребность в безопасности 
(защищённость); социальные потреб-
ности (общение, любовь, забота); по-
требность в уважении и признании 
и потребность в самоактуализации . 
Главная идея этой теории состоит 
в том, что пока не будут удовлетво-
рены наиболее базовые потребности, 
невозможно будет перейти к удовлет-
ворению потребностей более высоко-
го уровня . А . Маслоу также выделяет 
2 типа мотивации: дефицитарную мо-
тивацию и мотивацию роста . Первый 
тип характерен для людей, не достиг-
ших самоактуализации: они стре-
мятся к удовлетворению низших по-
требностей и снятию напряжения . 
Мотивацией роста обладают люди, 
находящиеся в процессе удовлетворе-
ния метапотребностей: они постоянно 
находятся в поиске нового, расширяют 

границы познания и стремятся к ре-
ализации своих скрытых возможно-
стей . Таких людей можно назвать са-
моактуализирующимися личностями 
[9] . 

Обобщая свои базовые идеи, 
А . Маслоу предлагает следующие ха-
рактеристики самоактуализирующих-
ся людей: эффективное восприятие 
реальности; принятие себя, других и 
природы; непосредственность и есте-
ственность; сосредоточенность на про-
блеме; независимость; автономию; 
свежесть восприятия; пиковые пере-
живания; общественный интерес; глу-
бокие отношения; демократичность; 
разделение средств и целей; философ-
ское чувство юмора; креативность; со-
противление окультуриванию [11] . 

В контексте саморазвития актуаль-
ным является изучение такого вида 
мотивации, как мотивация достиже-
ния . Впервые термин «мотив дости-
жения» выделил Г . Мюррей в 1930-е гг . 
Он понимал под этим способность 
справляться с чем-либо трудным, пре-
одолевать препятствия и достигать 
высокого уровня, превосходить само-
го себя и других . Немецкий психолог 
Х . Хекхаузен определяет мотивацию 
достижения как попытку человека со-
хранить или увеличить свои способно-
сти в тех видах деятельности, где мож-
но применить критерий успешности 
[18] . Наряду с этим выделяют также 
и мотивацию избегания, при которой 
деятельность человека побуждается 
внешними факторами, в числе кото-
рых возможное наказание или обще-
ственное осуждение . От преобладания 
мотивации достижения или мотива-
ции избегания зависят успешность 
человека и уровень его развития . Если 
ведущим является внешний мотив из-
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бежать наказания либо порицания 
со стороны окружающих, то человек 
будет ограничиваться выполнением 
того минимума задач, которые перед 
ним ставит общество . Говорить о само-
актуализации можно лишь тогда, ког-
да у человека преобладает внутренняя 
мотивация достижения . В этом слу-
чае он стремится ставить перед собой 
новые цели, ему интересно освоение 
новых сфер деятельности, и его актив-
ность побуждается не столько внеш-
ними факторами, сколько внутренним 
желанием стать лучше . 

На появление прокрастинации так-
же влияют способность человека брать 
ответственность за свои действия, 
уровень саморегуляции и самоорга-
низации, что тесно связано с поняти-
ем «локус контроля» . В науку данный 
термин ввёл американский психолог 
Дж . Роттер и понимал под этим наи-
более общие ожидания человека от-
носительно внешнего или зависи-
мого от него самого подкрепления . 
Согласно концепции автора, люди 
устанавливают связь между собствен-
ными действиями и полученными ре-
зультатами, делая определённые выво-
ды: кто-то имеет склонность связывать 
достижения или неудачи с внешними 
факторами (удачей, судьбой, влияни-
ем других людей), а кто-то принимает 
ответственность на себя и объясня-
ет ситуацию с позиции особенностей 
своего характера, поведения, наличия 
или отсутствия определённых способ-
ностей . Таким образом, под локусом 
контроля обычно понимают то, в чём 
человек склонен видеть главный ис-
точник управления собственной жиз-
нью – во внешней среде либо в самом 
себе . Выделяют два вида локуса кон-
троля – экстернальный и интерналь-

ный . Экстернальный локус контроля 
характерен для тех людей, которые 
ориентируются на внешние факторы, 
интернальный – для тех, кто привык 
искать причины прежде всего в своём 
поведении [14] .

Анализ современных 
исследований

Многие современные исследования 
посвящены изучению индивидуально-
личностных особенностей студентов, 
способствующих появлению прокра-
стинации . Ряд исследований указывает 
на то, что для прокрастинаторов ха-
рактерна низкая самооценка и нега-
тивное самоотношение [15; 19], отме-
чаются их повышенная тревожность, 
использование регрессии как механиз-
ма психологической защиты и копинг-
стратегии «бегство – избегание» [13] . 
Помимо этого, было выявлено, что 
прокрастинаторы обладают низким 
уровнем удовлетворённости жизнью, а 
также редко чувствуют себя счастливы-
ми [17] . Широко изучается связь про-
крастинации с мотивацией достижения 
студентов . Результаты исследований 
показывают, что у учащихся с высокой 
мотивацией достижения обнаружива-
ется низкая склонность к откладыва-
нию дел, тогда как у учащихся с веду-
щей мотивацией избегания тенденция 
к откладыванию выражена на среднем 
и высоком уровнях [8; 10] . При иссле-
довании локуса контроля установлено, 
что прокрастинаторам свойственен 
экстернальный локус контроля, в то 
время как лица, не склонные к прокра-
стинации, обладают высокими показа-
телями интернальности в разных сфе-
рах жизнедеятельности [1; 6] .

По результатам изучения взаимос-
вязи между прокрастинацией и са-
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моактуализацией было установлено, 
что склонность к самосовершенство-
ванию связана с уровнем самоуваже-
ния, самопринятия, автономности, 
ценностной ориентацией, спонтан-
ностью, сензитивностью и креатив-
ностью личности  [7] . Помимо этого, 
отмечается большое влияние времен-
ной ориентации студентов, определя-
ющей, насколько личность зациклена 
на прошлом и способна к построению 
жизненных планов на будущее [5] .

Таким образом, изучение прокрасти-
нации и факторов, способствующих 
её появлению, выступает актуальным 
в контексте исследования способности 
личности к самоактуализации и до-
стижению значимых успехов в жизни . 
Основываясь на анализе литературы и 
результатах исследований, в качестве 
гипотезы мы предположили, что вы-
сокий уровень прокрастинации сту-
дентов связан с преобладанием экс-
тернального локуса контроля, низкой 
мотивацией достижения, и он неиз-
бежно будет приводить к недостаточ-
но выраженной самоактуализации . 
Цель данной работы заключается в из-
учении особенностей самоактуали-
зации и локуса контроля у студентов 
с разными уровнями прокрастинации .

Методики и выборка  
исследования

Исследование проводилось на 
базе Ульяновского государствен-
ного университета и Ульяновского 
государственного педагогического 
университета . В тестировании при-
нимали участие студенты различных 
направлений подготовки, в числе ко-
торых «Психология», «Медицина», 
«Политология», «Социология», «Иност- 
ранный (английский) язык», «Исто- 

рия», «Русский язык и литература» . 
Всего были протестированы 45 чело-
век в возрасте от 18 до 23 лет . Женская 
выборка составила 30 человек, муж-
ская – 15 человек . 

Для проведения исследования ис-
пользовались 4 методики: 1) «Шкала 
общей прокрастинации К . Лэя» 
(“GPS”) в адаптации О . С . Виндекер 
и М . В . Останиной – для выявле-
ния склонности к прокрастина-
ции [3]; 2) опросник «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи» («МУН») 
А . А . Реана – для определения веду-
щей мотивации [16]; 3) «Опросник 
самоактуализации личности» 
(«САМОАЛ») А . В . Лазукина в адап-
тации Н . Ф . Калиной – для выявления 
выраженности самоактуализации [20]; 
4) опросник «Уровень субъективно-
го контроля» («УСК») Е . Ф . Бажина, 
Е . А . Голынкиной, А . М . Эткинда – 
для определения ведущего локуса 
контроля [20] . Для статистической 
обработки данных при сравнении ре-
зультатов разных групп использовался 
«U-критерий» Манна–Уитни .

Результаты исследования
При обработке результатов тести- 

рования по методике выявления про-
крастинации К . Лэя (GPS) были вы-
явлены 13 студентов с высокой вы-
раженностью прокрастинации (29%), 
18 человек – со средним уровнем 
(40%) и 14 человек, не склонных к от-
кладыванию деятельности (31%) . Все 
испытуемые были разделены на две 
группы – на студентов, имеющих низ-
кий и средний уровень прокрастина-
ции (1 группа), и студентов с высокой 
склонностью к откладыванию деятель-
ности (2 группа) . В основу данного 
разделения было положено стремле-
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ние сравнить студентов, постоянно 
откладывающих свою деятельность, и 
студентов, которые прибегают к откла-
дыванию лишь иногда, что не оказыва-
ет на их жизнедеятельность серьёзного 
влияния . Таким образом, первая груп-
па характеризуется более высокой спо-
собностью к самоорганизации – эти 
студенты, как правило, откладывают 
выполнение тех дел, которые не явля-
ются для них первостепенно значимы-
ми, и при необходимости без особых 
затруднений приступают к деятель-
ности . Вторая группа студентов, на-
против, испытывает наибольшие труд-
ности в выполнении учебных задач, 
постоянно испытывает тревогу и от-
кладывает процесс подготовки, что не-
избежно сказывается на их продуктив-
ности и успеваемости . 

При анализе показателей мотива-
ции студентов были выявлены ста-
тистически значимые различия меж-
ду двумя группами: у студентов, не 

склонных к прокрастинации, наблю-
дается более выраженная мотивация 
успеха, в то время как прокрастинато-
ры обладают либо средними показа-
телями мотивации, либо выраженной 
мотивацией избегания неудачи (U=40, 
p≤0,01) . По результатам диагности-
ки самоактуализации были получены 
статистически значимые различия 
между группами как в общем уровне 
самоактуализации (U=66, p≤0,01), так 
и по нескольким отдельным шкалам . 
Согласно полученным данным, группа 
студентов, не обладающих склонно-
стью к прокрастинации, имеет более 
высокий уровень самоактуализации, 
чем группа тех студентов, которые ре-
гулярно откладывают свою деятель-
ность . Различия в показателях само-
актуализации по отдельным шкалам 
наглядно представлены на рис . 1 . 

Наиболее значимые различия были 
получены по шкалам «Ориентация во 
времени» (U=78, p≤0,01), «Ценности» 

Рис. 1 / Fig. 1. Показатели самоактуализации у студентов с разным уровнем 
прокрастинации / Indicators of self-actualization of students with different levels of 

procrastination
Источник: составлено авторами .
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(U= 101, p≤0,01) и «Контактность» 
(U= 89,5, p≤0,01) . Было выявлено, что 
студенты без склонности к прокра-
стинации обладают более высоким 
уровнем временной компетентности, 
более развитыми коммуникативными 
способностями и общительностью, а 
также бóльшей выраженностью само-
актуализационных ценностей, нежели 
студенты-прокрастинаторы .

Статистически достоверные раз-
личия были обнаружены по шка-
лам «Взгляд на природу человека» 
(U=137,5, p≤0,05), «Спонтанность» 
(U=131,5, p≤0,05), «Аутосимпатия» 
(U=140, p≤0,05), «Гибкость в обще-
нии» (U=114,5, p≤0,05) . Студенты без 
склонности к прокрастинации демон-
стрируют более высокие показатели, 
нежели прокрастинаторы . Для них 
характерны более высокий уровень 
спонтанности, что позволяет прояв-
лять бóльшую естественность и лёг-
кость в поведении, более высокую 
гибкость общения, способствующую 
самораскрытию и доверительности 
коммуникации, а также наличие пози-
тивной «Я-концепции», что проявля-
ется в наличии устойчивой адекватной 
самооценки . Помимо этого, студенты 
данной группы обладают положитель-
ным взглядом на природу людей, верят 
в возможность установления довери-
тельного общения . Прокрастинаторы, 
в свою очередь, проявляют меньшую 
уверенность в себе, менее спонтанны 
и гибки в поведении и общении, а так-
же скептически и настороженно отно-
сятся к людям, испытывают трудности 
с проявлением доверия . 

По шкалам «Потребность в по-
знании», «Креативность», «Авто- 
номность», «Самопонимание» значи-
мых различий обнаружено не было . 

Обе группы студентов обладают до-
статочно выраженным стремлением 
к знаниям, что может объясняться 
осознанным выбором специальности 
и интересом к учебно-профессиональ-
ной деятельности . Было также вы-
явлено, что в обеих группах многие 
студенты обладают высоким уровнем 
автономности и самопонимания, что 
характеризует их как независимых, 
свободных личностей, достаточно хо-
рошо разбирающихся в себе и способ-
ных к распознаванию своих истинных 
желаний и потребностей . Это может 
быть связано с тем, что современная 
молодёжь воспитывается в атмосфере 
индивидуализма и менее подвержена 
влиянию социума . Помимо этого, мно-
гие студенты имеют высокий уровень 
креативности, что может объясняться 
тем, что студенческая выборка состо-
яла преимущественно из представите-
лей гуманитарных направлений, а они, 
как правило, имеют более высокие 
творческие способности . Таким об-
разом, данные показатели в меньшей 
степени зависят от прокрастинации, 
обуславливаясь в бóльшей вероятно-
сти социальной средой и индивиду-
альными особенностями студентов .

По результатам диагностики локу-
са контроля было выявлено, что сту-
денты-прокрастинаторы обладают 
значительно более низким уровнем 
субъективного контроля над ситуаци-
ями, нежели студенты без склонности 
к прокрастинации (U=88,5, p≤0,01) . 
Интернальность прокрастинаторов 
оказалась сниженной по всем шкалам 
методики (рис . 2) . Как видно на рис . 2, 
наибольшие различия наблюдаются 
в отношении к достижениям (U=115, 
p≤0,05) и неудачам (U=120,5, p≤0,05) . 
Студенты, не склонные к прокрасти-
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нации, считают достижения резуль-
татом собственных усилий, они уве-
рены в своей способности добиваться 
поставленных целей . В случае неудач 
берут ответственность за случившее-
ся на себя и не склонны обвинять ис-
ключительно внешние обстоятельства . 
Студенты-прокрастинаторы, в свою 
очередь, не верят в собственные воз-
можности стать успешными, и свои 
достижения объясняют помощью 
других людей или удачным стечением 
обстоятельств . В объяснении неудач 
они также склонны обвинять внеш-
ние факторы (например, других людей, 
невезение), снимая с себя ответствен-
ность за случившееся . 

Наиболее низкий уровень интер-
нальности в обеих группах наблюда-
ется в аспекте производственных от-
ношений, однако у прокрастинаторов 
он всё ещё значимо ниже, чем в другой 
группе студентов (U=135,5, p≤0,05) . 
Такие результаты означают, что боль-
шинство студентов в выборке склонны 
считать, что достижение карьерных 

успехов во многом зависит не столько 
от их усилий, сколько от руководите-
ля, удачного стечения обстоятельств 
и коллег по работе . Это может быть 
связано с тем, что у многих студентов 
ещё не полностью сформирован образ 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности и отсутствует чёткое пред-
ставление о том, что будет необходимо 
для достижения карьерных успехов . 

Статистически достоверные разли-
чия были получены и по шкалам интер-
нальности в сферах межличностных 
отношений (U=130, p≤0,05) и здоровья 
(U=129,5, p≤0,05) . Но, несмотря на это, 
стоит отметить, что в обеих группах 
студентов показатели интернальности 
по этим аспектам достаточно высокие . 
Это означает, что многие студенты, 
в том числе и прокрастинаторы, осоз-
нают свою причастность к построению 
их отношений с окружающими и не-
обходимость прилагать усилия по на-
лаживанию общения . Помимо этого, 
многие ответственно подходят к свое-
му здоровью и считают, что их время-

Рис. 2 / Fig. 2. Показатели интернальности у студентов с разным уровнем 
прокрастинации / Indicators of internality of students with different levels of procrastination

Источник: составлено авторами .
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провождение в значительной степени 
влияет и на появление заболеваний, и 
на собственное выздоровление . В слу-
чае интернальности в сфере семейных 
отношений значимых различий полу-
чено не было . Большинство студентов 
обладают средним уровнем контроля 
в данном аспекте и считают, что в се-
мейных отношениях ответственность 
за происходящее несут все члены се-
мьи и в одинаковой степени влияют 
на семейное благополучие . Таким об-
разом, уровень субъективного кон-
троля в отношении семьи в меньшей 
степени зависит от прокрастинации, 
обуславливаясь конкретными соци-
альными условиями и семейной ситуа-
цией каждого отдельного студента .

Проведённое исследование позво-
ляет нам сделать вывод, что прокра-
стинаторы имеют достаточно низкую 
самооценку, испытывают трудности 
во взаимоотношениях с окружающи-
ми, а также настороженно и враждебно 
относятся к социуму . Это не только не 
позволяет им вести себя естественно 
и раскованно, но и препятствует уста-
новлению доброжелательных и тесных 
взаимоотношений, тогда как именно 
эти характеристики являются одними 
из базовых для самоактуализации лич-
ности . Помимо этого, они имеют тен-
денцию зацикливаться на прошлом, 
что не позволяет им полноценно про-
живать текущие моменты жизни и 
строить осмысленные планы на буду-
щее . В совокупности с низким уровнем 
мотивации достижения такие студен-
ты оказываются менее инициативными 
и целеустремлёнными, предпочитают 
пассивный образ жизни и не стремят-
ся к самореализации . Экстернальный 
локус контроля делает прокрастина-
торов пассивными, инфантильными, 

неспособными принимать самостоя-
тельные решения и управлять собой и 
своей жизнью . Необходимым условием 
для преодоления прокрастинации яв-
ляется самоконтроль .

Заключение
В ходе исследования нам удалось 

выявить следующие особенности:
1 . Студенты без склонности к про-

крастинации обладают выраженной 
мотивацией успеха, что позволяет им 
ставить цели и успешно достигать их, 
в то время как для прокрастинаторов 
характерна мотивация избегания не-
удачи, препятствующая проявлению 
любой инициативы и творческой ак-
тивности . 

2 . Студенты-прокрастинаторы об-
ладают недостаточно выраженной са-
моактуализацией . Для них характерны 
низкая временная компетентность, 
сниженный уровень аутосимпатии, 
гибкости в общении, спонтанности и 
контактности . Они также обладают 
негативным взглядом на природу че-
ловека и имеют низкую выраженность 
самоактуализационных ценностей . 
Студентам, не склонным к прокрасти-
нации, свойственны более открытое 
и доброжелательное поведение, пози-
тивный взгляд на жизнь, что опреде-
ляется достаточно высокой степенью 
выраженности основных самоактуа-
лизационных ценностей . 

3 . Для студентов-прокрастинаторов 
характерен экстернальный локус кон-
троля, в то время как студенты без склон-
ности к прокрастинации обладают вы-
сокими показателями интернальности . 
Наибольшие различия наблюдаются 
в аспекте отношения к достижениям и 
неудачам . Прокрастинаторам с экстер-
нальным локусом контроля оказывает-
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ся намного сложнее принимать ответ-
ственность на себя и руководить своей 
жизнью самостоятельно, нежели студен-
там с высокой интернальностью . 

Результаты проведённого исследо-
вания позволяют лучше понять, какие 
личностные особенности студентов 
способствуют прокрастинации, а ка-
кие помогают в достижении успеха . 
Полученные данные могут помочь пси-
хологу в работе с молодыми людьми, 
испытывающими трудности с самоорга-
низацией и самореализацией, неспособ-
ными ставить перед собой чёткие цели 
и добиваться их, а также не чувствую-
щими удовлетворения от проживаемой 
жизни . Актуальной такая психологиче-
ская работа является уже со студенче-
ского возраста, поскольку, чем раньше 
студент справится с данными пробле-
мами, тем больше у него будет шансов 
стать квалифицированным специали-
стом в своём деле и достичь благополу-
чия во всех сферах жизни .

При индивидуальной работе с таки-
ми клиентами психологу необходимо 

обратить внимание на особенности са-
мооценки и характер взаимодействия 
человека с ближайшим окружением . 
Стоит учесть семейную ситуацию, 
стиль воспитания, выявить возможное 
наличие негативного прошлого опыта, 
который мог повлиять на самооценку 
и уровень активности . Важно устра-
нить у клиента неадекватные установ-
ки, связанные с уверенностью в своей 
несостоятельности, научить бороться 
со страхом осуждения, тревогой и не-
решительностью, сформировать на-
выки саморегуляции, самоконтроля 
и целеполагания . Помимо этого, не-
обходимо способствовать устранению 
предвзятости и недоверия к людям, 
снятию блоков и различного рода за-
щитных механизмов, препятствую-
щих естественному и гармонично-
му сосуществованию в социуме и 
выстраиванию тесных и глубоких  
взаимоотношений . 

Статья поступила  
в редакцию 05.07.2021
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Аннотация
Цель данной работы заключается в изучении представлений об образе успешного медиа-
тора среди студентов психологического и юридического направлений.
Процедура  и  методы. В рамках исследования участникам предлагалось описать образ 
успешного посредника, а также заполнить перечень психологических методик, предна-
значенных для анализа их индивидуально-личностного профиля. 
Результаты. Полученные данные показали не только различия в представлениях об об-
разе успешного медиатора, которые складываются у студентов разных специальностей 
в процессе их обучения, но также различия между профессиональными группами соглас-
но их личностным характеристикам.
Теоретическая и/или практическая  значимость.  Исследование дополняет понимание 
роли процесса обучения как одного из факторов повышения эффективности работы бу-
дущего медиатора. Обобщены предположения о значении личностных и профессиональ-
ных особенностей в рамках деятельности посредника. 
Ключевые слова: медиация, посредничество, образ успешного посредника, поведение 
в конфликте, переговорные стили, студенты-психологи, студенты-юристы
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Abstract
Aim of this paper is to examine perceptions of the image of a successful mediator among stu-
dents of psychology and law.
Methodology. As part of the study, participants were asked to describe the image of a successful 
mediator, as well as to complete the list of psychological techniques designed to analyze their 
individual-personal profile. 
Results. The data obtained showed differences not only in the perceptions of the image of a 
successful mediator, which develops among students of different specialties in the process 
of their training, but also revealed differences between professional groups, according to their 
personal characteristics.
Research implications. The study adds to the understanding of the role of the learning process 
as a factor in enhancing the effectiveness of the future mediator. Assumptions about the impor-
tance of personal and professional characteristics within the mediator’s work are summarized.
Keywords: mediation, image of a successful mediator, conflict behavior, negotiation styles, psy-
chology students, law students

Введение
В настоящее время мы можем на-

блюдать в обществе большой интерес 
к медиации как к альтернативному ме-
тоду разрешения конфликтов, допол-
няющему судебные способы урегули-
рования гражданско-правовых споров . 
За последние несколько десятилетий 
можно увидеть превращение медиа-
тивной процедуры из малоизвестной 
практики в предмет многочисленных 
обсуждений, в которых одной из тем 
является попытка определения и кон-
цептуализации понятия «медиация» . 
В данной работе мы будем придержи-
ваться мнения О . В . Аллахвердовой, 
согласно которому медиация опреде-
ляется как процесс переговоров с уча-
стием третьей нейтральной стороны и 
представляет особый социально-пси-
хологический процесс, ведущую роль 
в котором играет посредник – меди-
атор [1] . Он приводит стороны к со-
глашению, не вынося собственного 
суждения о существе спора, не выдаёт 
никаких решений или заключений .

Как полагают многие специалисты, 
ситуация конфликтного взаимодей-

ствия носит неопределённый и доволь-
но сложный характер, что позволяет 
подтвердить ключевую роль медиато-
ра в процессе урегулирования споров 
[14], а также обратить внимание на те 
индивидуально-личностные особен-
ности и, конечно, компетенции, кото-
рые могут быть связаны с эффектив-
ностью его деятельности [12] . Однако, 
мнения относительно основных ком-
петенции посредника, которые опре-
деляются его базовым образованием, 
часто расходятся .

Согласно мнению профессора Карла 
Маки, возглавлявшего одну из круп-
нейших и старейших медиативных ор-
ганизаций мира – британский Центр 
эффективного разрешения споров 
(CEDR), медиаторами могут быть 
люди разной профессиональной ори-
ентации, однако, согласно практиче-
ским данным, большинство из них 
являются адвокатами (около 75–85%) . 
Профессор высоко оценивает профес-
сиональные навыки медиаторов-пси-
хологов, говоря о том, что эти люди мо-
гут понять как динамику группы, так 
и некоторые нюансы взаимоотноше-
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ний между людьми в конфликтах [7] . 
Е . В . Павлинская в своих исследовани-
ях утверждает, что медиаторам-психо-
логам в первую очередь следует зани-
маться спорами в области семейных 
взаимоотношений, т . к . именно в этой 
сфере они будут наиболее успешными 
в силу своей профессиональной под-
готовки . Р . Г . Мельниченко, напротив, 
утверждает, что участие представите-
лей юридического профиля вне зави-
симости от области спора увеличивает 
шансы на успех в проведении меди-
ативной процедуры . Е . Л . Жданович 
склонна считать, что именно адвока-
ты, прошедшие специальное обучение, 
в отличие от медиаторов-психологов, 
способны помочь людям разрешить их 
проблемы, используя знания в области 
конфликтологии [11] . Примечательно 
высказывание А . Е . Молотникова, ка-
сающееся этой проблемы: «наиболее 
эффективным медиатором может стать 
лишь тот кандидат, который обладает 
юридическими знаниями, имеет на-
выки психолога и мудрость судьи» [8] . 
Таким образом, все эти разнородные 
мнения показывают, что однозначного 
ответа на вопрос о профессиональной 
ориентации медиатора в данной ситу-
ации пока не существует, особенно по-
тому, что большинство авторов делают 
акцент на формировании медиатив-
ной компетентности в процессе обу-
чения, а не на профессиональной ори-
ентации посредника [1] . Безусловно, 
медиатор должен обладать знаниями 
в области психологии, чтобы выявить 
точки соприкосновений между сто-
ронами, которые позволят разрешить 
конфликт . Но также медиатор дол-
жен владеть и специальными юриди-
ческими знаниями, необходимыми 
для заключения медиативного согла-

шения с опорой на законодательную  
базу [11] . 

Как показывает мировой опыт, необ-
ходимость в подготовке грамотных спе-
циалистов – одна из важнейших задач в 
области посредничества [15] . В России 
профессия медиатора только формиру-
ется, поэтому данная проблема требует 
особого внимания [5] . Считается, что 
эта профессия относится к тем про-
фессиям, в которых в первую очередь 
должны доминировать коммуникатив-
ные и организаторские навыки; особую 
роль занимают и способности в анали-
зе разрешения конфликтных ситуаций . 
Как отмечают зарубежные авторы, эф-
фективный переговорщик-посредник 
должен уметь не только конструктив-
но анализировать интересы сторон и 
приводить их к рациональному раз-
решению спора, но работать с эмоцио-
нальным фактором, что подтверждает 
особую значимость эмоционального 
интеллекта при ведении переговоров 
[13] . Таким образом, данные особен-
ности деятельности предъявляют зна-
чительные требования к личностным 
характеристикам посредника и его ком-
петенциям, что нуждается в присталь-
ном внимании и детальном изучении .

Целью данного исследования явля-
ются сравнение представлений об об-
разе успешного медиатора у студен-
тов, обучающихся на психологических 
и юридических факультетах, а также 
анализ того, как эти представления 
связаны с личностными особенностя-
ми студентов . Для реализации данной 
цели исследования была выдвинута 
гипотеза, согласно которой существу-
ют различия в представлениях об об-
разе успешного медиатора у респон-
дентов с разной профессиональной 
принадлежностью . 
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Методика исследования
Участники исследования. В иссле-

довании приняли участие 129 человек: 
1) 67 студентов юридического профи-
ля (студенты юридического факуль-
тета МГУ имени М . В . Ломоносова, 
МИИТ имени Николая II (РУТ)); 
2) 62 студента психологического про-
филя (студенты факультета психо-
логии МГУ имени М . В . Ломоносова, 
обучающиеся по специализации 
«Психология переговоров и разреше-
ние конфликтов») . 

Методы исследования. Анкетиро- 
вание – в исследовании респонден-
там была представлена специализи-
рованная анкета; наблюдение и ана-
лиз – участники получили список 
из 24-х качеств, умений и навыков, 
важных в работе посредника, который 
был составлен на основе литературно-
го анализа, (было необходимо оценить 
образ «успешного медиатора»); психо-
диагностика – респонденты заполня-
ли и психодиагностические методики: 

«Тест описания поведения» К . Томаса 
[10], опросник «ЭмИн» Д . В . Люсина 
[6], методику определения переговор-
ного стиля «МОПС» [9] .

Результаты и их обсуждение
В рамках данного исследования нами 

был проведён сравнительный анализ об-
щих представлений о профессии медиа-
тора . Отметим, что хорошо осведомлён-
ных по этой теме студентов-психологов 
оказалось практически в два раза боль-
ше (54,4%), чем осведомлённых студен-
тов-юристов (28,2%) . Большинство сту-
дентов не знают, хотели бы они связать 
свою будущую профессию с медиацией: 
по их мнению, медиаторами должны 
быть люди, имеющие как юридическое, 
так и психологическое образование . Вне 
зависимости от группы респонденты 
склонны полагать, что деятельность ме-
диатора – это прежде всего призвание .

Нами также был проведён срав-
нительный анализ индивидуаль-
но-личностных характеристик меж-

Рис. 1 / Fig. 1. Графическое представление значимых различий между подгруппами 
студентов по шкале общего эмоционального интеллекта / Graphic representation of 

significant differences between subgroups of students on the general emotional intelligence Scale
Источник: данные автора .
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ду профессиональными группами 
по данным психодиагностических 
методик . С помощью непараметриче-
ского U-критерия Манна-Уитни было 
выявлено, что студенты-юристы и 
студенты-психологи отличаются не 
только по общему уровню эмоцио-
нального интеллекта (рис . 1), но и по 
другим шкалам опросника «ЭмИн» 
друг от друга, за исключением показа-
теля шкалы «управление эмоциями» 
(p=0,53) . 

В связи с этим мы можем предполо-
жить, что студенты-психологи могут 
лучше оценивать и распознавать как 
собственные эмоции, так и эмоции 
других людей . Анализ данных, полу-
ченных на основе методики «МОПС», 
показал, что студенты-психологи в 
бóльшей степени ориентированы на 
интегративный стиль ведения пере-
говоров, а студенты-юристы – на дис-
трибутивный (χ2=10,629 при p=0,005) . 
Последний стиль обозначает наце-
ленность на достижение индивиду-

ального результата при ориентации 
на собственные интересы в противо-
вес интегративному стилю, означаю-
щему стремление к достижению обще-
го результата, ориентацию на партнёра 
по переговорам [9] . Сравнение данных 
результатов методики «Тест описания 
поведения» К . Томаса в двух группах 
показало, что респонденты выбирают 
отличные друг от друга стратегии по-
ведения в конфликтной ситуации, а 
именно: студенты-юристы в бóльшей 
степени ориентированы на стратегию 
соперничества и избегания, а студен-
ты-психологи – на стратегию сотруд-
ничества (p=0,01), когда все участники 
конфликта приходят к соглашению, 
удовлетворяющему интересы двух 
сторон (рис . 2) . Аналогичные дан-
ные по выборке студентов-психоло-
гов были получены в исследовании 
М . В . Донцовой [4] .

В работе стоит отметить и позиции 
ряда исследователей, которые отме-
чают особую роль эмоционального 

Рис. 2 / Fig. 2. Графическое представление значимых различий между подгруппами 
студентов по шкале сотрудничества / Graphic representation of significant differences 

between subgroups of students on the scale of cooperation
Источник: составлено автором .
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интеллекта в рамках переговорной де-
ятельности: средний и высокий уров-
ни эмоционального интеллекта могут 
быть связаны с выбором модели со-
трудничества как стиля поведения в 
конфликтной ситуации [2], а также с 
ориентацией на интегративный стиль 
при ведении переговоров [3] . 

Основная гипотеза исследования 
проверялась на основе анализа ре-
зультатов, полученных респондентами 
при оценке особенностей личности 
предполагаемого образа «успешного 
медиатора» согласно представленно-
му списку качеств, умений и навыков . 
На основе оценки количественной вы-
раженности исследуемых критериев 
было получено, что студенты-психо-
логи и студенты-юристы расходятся в 
некоторых позициях, но при этом они 
одинаково низко оценивают качества, 
связанные с интуицией, нестандарт-
ным мышлением и эрудированностью . 
Студенты-психологи выше оценивают 
следующие утверждения: умение обо-
значить проблему (р=0,02), психоло-
гическую устойчивость (p=0,014), уме-
ние работать с информацией (p=0,07), 
самоконтроль (p=0,031) . В свою оче-
редь, студенты-юристы выше оцени-
вают способность расположить к себе 
(p=0,014) . Можно предположить, что 
студенты-психологи предъявляют ме-
диатору более высокие требования, 
в отличие от студентов-юристов . 

Дополнительно в подгруппе студен-
тов-психологов был проведён фактор-
ный анализ с помощью метода глав-
ных компонент (вращения Варимакс), 
состоящего из 24 критериев, характер-
ных для образа «успешного» медиато-
ра, который свидетельствует в пользу 
выделения восьми содержательных 
компонент, объясняющих 72,67% дис-

персии ответов респондентов . Первая 
(14,069%) и вторая (11,875%) компо-
ненты, объясняющие наибольший 
процент дисперсии, являются наибо-
лее согласованными . С точки зрения 
содержательной интерпретации, мы 
можем полагать, что в подгруппе сту-
дентов-психологов в работе успешного 
посредника важны в первую очередь 
интеллектуальные (умение работать 
с информацией, умение прогнозиро-
вать) и когнитивные группы качеств 
(хорошая память, внимательность, 
наблюдательность), а также способ-
ности в области саморегуляции . В тре-
тью (9,396%) компоненту попали ут-
верждения, связанные с репутацией 
и беспристрастностью, а в четвёртую 
(8,874%) вошли умения и способности, 
связанные с эмоциональным интел-
лектом . Объединить остальные фак-
торы по содержательным критериям 
удалось не полностью . Выделенные 
компоненты слабо связаны между со-
бой (r = -0,07–0,08, p<0,05) . 

В свою очередь, в подгруппе студен-
тов-юристов факторный анализ мето-
дом главных компонент результатов 
оценки данного списка критериев, ха-
рактерных для посредника, свидетель-
ствует в пользу выделения семи содер-
жательных компонент, объясняющих 
70,2% дисперсии ответов респондентов . 
Первая (16,532%) компонента, объ-
ясняющая наибольший процент дис-
персии, является наиболее согласован-
ной . Содержательная оценка данного 
фактора показывает, что в него вошли 
коммуникативные качества (комму-
никабельность, умение аргументиро-
вать, способность расположить к себе, 
умение слушать), а также способности 
в области управления эмоциональ-
ным состоянием . Объединить осталь-
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ные факторы согласно содержатель-
ным критериям удалось не полностью . 
Выделенные компоненты слабо связа-
ны между собой (r = -0,16–0,14, p<0,05) .

Выводы
Исследование показало, что сре-

ди студентов-психологов число осве-
домлённых о профессии медиатора 
в два раза выше, чем среди студентов-
юристов . В данном случае причиной 
этого является в первую очередь то, что 
в рамках специализации «Психология 
переговоров» факультета психологии 
МГУ, студенты которой были опро-
шены, теме «Медиация» уделяется 
специальное внимание как в области 
теории, так и при отработке практиче-
ских кейсов, но очевидно, что его не-
достаточно . Было выявлено, что образ 
«успешного» медиатора пока сформи-
рован не полностью, однако студенты-
психологи дают более дифференциро-
ванный портрет посредника, выделяя 
в первую очередь качества, связанные 
с личным самоконтролем и анализом 
конфликтной ситуации, а студенты-

юристы отдают предпочтение комму-
никативным качествам, подчёркивая, 
что в работе важна благоприятная ат-
мосфера . В результате исследования 
нами также были получены данные, 
согласно которым можно отметить, 
что студенты-психологи обладают 
средним и высоким уровнями эмоци-
онального интеллекта, ориентированы 
на интегративный стиль ведения пере-
говоров и на модель поведения в кон-
фликте, связанную с сотрудничеством, 
что свидетельствует о высоком потен-
циале при работе посредником . Таким 
образом, мы полагаем, что в первую 
очередь нужно обратить внимание 
на процесс обучения молодых специ-
алистов технологиям посредничества 
в рамках вуза [1], а не на их профес-
сиональную ориентацию, потому что 
именно благодаря такому посредни-
честву складывается не только образ 
профессионала, но и формируются со-
ответствующие компетенции .
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СравниТеЛьныЙ анаЛиз доЛГовоГо ПоведениЯ 
у ПредСТавиТеЛеЙ разЛиЧныХ реЛиГиозныХ конфеССиЙ

Гагарина М. А.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, Российская Федерация

Институт психологии Российской академии наук 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, корп. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявить различия в готовности брать, давать в долг и возвращать его у предста-
вителей разных религиозных конфессий. Определить связь характеристик долгового 
поведения с особенностями морально-нравственной оценки поведения и убеждениями 
у мусульман, православных христиан и агностиков.
Процедура  и  методы.  «Опросник долгового поведения», опросник «Социальные ак-
сиомы» (Social Axioms Survey – SAS) М. Бонда и К. Леонга в адаптации А. Н. Татарко и 
Н. М. Лебедевой, «Опросник моральных оснований» (Moral Foundations Questionnaire – 
MFQ) Дж. Хайдта в адаптации О. А. Сычева. Выборка № 1: 85 мусульман (35 мужчин, 
50 женщин) в возрасте от 17 до 57 лет; M=35,3; SD=8,2. Выборка № 2: 85 православных 
христиан (41 мужчина, 44 женщины) в возрасте от 18 до 55 лет; M=37,6; SD=8,0. Выборка 
№ 3: 85 агностиков (48 мужчин, 37 женщин) в возрасте от 16 до 58 лет; M=38,6; SD=9,4. 
Результаты. Достоверных различий по готовности давать, брать в долг и возвращать его 
между представителями разных религиозных конфессий получено не было. Основное от-
личие православных христиан от других респондентов – наличие связей всех характери-
стик долгового поведения с лояльностью к группе. Отличие мусульман от других респон-
дентов – наличие связи социального цинизма и отказа от одалживания. Отличие агности-
ков от респондентов, имеющих религиозные убеждения, – отсутствие связи между верой 
в вознаграждение усилий с избеганием заимствования и готовностью к исполнению обя-
зательств, и наличие связи избегания одалживания со сложностью социального мира.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование вносит вклад в понимание 
особенностей долгового поведения у представителей разных религиозных конфессий и 
может быть использовано для выработки подхода по профилактике девиантного долго-
вого поведения у жителей разных федеральных округов России.
Ключевые слова: долг, долговое поведение, религиозные конфессии, моральные осно-
вания, социальные аксиомы 
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COmParaTivE aNalySiS Of dEbT bEhaviOr Of rEPrESENTaTivES 
Of diffErENT rEliGiOuS dENOmiNaTiONS
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Abstract
Aim. To identify differences in the willingness to borrow and repay debt from representatives of 
different confessions. To determine the relationship between the characteristics of debt behavior 
with the characteristics of moral foundations and social axioms among Muslims, Orthodox 
Christians and agnostics.
Methodology. “Debt Behavior Questionnaire”, “Social Axioms” Survey (SAS) by M. Bond and K. 
Leung, adapted by A.N. Tatarko and N.M. Lebedeva, “Moral Foundations Questionnaire” (MFQ) 
by J. Haidt, adapted by O.A. Sychev. Sample 1: 85 Muslims (35 men, 50 women) aged 17 to 57; 
M = 35.3; SD = 8.2. Sample 2: 85 Orthodox Christians (41 men, 44 women) aged 18 to 55; M = 
37.6; SD = 8.0. Sample 3: 85 agnostics (48 men, 37 women) aged 16 to 58; M = 38.6; SD = 9.4.
Results. Significant differences in the willingness to lend, borrow and repay debts between 
representatives of different religious denominations were not found. The main difference 
between Orthodox Christians and other respondents is the presence of correlation between 
all characteristics of debt behavior and loyalty to the group. What distinguishes Muslims 
from other respondents is the connection between social cynicism and avoidance of lending. 
The difference between agnostics and respondents with religious convictions is the lack of a 
link between belief in rewarding efforts with avoidance of borrowing and willingness to fulfill 
obligations, and the presence of a link between avoidance of lending and the complexity of the 
social world.
Research  implications. The study contributes to understanding of the peculiarities of debt 
behavior among representatives of different religious denominations and can be used to 
develop an approach for the prevention of deviant debt behavior among residents of different 
federal districts of Russia.
Keywords: debt, debt behavior, religious denominations, moral foundations, social axioms
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Введение
Необходимость учёта не только 

финансовых факторов, но и духов-
ной культуры, традиций и верований 
в развитии экономики указывают раз-
ные авторы [7] . Понятие «долг» по сво-
ему содержанию является одновре-
менно категорией как экономического 
(денежный долг, заём), так и морально-

го (долг как обязанность) сознания [1] . 
Ряд зарубежных авторов приводит ре-
зультаты исследований, подтверждаю-
щих влияние принадлежности к рели-
гиозному сообществу на поведение в 
сфере кредитования на уровне отдель-
ных домохозяйств [19], организаций 
[15; 20; 22] и целых регионов [12; 20] . 
При этом некоторые авторы указы-
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вают на то, что при принятии финан-
совых решений имеет значение факт 
религиозной приверженности вообще, 
а не конкретная конфессиональная 
принадлежность [12] . В целом рели-
гиозная приверженность связывается 
с двумя взаимосвязанными формами 
поведения: 1) меньшим риском [14, 18, 
21, 23, 25]; и 2) меньшим участием в со-
мнительной деятельности [16, 22, 24] . 
Возможным объяснением такого пове-
дения может быть то, что большинство 
религий учат своих последователей 
быть скромными в финансовых стрем-
лениях, ставить духовное участие 
выше денежной выгоды и полагаться 
на Бога в поисках помощи во време-
на финансовых и других трудностей . 
Более того, для религиозных людей 
полезность денежной выгоды, которая 
требует финансовых рисков, может за-
менить полезность духовных усилий . 
Вместе эти понятия могут объяснить, 
почему религиозность предсказывает 
консерватизм в принятии финансовых 
решений [9; 12] . Религиозная вера по-
ложительно связана с установками, 
способствующими экономическому 
росту, и эти убеждения могут вли-
ять на воздействие стрессовых по-
трясений на благополучие, изменив 
ценность, которую человек придаёт 
такому потрясению [19] . То же самое 
можно сказать и о домохозяйствах . Те 
домохозяйства, которые вовлечены в 
религиозные организации, влияющие 
на их убеждения, отношения и цен-
ности, меньше подвержены влиянию 
скачков доходов на потребление [17] . 

Поскольку банки ценят характери-
стики, присущие религиозным лю-
дям, независимо от конфессиональной 
принадлежности (неприятие риска, 
честность и справедливость), то и 

фирмы, расположенные в более рели-
гиозных регионах и, следовательно, 
подчиняющиеся тем же социальным 
нормам, получат более выгодные ус-
ловия по ссудам от банковских креди-
торов [20] . Банки в более религиозных 
областях являются менее уязвимыми 
к кризисам за счёт того, что они имеют 
более низкие риски ввиду менее агрес-
сивного наращивания своих сбереже-
ний, держания более безопасных порт-
фелей активов, в меньшей степени 
зависящих от непроцентного дохода, 
который имеет тенденцию быть более 
рискованным, и ввиду предоставления 
более низких стимулов для принятия 
риска ключевыми руководителями . 
Основным каналом негативной связи 
между местной религиозностью и при-
нятием риска банками является влия-
ние религии на неприятие риска мест-
ными жителями . В частности, авторы 
обнаружили, что негативное влияние 
местной религиозности на банковский 
риск сильнее среди банков, для кото-
рых более важны местные инвесторы 
и руководители . Эти результаты пред-
полагают, что местная религиозность 
связана с более высоким неприятием 
риска и финансовым консерватизмом 
местных инвесторов и менеджеров, 
чьи предпочтения влияют на культуру 
риска местных банков [12] .

На территории России живут пред-
ставители разных национальностей и 
разных конфессий . Изучение долго-
вого менталитета россиян, понима-
емого как «интегральная характери-
стика людей определённой культуры, 
позволяющая описать своеобразие 
видения ими отношений заимствова-
ния, одалживания и исполнения обя-
зательств и объяснить специфику их 
реагирования в таких ситуациях» [1, 
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с . 36], побудило нас к изучению разли-
чий в готовности брать, давать в долг 
и возвращать его между россиянами с 
разными религиозными убеждениями . 
Предпосылкой предположения о на-
личии таких различий послужили рас-
суждения, описанные ниже .

Сущность исламской экономики зна-
чительно отличается от западной . Вся 
исламская экономика основывается 
на религиозных принципах, пропи-
санных в священном Коране и хади-
сах . Например, основополагающим 
принципом является запрет на ро-
стовщичество (риба) . Коран порица-
ет все его формы, как предоставление 
взаймы под процент, так и взятие [5] . 
Следовательно, существуют различия 
и в функционировании институтов: 
традиционные коммерческие банки 
предлагают кредиты частным лицам, 
бизнесу и правительственным уч-
реждениям, а для исламских банков 
не приемлемы классические условия 
для вкладчиков и заёмщиков, такие 
как плата банком процентов или сбор 
процентных сумм [4] . Однако взять 
деньги в долг в мусульманском банке 
можно . Эта схема называется «мураба-
ха» и работает так: «банк сам приобре-
тает недвижимость или другие товары, 
а потом продаёт их в рассрочку клиен-
ту с заранее оговорённой наценкой . Её 
размер определяется затратами, кото-
рые понёс банк при покупке имуще-
ства для своего клиента»1 . Существует 
ряд сложностей с введением в России 
исламских банков или отдельных окон 
в обычных банках, так как эти услуги 

1  Стогней А ., Краснова А . Кредит по шариа-
ту . Нужен ли в России исламский банкинг? 
// РБК: [сайт] . URL: https://www .rbc .ru/news
paper/2015/12/07/56bc8a8b9a7947299f72b7e6 . 
(дата обращения: 01 .07 .2021) .

не пользуются популярностью из-за 
своей высокой стоимости, отсутствия 
квалифицированных специалистов, 
отсутствия единых признанных стан-
дартов функционирования и норма-
тивно-правовой базы и др . [6] . По дан-
ным НАФИ, представленным в 2015 г ., 
только 12% российских мусульман 
готовы пользоваться услугами бан-
ков, работающих по законам шариа-
та, следует из опроса Национального 
агентства финансовых исследований 
(НАФИ), опубликованного 4 декабря . 
Большинство из тех, кто не заинтере-
сован в исламском банкинге, не видят 
в нём необходимости . Опрошенные 
либо не хотят менять свой банк, либо 
не видят преимуществ . На это указал 
41% тех, кто не готов пользоваться ис-
ламским банкингом . Ещё 33% попро-
сту не обладают информацией о таких 
услугах .

Ряд публикаций описывает влия-
ние ислама на финансовые решения на 
уровне руководства организации [15; 
22], банков [23] и семейного бизнеса 
[22] . В целом, исламское финансирова-
ние рассматривается как рецепт сни-
жения бизнес-рисков и финансовых 
кризисов [см .: 24], а также стимули-
рования конкурентоспособности [25] 
с помощью принципа этической и ос-
мотрительной бизнес-модели с упором 
на финансовую устойчивость . В иссле-
довании, опирающемся на данные из 
Пакистана, представлены убедитель-
ные доказательства того, что процент 
дефолтов по исламским займам со-
ставляет менее половины показателя 
дефолтов по обычным займам [13] . 

В православных текстах тоже боль-
шое внимание уделено теме долга . 
Долг есть образ и подобие греха, а взя-
тие кредитов рассматривается как дей-
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ствие, продиктованное тщеславием . 
Человеку предписывается бояться дол-
гов, как он боится рабства . Взятое же 
в долг следует отдавать1 . В Евангелие 
есть упоминание о дающих в долг: 
«Просящему у тебя дай, и от хотящего 
занять у тебя не отвращайся»2 . 

Предположительно и мусульма-
не, и православные христиане будут 
в меньшей степени готовы брать в 
долг и в большей степени готовы ис-
полнять обязательства, чем люди, не 
относящие себя к определённой кон-
фессии и не ограниченные в своём 
поведении религиозными догмами . 
Готовность же давать в долг будет бо-
лее выражена у православных христи-
ан, чем у двух других групп респон-
дентов .

Поскольку религия представляет 
собой систему коллективных пред-
ставлений об устройстве мира, выпол-
няет адаптивную функцию и придаёт 
существованию определённый свыше 
смысл [9], мы предположили, что у 
представителей разных религиозных 
конфессий характеристики долгово-
го поведения будут связаны с разны-
ми ценностями и представлениями 
о мире .

Методология исследования
Цель . Выявить различия в готовно-

сти брать, давать в долг и возвращать 
его у представителей разных религи-
озных конфессий . Определить связь 
характеристик долгового поведения 
с особенностями морально-нрав-
ственной оценки поведения и пред-

1 См .: Ткачёв А . Долги // Православие . ru . 
URL: https://pravoslavie .ru/121150 .html (дата 
обращения: 01 .07 .2021) .

2 Евангелие от Матфея 5: 42 .

ставлениями о мире у мусульман, пра-
вославных христиан и агностиков . 

Гипотезы исследования. 1 . У ре-
спондентов, имеющих религиозные 
убеждения, будут наблюдаться бо-
лее низкая готовность брать в долг, 
и большая готовность исполнять 
обязательства по сравнению с агно-
стиками . 2 . Православные христиане 
будут в большей степени готовы да-
вать в долг, чем другие респонденты . 
3 . У православных христиан, мусуль-
ман и агностиков характеристики дол-
гового поведения будут связаны с раз-
ными ценностями и представлениями 
о мире .

Процедура и методы. Для оценки 
готовности к заимствованию, одал-
живанию и исполнению обязательств 
нами применялся «Экспресс-опросник 
долгового поведения», включающий 
три шкалы: 1) «Избегание–принятие 
долгов» – высокие баллы по шкале 
соответствуют избеганию заимство-
вания, а низкие – готовности брать 
в долг; 2) «Долговая рациональность–
нерациональность» – высокие баллы 
по шкале соответствуют готовности 
исполнять долговые обязательства, как 
существующие, так и потенциальные, 
низкие – баллы соответствуют оправ-
данию неисполнения обязательств; 
3) «Осуждение–терпимость» к долж-
никам – высокие баллы соответствуют 
избеганию одалживания и осуждению 
заёмщиков, а низкие – готовности да-
вать деньги взаймы [2] . 

Для измерения ценностных ори-
ентаций использовался «Опросник 
моральных оснований» (Moral 
Foundations Questionnaire – MFQ) 
Дж . Хайдта в адаптации О . А . Сычева . 
Эта концепция предполагает суще-
ствование пяти базовых составляю-
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щих сферы морали, которые выступа-
ют в качестве критериев нравственной 
оценки поступков и событий: 1) забо-
та о других; 2) справедливость; 3) ува-
жение к авторитетам; 4) лояльность 
к своей группе; 5) следование нормам 
чистоты и святости [10] .

Третий опросник, применяе-
мый нами в работе, – опросник 
«Социальные аксиомы» (Social 
Axioms Survey – SAS) М . Бонда и 
К . Леонга в адаптации А . Н . Татарко и 
Н . М . Лебедевой [11] . Отличие соци-
альных аксиом от ценностей состоит 
в том, что они не содержат в себе оцен-
ки, отражают не желаемое состояние, а 
констатацию существующих, по мне-
нию человека, связей между явления-
ми в мире . Исследования М . Бонда и 
К . Леонга позволили им выделить пять 
основных групп социальных аксиом, 
в которых закрепляются и передают-
ся представления о мире: 1) социаль-
ный цинизм; 2) награда за приложен-
ные усилия; 3) социальная сложность; 
4) контроль судьбы; 5) религиозность .

Статистическая обработка данных 
осуществлялась с помощью пакета 
программ SPSS Statistics v . 22 . Для срав-
нения групп применялся U-критерий 
Манна-Уитни, для определения взаи-
мосвязей между переменными – коэф-
фициент корреляции Спирмена .

Респонденты. Всего нами был опро-
шен 3021 житель пяти федеральных 
округов Российской Федерации, из 
них 49% – женщины, 51% – мужчи-
ны . Опрос проводился на платной ос-
нове, с использованием платформы 
«Anketolog .ru» и панели респонден-
тов OMI при участии и финансовой 
поддержке Ассоциации Российских 
Банков . Основанием для отбора ре-
спондентов из этой выборки послужил 

вопрос «Считаете ли Вы себя верую-
щим человеком, и, если да, какую веру 
Вы исповедуете?», предполагающий 
выбор из следующих вариантов: 1) не 
считаю себя верующим человеком; 2) я 
верю в Бога, но конкретную религию 
не исповедую; 3) христианство, право-
славие; 4) христианство, православие 
старого обряда (староверы); 5) христи-
анство, католицизм; 6) христианство, 
протестантизм; 7) ислам; 8) буддизм; 
9) иудаизм; 10) другое; и 11) затрудня-
юсь ответить .

Результаты приведены в табл . 1 .
Первоначальный замысел исследо-

вания предполагал сравнение право-
славных христиан, православных 
протестантов, мусульман, буддистов 
и агностиков, однако окончательное 
решение принималось на основании 
полученного количества респонден-
тов-сторонников определённой кон-
фессии, позволяющего провести срав-
нение .

Из общей выборки нами были 
отобраны 85 мусульман, и прове-
дено описание выборки . Возраст: 
от 17 до 57 лет; M=35,3; SD=8,2 . Пол: 
35 мужчин, 50 женщин . Опыт долго-
вого поведения: 50 человек (25 муж-
чин и 25 женщин) имеют займы . Виды 
долгов у участников были различны-
ми: у 11 человек – автокредит, у 16 че-
ловек – ипотека, у 41 – потребитель-
ский кредит, у 12 – займы у друзей и 
родственников и у 3 человек – займы 
в МФО . Вопрос предполагал множе-
ственный выбор, поэтому общая сум-
ма превышает общее количество за-
ёмщиков . К тому же 14 человек имеют 
просроченные платежи по займам .

Из выборки православных хри-
стиан (N=1473) случайным образом 
были отобраны 85 человек – в SPSS 
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были сгенерированы несколько набо-
ров данных и отобран наиболее близ-
кий по возрасту к набору из участни-
ков-мусульман . Возраст испытуемых: 
от 18 до 55 лет; M=37,6; SD=8,0 . Пол: 
41 испытуемый – мужчина, 44 – жен-
щины . Опыт долгового поведения: 
60 человек (29 мужчин, 31 женщина) 
имеют займы . Виды долгов: у 9 чело-
век – автокредит, у 18 – ипотека, у 45 – 
потребительский кредит, у 13 – обра-
зовательный кредит, у 4 – заём в МФО 
и ещё у 4 человек – заём в кредитном 
потребительском кооперативе . 11 че-
ловек имеют просроченные платежи 
по займам .

Из общей выборки агностиков 
(N=689) случайным образом были 
отобраны 85 человек, процедура была 
аналогична отбору православных хри-
стиан . Возраст: от 16 до 58 лет; M=38,6; 
SD=9,4 . Пол: 48 мужчин, 37 женщин . 
53 человека (31 мужчина и 22 жен-
щины) имеют опыт займов . У 7 чело-

век – автокредит, у 14 – ипотека, у 46 – 
потребительский кредит, у 13 – заём 
у друзей и знакомых, у 4 – заём в МФО 
и ещё у 2 человек – заём в кредитном 
потребительском кооперативе . 18 че-
ловек имеют просроченные платежи 
по займам .

Результаты
Сравнение представителей разных 

религиозных конфессий по долго-
вому поведению. Три подгруппы ре-
спондентов: мусульман, православных 
христиан и агностиков – по 85 человек 
в каждой, отобранные из репрезен-
тативной по городскому населению 
России выборки, близкие по возрасту, 
соотношению полов, оказались близ-
ки и по опыту долгового поведения: 
наличию, типам займов и просро-
ченных платежей . Уже на этом этапе 
анализа возникли предпосылки для 
отклонения выдвинутой гипотезы и 
уточнения (в будущих исследованиях) 

Таблица 1 / Table 1
Соотношение респондентов, исповедующих разные религиозные убеждения в общей 
выборке / The ratio of respondents with different religious beliefs in the total sample

Считаете ли Вы себя верующим человеком,  
и, если да, какую веру Вы исповедуете? Частота Проценты

Не считаю себя верующим человеком 689 22,8
Я верю в Бога, но конкретную религию не исповедую 515 17,0
Христианство, православие 1473 48,7
Христианство, православие старого обряда  
(староверы) 19 0,6

Христианство, католицизм 16 0,5
Христианство, протестантизм 31 1,0
Ислам 85 2,8
Буддизм 17 0,6
Иудаизм 2 0,1
Другое 56 1,9
Затрудняюсь ответить 118 3,9
Всего 3021 100,0
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как религиозной идентичности, так 
и вопросов по долговому поведению . 
Далее мы провели попарное сравнение 
указанных групп респондентов по ре-
зультатам «Опросника долгового пове-
дения» . Описательная статистика при-
ведена в табл . 2 .

Достоверных различий (U-критерий; 
p < 0,50) при попарном сравнении по-
лучено не было . Православные отли-
чаются от агностиков по исполнению 
обязательств только на уровне тенден-
ции (U-критерий; p= 0,70) .

Отсутствие различий в общей вы-
борке побудило провести попарное 
сравнение только представителей ре-

лигиозных конфессий, имеющих опыт 
заимствования . Описательная стати-
стика результатов приведена в табл . 3 .

Однако различий между заёмщика-
ми, имеющими различные религиоз-
ные убеждения, тоже не было выявле-
но . То есть, мусульмане, православные 
христиане и люди, не верящие в Бога, 
имеют одинаковую готовность брать 
долг, давать в долг и исполнять долго-
вые обязательства, следовательно вы-
двинутые нами первая и вторая гипо-
теза не подтвердились . Объяснением 
отсутствия различий между людьми, 
оценивающими себя как мусульман, 
православных и агностиков, может 

Таблица 2 / Table 2 
Описательная статистика результатов «Экспресс-опросника долгового поведения» 
для представителей разных религиозных конфессий / Descriptive statistics of the 
results of the “Debt Behavior Questionnaire” for representatives of different religious 
denominations

Шкалы опросника
Агностики 

(N=85)
Христианство,  

православие (N=85) Ислам (N=85)

M SD M SD M SD
Рациональность  
долгового поведения 23,7 4,0 24,7 3,4 24,2 3,6

Избегание долгов 16,2 3,5 16,5 2,7 16,0 2,9
Осуждение заёмщиков 11,4 3,3 11,2 3,3 11,9 2,7

Таблица 3 / Table 3 
Описательная статистика результатов «Экспресс опросника долгового поведения» 
для представителей разных религиозных конфессий, имеющих опыт заёмного 
поведения / Descriptive statistics of the results of the “Debt behavior Questionnaire” 
for representatives of different religious denominations with borrowing experience

Шкалы опросника
Агностики  

(N=53)
Христианство,  

православие (N=60)
Ислам  
(N=50)

M SD M SD M SD
Рациональность долго-
вого поведения 24,0 4,4 24,9 3,5 24,4 3,5

Избегание долгов 15,7 3,8 16,4 2,5 15,5 2,8
Осуждение заёмщиков 11,1 3,3 11,4 3,2 11,8 2,4
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быть степень выраженности их ре-
лигиозной идентичности, которая, 
по мнению ряда авторов, имеет слож-
ную структуру [3, 8] . Например, в ра-
боте М . В . Ефремовой показано, что 
«чем выше выраженность религиозной 
идентичности (у христиан), тем мень-
ше значимость денег, ниже уровень 
активности в удовлетворении эконо-
мических потребностей, негативней 
отношение к конкуренции <…> выра-
женность религиозной идентичности 
у студентов-мусульман связана с удов-
летворённостью жизнью, прогнозом 
роста материального благосостояния 
в будущем, позитивным представле-
нием о росте своего благосостояния за 
последние два года, удовлетворением 
потребительских интересов, удовлет-
ворённостью материальным благосо-
стоянием» [3, c . 94] . То есть, простая 
категоризация на основании только 
одного вопроса не является достаточ-
ной, поскольку не отражает глубины 
религиозных убеждений . Связь пара-
метров религиозной идентичности и 
долгового поведения требует дальней-
шего изучения и может быть хорошей 
перспективой данной работы . 

Значение может иметь и тип займа, 
который мы не учли . Так, по данным, 
описанным в зарубежных исследова-
ниях, наиболее ревностные мусульма-
не могут получать только исламские 
займы, верующие среднего уровня мо-
гут смешивать обычные и исламские 
займы, что выступает достаточно ча-
стым явлением [14] . При этом уровень 
риска по исламским займам одного и 
того же заёмщика, получающего как 
обычные, так и исламские займы от од-
ного и того же банка, составляет лишь 
одну пятую от уровня риска обычных 
займов, т . е . тот же заёмщик с меньшей 

вероятностью не выполнит обязатель-
ства по исламскому, чем по обычному 
кредиту [13] .

Взаимосвязи готовности к за-
имствованию, одалживанию и ис-
полнению долговых обязательств 
с моральными основаниями и соци-
альными аксиомами у представите-
лей разных религиозных конфессий. 
Хотя первая и вторая гипотезы не под-
твердились, мы предположили, что 
должны быть различия в ценностях и 
представлениях о мире, связанных с 
долговым поведением . То есть, одни и 
те же взгляды на заимствование, одал-
живание и исполнение обязательств 
у представителей разных религиозных 
конфессий имеют разные основания 
и связаны с различными представле-
ниями о мире и ценностными ориен-
тациями, обусловленными религиоз-
ными взглядами . Для проверки этой 
гипотезы нами был проведён кор-
реляционный анализ характеристик 
долгового поведения и шкал опрос-
ников «Моральные основания» и 
«Социальные аксиомы» . Результаты 
будут отдельно представлены для за-
имствования (табл . 4), исполнения 
долговых обязательств (табл . 5) и 
одалживания (табл . 6) .

Общими для всех групп респонден-
тов являются достоверные корреля-
ции избегания заимствования в связи 
с моральными основаниями: заботой, 
справедливостью, чистотой, свято-
стью и социальной аксиомой о соци-
альной сложности мира – т . е . незави-
симо от религиозных убеждений, чем 
выше понимание сложности челове-
ческой природы, ценность справедли-
вости, сопереживания и чистоты, тем 
выше избегание заимствования, и на-
оборот .
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Различия заключаются в следу-
ющем . У православных христиан и 
мусульман избегание заимствова-
ния напрямую связано с верой вви-
ду вознаграждения усилий, связанных 
с представлением о том, что мир спра-
ведлив, и сегодняшние усилия приво-
дят к успеху в будущем . Данная связь 
не характерна для агностиков .

У агностиков и мусульман избега-
ние заимствования связано с пред-
ставлением о порочности человече-
ской природы и несправедливости 
социального мира, что не характерно 
для православных христиан .

У православных, в отличие от му-
сульман и агностиков, избегание за-
имствования связано с моральным 
основанием – лояльностью к своей  
группе .

Готовность к исполнению долго-
вых обязательств у всех респондентов 

положительно связана с ценностью 
справедливости и чистоты, а также 
с социальными аксиомами: социаль-
ным цинизмом и социальной слож-
ностью, т . е ., независимо от религи-
озных убеждений, чем выше ценятся 
справедливость и чистота, а также 
выше убеждение в сложности соци-
ального мира, негативный взгляд на 
человеческую природу и недоверие 
социальным институтам, тем выше 
готовность исполнять взятые на себя  
обязательства .

Различия заключаются в том, что 
для агностиков и православных, в от-
личие от мусульман, свойственна пря-
мая связь готовности исполнять обяза-
тельства с лояльностью и заботой . Для 
мусульман и православных христиан, 
в отличие от агностиков, свойственна 
прямая связь с верой в вознагражде-
ние усилий .

Таблица 4 / Table 4 

Связь избегания заимствования с моральными основаниями и социальными 
аксиомами у представителей разных религиозных конфессий (r-Спирмена) / The 
correlaton of avoidance of borrowing with moral foundations and social axioms among 
representatives of different religious denominations, (Spearman’s correlation coefficients)

Шкалы опросников MFQ и SAS /  
шкала «избегание долгов» экспресс-

опросника д.п.
Агностики Православные Мусульмане 

Шкала заботы (MFQ) 0,2* 0,4*** 0,2*

Шкала справедливости (MFQ) 0,3** 0,3** 0,49***

Шкала лояльности (MFQ) 0,1 0,3* 0,0
Шкала уважения к авторитетам (MFQ) 0,1 0,2 0,1
Шкала чистоты и святости (MFQ) 0,4*** 0,3** 0,5***

Религиозность (SAS) 0,0 0,1 0,0
Социальный цинизм (SAS) 0,4*** –0,1 0,4***

Вера в вознаграждение усилий (SAS) 0,2 0,3** 0,2*

Контроль судьбы (SAS) –0,1 –0,1 0,0
Социальная сложность (SAS) 0,3** 0,3* 0,4***

Примечание: здесь и далее *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; жирным шрифтом выделены 
корреляции, отличающиеся у групп респондентов .
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Общих корреляций, свойственных 
в равной степени представителям всех 
убеждений, с готовностью предостав-
лять деньги в долг не выявлено .

Для агностиков одалживание денег 
другим связано только с пониманием 

социальной сложности мира – представ-
лением об изменчивости человека и об-
щества, наличии множества различных 
вариантов решений одной и той же про-
блемы, зависимости поведения от ситуа-
ции, а не от неизменных правил .

Таблица 5 / Table 5
Связь исполнения обязательств с моральными основаниями и социальными 
аксиомами у представителей разных религиозных конфессий (r-Спирмена) / The 
correlaton of obligation fulfillment with moral foundations and social axioms among 
representatives of different religious denominations, (Spearman’s correlation coefficients)

Шкалы опросников MFQ и SAS /  
шкала «долговая рациональность»  

экспресс-опросника д. п.
Агностики Православные Мусульмане

Шкала заботы (MFQ) 0,4** 0,5*** 0,2
Шкала справедливости (MFQ) 0,5*** 0,5*** 0,3*

Шкала лояльноcти (MFQ) 0,3** 0,4*** 0,0
Шкала уважения к авторитетам (MFQ) 0,1 0,2 0,0
Шкала чистоты и святости (MFQ) 0,5*** 0,5*** 0,3**

Религиозность (SAS) 0,0 0,1 0,1
Социальный цинизм (SAS) 0,4*** 0,2* 0,4***

Вера в вознаграждение усилий (SAS) 0,2 0,3* 0,2*

Контроль судьбы (SAS) –0,1 0,1 0,0
Социальная сложность (SAS) 0,5*** 0,4*** 0,3**

Таблица 6 / Table 6
Связь избегания одалживания с моральными основаниями и социальными 
аксиомами у представителей разных религиозных конфессий (r-Спирмена) / The 
correlaton of avoidance of lending with moral foundations and social axioms among 
representatives of different religious denominations, (Spearman’s correlation coefficients)

Шкалы опросников MFQ и SAS /  
шкала «осуждение заёмщиков»  

экспресс-опросника д. п. 
Агностики Православные Мусульмане

Шкала заботы (MFQ) –0,1 –0,3* –0,2*

Шкала справедливости (MFQ) 0,0 –0,2 –0,1
Шкала лояльности (MFQ) –0,1 –0,23* –0,1
Шкала уважения к авторитетам (MFQ) 0,2 0,1 0,2
Шкала чистоты и святости (MFQ) –0,0 –0,4** 0,1
Религиозность (SAS) 0,1 0,0 –0,17
Социальный цинизм (SAS) 0,1 0,1 0,3*

Вера в вознаграждение усилий (SAS) –0,1 0,2 0,0
Контроль судьбы (SAS) 0,1 0,1 0,0
Социальная сложность (SAS) –0,23* 0,0 0,1
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Для православных христиан готов-
ность давать деньги в долг связана 
с моральными основаниями: заботой 
(сопереживанием и привязанностью), 
лояльностью (терпимостью), чистотой 
и святостью (религиозными нормами) .

Для мусульман готовность давать 
деньги в долг связана с заботой и низ-
ким социальным цинизмом .

Обобщая полученные результаты, 
можно сделать следующие выводы . 
У всех респондентов независимо от их 
конфессиональной принадлежности 
избегание долгов, которое у россиян 
реализуется не только путём своев-
ременного исполнения обязательств, 
но и через отказ от заимствования 
[1], что связано со справедливостью, 
а именно со стремлением защитить 
свои интересы, ценностью, поддержи-
вающей этику автономии, связано с 
чистотой и святостью – той сплачива-
ющей ценностью, включающей запре-
ты на осквернение «священных» объ-
ектов и распущенное и развращённое 
поведение [12] . Моральное основание 
«уважения к авторитетам» не связано 
ни с какими характеристиками долго-
вого поведения ни в одной из групп 
респондентов, что может быть связа-
но с тем, что показатель уважения ав-
торитетов и власти в России низкий . 
Индивидуализирующая ценность – за-
бота о людях – связана у всех респон-
дентов с избеганием заимствования, 
у православных и агностиков – с ис-
полнением обязательств, и у право-
славных и мусульман – с готовностью 
давать в долг . Сплачивающая цен-
ность – лояльность к группе – связана 
со всеми видами долгового поведения 
у православных христиан: чем выше 
лояльность к своей группе, тем выше 
избегание долгов (меньше случаев за-

имствования и больше случаев испол-
нения обязательств) и выше готовность 
давать в долг (меньше случаев избега-
ния одалживания) – и с исполнением 
обязательств у агностиков; т . е ., право-
славные христиане отличаются от дру-
гих респондентов наличием связи 
лояльности с избеганием заимствова-
ния; мусульмане отличаются от других 
респондентов отсутствием связи ис-
полнения обязательств с лояльностью . 
Православные христиане отличаются 
от других респондентов наличием об-
ратной связи избегания одалживания 
и ценностей лояльности к группе, чи-
стоты и святости . Респонденты, име-
ющие религиозные убеждения, отли-
чаются от агностиков наличием связи 
между ценностью заботы о людях и 
избеганием одалживания .

Социальные аксиомы – религиоз-
ность, указывающая на существова-
ние сверхъестественных сил и бла-
готворную, исцеляющую функцию 
религиозной веры, и контроль судьбы, 
предписывающий веру в то, что все со-
бытия в жизни предопределены, что 
существуют разные способы влиять на 
свою судьбу, не связаны ни с какими 
характеристиками долгового поведе-
ния ни у одной из групп респонден-
тов . Социальный цинизм, представля- 
ющий собой убеждения о том, что со-
циум приносит людям только зло, что 
люди окружены враждебными, эгои-
стичными и властными индивидами, 
группами и институтами, притесня- 
ющими и подавляющими их [11], ока-
зался связан с избеганием заимство-
вания агностиками и мусульманами, 
исполнением обязательств всеми ре-
спондентами и отказом давать в долг у 
мусульман . Одной из причин большо-
го количества взаимосвязей может яв-



ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 3

60

ляться высокий показатель социально-
го цинизма в России [12] . Социальная 
сложность, понимаемая и как наличие 
множества разных способов достиже-
ния результатов, и как оценка проти-
воречивости человеческого поведения 
как вполне обычного, положительно 
связана с отказом от заимствования, 
готовностью к исполнению обяза-
тельств у всех групп респондентов и с 
отказом от одалживания у агностиков .

Заключение
При сравнении характеристик 

долгового поведения у респондентов 
с разными религиозными убеждени-
ями достоверных различий выявлено 
не было . Сходства и различия были 
обнаружены при анализе связей ха-
рактеристик долгового поведения 
с представлениями о мире и ценност-
ными ориентациями . Основное отли-
чие православных христиан от других 
респондентов – наличие связей всех 
характеристик долгового поведения 

с лояльностью к группе . Отличие му-
сульман от других респондентов про-
является в наличии связи социального 
цинизма с отказом от одалживания . 
Отличие агностиков от респонден-
тов, имеющих религиозные убежде-
ния, – это отсутствие связи между ве-
рой, предполагающей вознаграждение 
усилий, и избеганием заимствования 
и готовностью к исполнению обяза-
тельств, и наличие связи избегания 
одалживания со сложностью социаль-
ного мира . Полученные данные могут 
быть использованы для усовершен-
ствования программ по профилакти-
ке девиантного долгового поведения 
и повышению финансовой и долговой 
грамотности .

В качестве перспектив исследова-
ния следует отметить изучение связи 
долгового поведения и выраженности 
религиозной идентичности .

Статья поступила  
в редакцию 15.07.2021
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жизненные ПЛаны ПодроСТков как факТор ПрофиЛакТики 
девианТноГо ПоведениЯ

Шульга Т. И.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская 
Федерация

Аннотация
Цель. Изучить жизненные планы подростков 12–16 лет.
Процедура и методы. В исследовании принимали участие 130 подростков 12–16 лет, раз-
делённые на две группы – «подростки» и «старшие подростки». Исследование проводи-
лось с помощью 6 методик: «Золотой возраст» Р. Заззо, «Оценивание пятилетних интер-
валов» А. А. Кроник, «Сочинение на тему “Мои жизненные планы”», «Индивидуальная со-
циальная ситуация развития» И. А. Николаевой, «Самооценка склонности к экстремаль-
но-рискованному поведению» М. Цукерман и авторская анкета «Представление о риске». 
Результаты. В подростковом возрасте образы будущего и жизненные планы отличают-
ся тем, что они ориентированы на результат, а не на процесс его развития: подросток 
может очень живо, в деталях, представлять своё будущее общественное положение, не 
задумываясь над тем, что для этого нужно сделать. Поведение подростков отличается 
потребностью видеть себя непременно выдающимся, великим, совершать героические 
и рискованные поступки. В работе выявлено, что подростки понимают, что такое риско-
ванное поведение и каковы причины, приводящие к реализации желаний, получению 
удовольствия от совершённых поступков, но не осознают последствий такого поведения. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Раскрыты возможности построения жиз-
ненных планов в данном возрасте и уровень склонности подростков к рискованному по-
ведению: они приводят к мысли о том, что подросткам необходимо наполнять свободное 
время эмоционально-насыщенными событиями. 
Ключевые слова: жизненные планы, склонность к риску, образ реального и идеального 
будущего, девиантное поведение
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Abstract 
Aim is to study the life plans of teenagers aged 12–16 years.
Methodology. The study involved 130 adolescents aged 12-16 years, divided into two groups – 
adolescents and older adolescents. The study was conducted using 6 methods: “The Golden 
Age” by R. Zazzo, “Evaluation of five-year intervals” by A. A. Kronik, «An essay on”My life 
plans”», “Individual social situation of development” by I. A. Nikolaeva, “Self-assessment of 
propensity to extreme risky behavior” by M. Zuckerman and the author’s questionnaire “Idea 
about risk”.
Results. In adolescence the difference between the ideas about future and life is in that they are 
focused on the result, and not on the process of its development: a teenager can very vividly, 
in detail, imagine his future social position, without thinking about what should be done for 
this. The behavior of teenagers is characterized by the need to see themselves as certainly 
outstanding, great, to perform heroic and risky actions. The understanding of risky behavior and 
the reasons that lead to the realization of desires, getting pleasure from the committed actions, 
but not awareness of the consequences of such behavior is revealed.
Research  implications.  The possibilities of building life plans at this age, the tendency of 
adolescents to risky behavior, which leads to the need of filling their free time with emotionally 
rich events, are revealed.
Keywords: life plans, inclination to risk, image of a real and ideal future, deviant behavior

Введение
Проблема построения жизненных 

планов на будущее в подростковом воз-
расте представляет интерес для многих 
исследователей [1] . В психологии к ис-
следованиям становления временной и 
событийной собственной организации 
жизненного пути подростков, особен-
ностей их социализации, социальной 
ситуации развития и ценностных ори-
ентаций, которые определяют линию 
их поведения и сферу жизнедеятель-
ности, психологи обращаются доста-
точно часто . Исследователи поведения 
и жизни подростков рассматривают 
образ будущего как фактор механизма 
регуляции поведения [7; 11] .

В современном мире актуализиру-
ются сложности в развитии подрост-
ков, связанные с ростом нестабиль-
ности взаимоотношений в группах, 
проявлений тревоги и страха будуще-
го . Современный подросток оказался 
перед необходимостью определения 

своего места в обществе и формиро-
вания собственной идентичности . 
Наряду с проблемными моментами 
жизни, по данным исследований под-
росткового возраста, в ряду модных 
тенденций выделяются «самосовер-
шенствование» и «саморазвитие» 
в сфере любых увлечений, жажда при-
знания и успеха, ожидание похвалы 
за любое действие во взрослой жизни, 
социальная популярность, которые 
можно реализовать [4] .

По мнению отечественных и зару-
бежных исследователей, именно регу-
лирующее значение процесса плани-
рования своего поведения позволяет 
предотвратить асоциальное поведение 
и немотивированные поступки в под-
ростковом возрасте [5; 7; 9; 11] .

Отечественные психологи отмеча-
ют, что отсутствие у подростков на-
правленности на решение задач своего 
будущего может приводить к потере 
учебной мотивации, снижению успева-
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емости, смещению интересов в область 
развлечений и потребления, когни-
тивным искажениям, к неспособности 
принимать ответственность за резуль-
таты своей жизни и последствия совер-
шённых проступков [2, 15, 10, 18] .

Е . И . Головаха считает, что харак-
теристика будущего осуществляется 
человеком любого возраста по отдель-
ным составляющим . Одной из них яв-
ляется рассмотрение перспективы как 
области отражения человеком мира, 
как пространства и самореализации . 
Жизненная перспектива как интегра-
тивное понятие объединяет ценност-
ные ориентации, жизненные цели и 
планы . Именно построение жизнен-
ной перспективы подразумевает со-
ставление жизненных планов, этапов 
достижения целей, а также рефлексию 
смысла реализации поставленных це-
лей для своего будущего [2] .

Следует выделить основу измене-
ния будущего современных подрост-
ков и старшеклассников, приводя-
щую к особым жизненным планам . 
По мнению исследователей, изменение 
жизненных целей и планов связано 
с тем, что у подростков «выше уровень 
культурного капитала, измеряемого 
косвенно уровнем образования ро-
дителей» [9, с . 65] . У отцов и матерей 
уровень высшего образования заметно 
отличается в сторону увеличения и до-
ходит до 40% . При этом при различии 
в культурном капитале человеческий 
капитал подрастающего поколения 
также увеличивается необходимостью 
получения высшего образования [9, 
с . 66] . Затягивается взросление мо-
лодёжи, связанное с получением не 
только одного высшего образования, 
но и второго . Возмужание подростков 
также затягивается, т . к . если раньше 

психологи считали возраст 12–16 лет 
подростковым, то теперь ставят но-
вую границу – 18 лет, что приводит к 
удлинению подросткового возраста . 
По В . В . Радаеву, «остановилось явле-
ние акселерации, стала децелерация 
как противоположный процесс» [9, 
с . 70] . Подростков и старшеклассников 
теперь называют «коренными жителя-
ми цифрового общества», которые не 
расстаются с гаджетами и не вылезают 
из интернета . «Это первое поколение, 
которое проводит свою жизнь в циф-
ровой среде: информационные тех-
нологии фундаментальным образом 
влияют на то, как они учатся, живут и 
работают… В целом среди респонден-
тов старше 14 лет доля пользователей 
Интернета увеличилась за последние 
годы до 88%» [9, с . 76] .

По мнению Л . С . Выготского, жиз-
ненные планы являются показателем 
овладения личностью своим внутрен-
ним миром и системой приспособле-
ния к действительности как целевой 
регуляцией нового типа . Следует от-
метить, что у старшеклассников осо-
бо выделяются личностные ресурсы, 
среди которых главное место занима-
ют волевые качества (целеустремлён-
ность, настойчивость, упорство, ответ-
ственность, самостоятельность и т . д .), 
что свидетельствует о направленности 
личности на достижение ближайшей 
или отдалённой цели [11] .

Как считают некоторые исследова-
тели, функция регуляции проявляет-
ся в том, что психологический образ 
желаемого будущего и представления 
о способах его достижения становят-
ся реальным регулятором поведения 
личности [7; 11; 17] .

Жизненные планы современных 
подростков-старшеклассников в це-
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лом направлены на желание продол-
жать своё обучение в конкретных 
вузах или в вузе вообще . По данным 
исследований, более 75% ориентиру-
ются в своих жизненных планах на то, 
что будут обучаться в вузе и получат 
высшее образование, а до 8% хотели 
бы продолжить образование за преде-
лами страны [9, 10, 11] . 

Исследователи выделяют разные 
аспекты изучения жизненных планов 
и целей . Одно из направлений иссле-
дований (Е . В . Каменева, В . И . Ковалев, 
В . Ф . Серенкова) содержит положение 
о том, что жизненный путь необходи-
мо рассматривать как субъективное 
восприятие личностью времени соб-
ственной жизни, понимая под этим 
представления человека о собствен-
ном прошлом, настоящем, будущем . 
Это позволяет выявить роль вре-
менного аспекта в жизни человека 
и причины устремлённости в буду-
щее . Данный подход, разработанный 
Е . И . Головаха и А . А . Кроник, открыл 
новое направление исследований и по-
зволил авторам определить психологи-
ческое время как форму переживания 
человеком структуры причинных и 
целевых отношений между событиями 
его жизненного пути [3] .

Другое направление исследований 
делает акцент на выявление спектра 
жизненных ситуаций, которые на-
полняют образ прошлого, настоящего 
и будущего, что позволяет выявлять 
причинно-следственные связи целост-
ности восприятия собственной жизни 
[14; 16] .

Исследуя жизненные планы под-
ростков, психологи рассматривают 
в единстве план и цель . Планы всегда 
отличаются бульшей конкретностью 
представлений, описанием чётких со-

бытий, отношением к ним, рефлекси-
ей последствий и т . д . Выделены виды 
жизненных планов – ближние, даль-
ние, промежуточные и конечные, из-
менчивые и постоянные и т . д . [1, 10, 
12, 15, 18] .

Цели же всегда имеют более аб-
страктные ориентиры, но при этом 
они предметно определены, например, 
поступить в вуз, создать семью, найти 
хорошую работу и т . д ., поэтому их ха-
рактеризуют как идеальные и реаль-
ные .

В каждый возрастной период скла-
дывается специфическое, неповтори-
мое отношение между подростком и 
окружающей его действительностью, 
прежде всего социальной . Это отноше-
ние во многом может определять даль-
нейший путь развития подростка .

На становление жизненных пла-
нов в будущем оказывают влияние 
ценностные ориентации личности, 
собственные возможности, под-
держка семьи, социального окруже-
ния . Подчиняя себе частные, прехо-
дящие стремления, ценности могут 
делать жизненные планы личности 
конкретными, целенаправленными . 
Ценностные ориентации могут опре-
делять линию поведения и сферу жиз-
недеятельности личности .

Процедура и методы  
исследования

С целью изучения жизненных пла-
нов подростков проведено исследо-
вание, в котором принимали участие 
130 обучающихся общеобразователь-
ной организации 12–16 лет, с помо-
щью 6 методик . Было выделено две 
группы – 1 группа из 63 семиклассни-
ков и 2 группа из 67 девятиклассников . 
Выбор представленных ниже методик 
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обусловлен тем, что в планировании и 
оценке жизненных и профессиональ-
ных перспектив человек может опи-
раться на представляемые им события 
и на время их реализации . Для выде-
ления специфики жизненного плани-
рования подростков были подобраны 
методики, позволяющие определить 
предполагаемые события будущего и 
время их реализации . Нами использо-
вались следующие методики: «Золотой 
возраст» Р . Заззо, «Оценивание пя-
тилетних интервалов» А . А . Кроник, 
мини-сочинение на тему «Мои жиз-
ненные планы», «Индивидуальная 
социальная ситуация развития» 
И . А . Николаевой, «Самооценка склон-
ности к экстремально-рискованному 
поведению» М . Цукерман, и авторская 
анкета «Представление о риске» . 

Для изучения жизненных планов 
анализировалось мини-сочинение 
«Мои жизненные планы», в кото-
ром обучающиеся описывали планы 
на ближайшее и отдалённое будущее . 

Всего с помощью контент-анализа 
выявлено 280 упоминаний о планах, 
из них 126 в сочинениях семиклассни-
ков и 154 – девятиклассников . По ча-
стоте упоминаний было выделено три 
блока: блок 1 включал жизненные пла-
ны на ближайшее будущее, блок 2 – 
на отдалённое будущее и блок 3 – не-
определённость жизненных планов . 
Результаты представлены в табл . 1 .

Анализ показал, что у 1 группы под-
ростков планы на ближайшее будущее 
определённые, но в их сочинениях 
меньше слов, которые характеризуют 
жизненные планы как на ближайшее 
будущее, так и на отдалённое, что мо-
жет говорить о недостаточно осмыс-
ленном построении планов и их важ-
ности . Подростки 2 группы чаще и 
больше используют упоминания как 
о ближайших жизненных планах, так 
и об отдалённых планах будущего . Это 
может свидетельствовать о том, что 
они уже строят жизненные планы и 
осознают их значение в своей жизни . 

Таблица 1 / Table 1
Содержание жизненных планов у обучающихся двух групп (%) / The content of life 
plans for students of two groups (%)

Наименование блоков
Частота  

упоминания  
в группе 1

Частота  
упоминания  

в группе 2
Блок 1 . Жизненные планы на ближайшее будущее
1 . Закончить школу 80 83
2 . Поступить в ВУЗ 57 63
3 . Поступить в колледж 40 20
4 . Выбрать профессию 60 80
Блок 2. Отдалённые жизненные планы
1 . Представление о работе и получении профессии 80 83
2 . Представление о семье 80 83
3 . Приобрести материальные блага 37 27
Блок 3 . Неопределённость жизненных планов 10 29
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При этом у подростков 2 группы выяв-
лено больше упоминаний неопределён-
ности жизненных планов . Это можно 
объяснить в бульшей степени рефлек-
сией своего будущего, что характерно 
для этого возраста . Подростки начина-
ют более осознанно строить жизнен-
ные планы и осознают расхождения 
в желаниях и их возможностях, что 
приводит к некоторому переосмысле-
нию своих планов на будущее . В дан-
ной группе подростков планы стано-
вятся более реалистичными и часто 
прагматичными . Результаты показы-
вают, что у подростков выявлено пре-
обладание ориентации на получение 
высшего образования, как план и цель 
ближайшего будущего .

Характерная черта старшего под-
росткового возраста – формирование 
жизненных планов . С одной стороны, 
жизненный план возникает в резуль-
тате обобщения и укрупнения целей, 
которые ставит перед собой подро-
сток, интеграции и иерархизации её 
мотивов, становления устойчивого 
ядра ценностных ориентаций, которые 
подчиняют себе частные, преходящие 

стремления . С другой стороны, идёт 
процесс конкретизации и дифферен-
циации целей и мотивов . Из мечтаний 
подростков, в которых всё возможно, 
из идеала как абстрактного, иногда 
заведомо недосягаемого образца, по-
степенно вырисовывается более или 
менее реалистический, ориентирован-
ный на действительность план дея-
тельности .

Жизненный план – явление одно-
временно социального и этического 
порядка . Вопросы «Кем быть?» (про-
фессиональное самоопределение) и 
«Каким быть?» (моральное самоопре-
деление) первоначально, на подрост-
ковом этапе развития, не различаются . 
Достаточно часто подростки (порой и 
юноши) называют жизненными плана-
ми весьма расплывчатые ориентиры и 
мечты, которые никак не соотносятся 
с их практической деятельностью . Так, 
многие старшеклассники на вопрос 
анкеты «Имеются ли у Вас жизненные 
планы?» ответили утвердительно, но 
у большинства эти планы сводились 
к намерению учиться, заниматься 
в будущем интересной работой, иметь 

Таблица 2 / Table 2
Различия между возрастом и жизненными планами подростков двух групп 
(t-критерий Стьюдента) / Differences between age and life plans for students of two 
groups (Student’s t-criterion)

Возраст и жизненные планы Критерии
T df значимость

Психологический возраст –0,880 58 0,383
Показатель реализации жизни –2,493 58 0,016**
Золотой возраст –5,672 58 0,000**
Показатель срока жизни –2,133 58 0,037*
Ближайшее будущее –1,736 58 0,088
Отдалённое будущее – 0,773 58 0,443
Неопределённость будущего –1,891 58 0,064*

Примечание: различия выявлены при P<0 .001** и при P< 0 .05*
Источник: составлено автором .
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верных друзей и много путешество-
вать, т . е . подросток пытается предвос-
хитить своё будущее, не задумываясь о 
средствах его достижения [1, 8, 10, 12] .

В подростковом возрасте образы бу-
дущего отличаются тем, что они ориен-
тированы на результат, а не на процесс 
его развития: подросток может очень 
живо, в деталях, представлять своё 
будущее общественное положение, не 
задумываясь над тем, что для этого 
нужно сделать . Отсюда и характерная 
завышенность уровня притязаний, по-
требность видеть себя непременно вы-
дающимся, великим, совершать герои-
ческие и рискованные поступки . 

В магистерской работе Н . И . Жиль- 
цовой, выполненной под нашим руко-
водством, в изучении подростков дан-
ных групп было обращено внимание 
на их рискованные увлечения . При из-
учении склонности к риску и оценке 
уровня потребности личности в но-
вых ощущениях различного рода ис-
пользовалась методика «Самооценка 
склонности к экстремально-рискован-
ному поведению» М . Цукермана [14] . 
Он описал модель поведения, связан-
ную со склонностью к поиску впечат-
лений, данный фактор определил как 
«потребность в различных новых впе-
чатлениях и переживаниях и стремле-
ние к физическому социальному риску 
ради этих впечатлений» . Методика 
связана со склонностью к эмоциональ-
ному риску, отражающему активные 
физические действия и асоциальное 
поведение .

Для изучения понимания риска 
и готовности к риску у подростков 
двух групп, а также для изучения раз-
ности их взглядов на риск и социаль-
ные аспекты жизни нами (совместно 
с Н . И . Жильцовой) была разработана 

авторская анкета на понимание риска 
подростками, которая направлена на 
выявление риска и отношения к нему в 
социальной жизни, взаимоотношений 
с семьёй и сверстниками, направлен-
ных на поддержку проявления риска и 
его последствий1 .

Результаты исследования
Результаты исследования показали, 

что подростки двух групп имеют сле-
дующее представление о риске: «когда 
ты делаешь то, что тебе запрещают», 
«возможность отрицательного воздей-
ствия на человека», «действия, которые 
ведут за собой угрозу жизни и наруше-
ние закона», «поведение, при котором 
вырабатывается адреналин», «когда 
люди совершают действия, которые не 
всегда оправдывают результат», также 
встречаются представления, отличаю-
щиеся от общей картины, например: 
«дважды посмотри, прежде чем прыг-
нуть», «риск – это значит прыгнуть 
с обрыва, расправляя крылья в полё-
те», «риск – это наступление неблаго-
приятных событий», «риск – это когда 
ты домой с прогулки приходишь на час 
позже, хотя тебе мама дала сказала, 
когда ты должен вернуться»2 .

Таким образом, подростки имеют 
достаточно чёткие взгляды по поводу 
риска, но при этом могут демонстриро-
вать рискованное поведение, не заду-
мываясь над тем, как оно может изме-
нить их жизненные планы, их будущее . 

1 Жильцова Н . И . Взаимосвязь представле-
ний о риске и готовности к риску подрост-
ков и старших школьников: ВКР (магистер-
ская диссертация) . Мытищи, 2020 . 87 с .

2 Жильцова Н . И . Взаимосвязь представле-
ний о риске и готовности к риску подрост-
ков и старших школьников: ВКР (магистер-
ская диссертация) . Мытищи, 2020 . 87 с .
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Причинами рискованного пове-
дения подростки 1 группы считают 
ситуации в семье и влияние друзей – 
по 26%; в 13% – сверстников и род-
ственников; 26% – одиночество; 42% 
признали, что виноваты сами; 6% счи-
тают, что ничего не является причиной 
такого поведения; и 3% утверждают, 
что не совершают рискованных по-
ступков . При этом у 81% опрошенных 
есть друзья, которые совершают риско-
ванные поступки . Важным моментом 
является для подростков возможность 
обсудить своё рискованное поведение 
и его последствия: 42% подростков 
могут обсуждать проблемы с друзья-
ми; 32% – с членами семьи . Подростки 
находят поддержку в совершении ри-
скованных поступков: в 55% они сами 
справляются с ситуацией риска и не 
ищут поддержки со стороны; 13% со-
ветуется с родителями для принятия 
решения; 23% получают поддержку 
от друзей (табл . 3) .

Подростки 2 группы считают при-
чинами рискованного поведения сле-

дующее: в 20% случаев – ситуации 
в семье; 12% – влияние друзей; 6% – 
сверстники; 3% – родственники; 23% – 
одиночество . Определили виновных 
так: 59% признали, что виноваты сами; 
6% винят во всём обстоятельства; 3% 
не смогли определить причину риско-
ванных поступков . В данной группе 
у 91% подростков есть друзья, которые 
совершают рискованные поступки . 
Возможность обсудить последствия 
рискованного поведения в данной 
группе такова: 70% могут обсуждать 
проблемы с друзьями; 53% – с члена-
ми семьи; 15% – со сверстниками . Они 
в 68% сами справляются с ситуацией 
риска и не ищут поддержки со сторо-
ны; 9% советуются с родителями для 
принятия решения; 26% получают под-
держку от друзей (табл . 4) .

Выявлено, что готовность к риску 
у подростков положительно корре-
лирует с поиском острых ощущений, 
непереносимостью однообразия и не-
адаптивным стремлением к трудно-
стям, но при этом корреляция имеет 

Таблица 3 / Table 3
Взаимосвязь готовности к риску и причин рискованного поведения 
у подростков / The relationship between risk readiness and the causes of risky behavior in 
adolescents)

Поиск острых 
ощущений

Непереносимость  
однообразия

Поиск новых  
впечатлений

Неадаптивное 
стремление  

к трудностям
Готовность  
к риску 0,66* 0,147* 0,031 0,324*

Таблица 4 / Table 4
Взаимосвязь склонности к риску и причин рискованного поведения (2 группа) / The 
relationship between inclination to risk and the causes of risky behavior (2nd group)

Поиск острых 
ощущений

Непереносимость  
однообразия

Поиск новых  
впечатлений

Неадаптивное  
стремление  

к трудностям
Готовность к 
риску 0,268* 0,439* 0,089 0,088
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тенденцию к различию с поиском но-
вых впечатлений .

Выявлено, что готовность к риску 
у подростков 2 группы положительно 
коррелирует с поиском острых ощу-
щений, непереносимостью однооб-
разия, но при этом корреляция менее 
выражена с неадаптивным стремлени-
ем к трудностям и поиском новых впе-
чатлений1 .

Выводы
Таким образом, выявлено, что готов-

ность к риску у подростков двух групп 
положительно коррелирует с поиском 
острых ощущений, непереносимостью 
однообразия . Подростки могут быть 
предрасположены к чрезвычайным 
происшествиям, отличаться гипертим-
ностью, приоритетом к многообразию 
событий, новых действий, что приво-
дит не только к готовности рисковать, 
но и к совершению рискованных дей-
ствий .

Успешная социализация, предусма- 
тривающая включённость в жизнь, 
подразумевает принятие ценностей 
подростками и реальное повседнев-
ное участие в жизни в соответствии 
с ценностями и планами на будущее . 
Именно это побудило нас обратить-
ся к изучению становления жизнен-
ных планов в подростковом возрасте . 
В результате исследования выявлено, 
что подростки строят свои чаще все-
го идеальные планы на будущее, мало 
соотносимые с реальной жизнью, 
во многом соответствующие планам 
сверстников, друзей . Поскольку на-
стоящая жизнь подростков, по их мне-

1 Жильцова Н . И . Взаимосвязь представле-
ний о риске и готовности к риску подрост-
ков и старших школьников: ВКР (магистер-
ская диссертация) . Мытищи, 2020 . 87 с .

нию, мало насыщена интересными со-
бытиями, они склонны к рискованным 
действиям .

Продлённость жизни в подростко-
вом возрасте во времени неизбежным 
образом включает в его идентичность 
представления о будущем, которые 
приобретают всё более существен-
ное значение [1] . Будущее выступает 
в роли субъективного психологиче-
ского пространства, в котором по-
требности человека подвергаются 
когнитивной переработке в цели и по-
веденческие проекты [2] . 

Жизненные планы подростков о бу-
дущем не отличаются конкретным со-
держанием, они описываются как жела-
емое будущее, в котором центральное 
место занимают образование, счастли-
вая семья, профессиональный успех . 
Мы предполагаем, что подростки ис-
пользуют эти абстрактные образы, т . к . 
они усваивают представление о семье 
бессознательно, наблюдая за жизнью 
собственных родителей, друзей, но 
при этом не рефлексируя свои цели . 
Можно предположить, что далеко не 
во всех семьях принято специально 
разговаривать с подростками о том, 
как они представляют себе своё буду-
щее и как его достичь, вместе с под-
ростками выстраивать их жизненные 
проекты, помогая реализовать цели и 
планы на будущее .

Перспектива исследования заключа-
ется в том, чтобы продолжить изуче-
ние условий для совершения выбора 
построения собственной траектории 
жизни в подростковом и старшем 
школьном возрасте, что, по мнению 
К . А . Абульхановой-Славской (1991), 
требует рассмотрения и формулиро-
вания альтернативы, обдумывания до-
стижений и потерь, к которым может 
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привести каждый выбор, оценивания 
уже совершённых поступков и плани-
рования будущих .

Для профилактики девиантного по-
ведения нужно учитывать, что чаще 
всего подростки задумываются о своём 
будущем и начинают строить планы, 
общаясь со значимыми взрослыми, дру-
зьями или сверстниками . Современные 
подростки, которые являются «жителя-
ми интернета», расширяют свои пред-
ставления о жизненных планах с помо-

щью всемирной сети . Положительное 
влияние СМИ и интернета в том, что 
они делают доступной информацию об 
альтернативных вариантах действий . 
При этом подростки могут использо-
вать информацию, не принятую в их 
среде, и некоторые возможности иных 
альтернатив, например, образование 
или заработок онлайн и т . д .

Статья поступила  
в редакцию 03.08.2021
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Аннотация
Цель исследования заключалась в изучении взаимосвязи школьной успеваемости со спо-
собностью к самоконтролю у младших школьников.
Процедура и методы. Первым этапом стало определение среднего балла успеваемости 
школьников. Вторым этапом – изучение самоконтроля младших школьников с помощью 
методики «Продолжи узор» Т. А. Буяновой в модификации Г. Ф. Кумариной. Далее нами 
была осуществлена статистическая обработка – был проведён корреляционный анализ 
связи уровня самоконтроля школьников с их школьной успеваемостью. 
Результаты. Значимая положительная связь была найдена между уровнем самоконтроля 
младших школьников и школьной успеваемостью. Чем выше уровень выраженности са-
моконтроля, тем выше успеваемость учащегося.
Теоретическая и/или практическая значимость. На основании полученных данных могут 
быть разработаны рекомендации по повышению самоконтроля младших школьников, а 
значит, и уровня их успеваемости.
Ключевые слова: самоконтроль, субъективный контроль, когнитивное развитие, школь-
ная успеваемость, младшие школьники
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Abstract
Aim of the study was to investigate the relationship between academic performance and the 
self-control ability of primary schoolchildren.
Methodology. The first step was to determine the average grade of schoolchildren. The second 
stage was the study of self-control of primary schoolchildren using the method “Continue 
the pattern” by T. A. Buyanova modified by G. F. Kumarina. Further, we carried out statistical 
processing – the correlation analysis of the relationship between the level of self-control of 
primary schoolchildren and their academic performance.
Results. A significant positive relationship was found between the level of self-control of primary 
schoolchildren and their academic performance. The higher self-control primary schoolchildren 
have, the higher academic performance they are characterized by.
Research  implications. Based on the data obtained, recommendations can be developed to 
improve primary schoolchildren’s self-control, and the level of their academic performance.
Keywords: self-control, subjective control, self-control ability, cognitive development, school 
performance, primary schoolchildren

Введение
В современном динамичном мире 

с постоянно меняющимися услови-
ями существования человеку необ-
ходимо обладать набором опреде-
лённых личностных характеристик, 
которые смогут обеспечить эффек-
тивную адаптацию и продуктивное 
функционирование . Одной из таких 
характеристик является самокон-
троль [14, p . 1079] . Существуют раз-
ные подходы к определению рассма-
триваемого понятия . В целом можно 
выделить следующие виды самокон-
троля: самоконтроль как часть струк-
туры деятельности (Д . Б . Эльконин, 
Л . С . Выготский, П . Я . Гальперин, 
Г . С . Никифоров), самоконтроль 
как двойная система (W . Hofmann, 
M . Friese, F . Strack), самоконтроль 
над импульсами, эмоциями и поведе-
нием (B . Emmons, L . Moore, I . Toner, 
P . Maszk, N . G . Eisenberg, I . K . Guthrie), 
самоконтроль и когнитивный контроль 
(S . Scherbaum, S . Frisch, A . Holfert, 
D . O’Hora, M . Dshemuchadse), само-
контроль в социально-когнитивной 
теории (А . Бандура), самоконтроль 

в когнитивной теории (Ф .Н . Кафнер, 
Д . Мейхенбаум), самоконтроль в тео-
рии «истощения эго» (Р .Ф . Баумейстер) . 

Если рассматривать самоконтроль 
в широком смысле, «…данный кон-
структ представляет собой способ-
ность человека к контролю собствен-
ного поведения, мыслей и эмоций» 
[18, p . 325] . Д . Б . Эльконин в рамках 
отечественной теории деятельности 
предлагает следующее определение 
самоконтроля: «…самоконтроль пред-
ставляет собой действие, которое за-
ключается в сопоставлении воспро-
изводимого действия и его результата 
с образцом через предварительный об-
раз» [10, с . 117] . Отечественный пси-
холог П . Я . Гальперин придерживался 
мнения о том, что «…самоконтроль 
представляет собой сознательное регу-
лирование и планирование деятельно-
сти, базирующееся на анализе измене-
ний, происходящих в предмете труда и 
позволяющих достичь поставленной 
цели» [4, с . 89] . Учёный предлагал рас-
сматривать три компонента в струк-
туре самоконтроля: 1) волевой компо-
нент – возможность осуществления 
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волевого усилия для достижения цели, 
2) процессуальный компонент – со-
вершение деятельности разными 
способами, 3) мотивационный ком-
понент – желание и готовность овла-
девать новыми умениями [4] .

В данной работе мы рассматрива-
ем способность к самоконтролю как 
часть эмоционального интеллекта . 
Так, Д . Гоулман в своей теории эмо-
ционального интеллекта предлага-
ет определять самоконтроль как «…
способность человека управлять соб-
ственными эмоциональными реакци-
ями через осознание своих эмоций, 
чтобы остаться позитивным и гиб-
ким» [5, с . 379] . Основоположник тео-
рии отложенного удовольствия как со-
ставляющей самоконтроля У . Мишел 
придерживается мнения о том, что 
самоконтроль представляет собой 
когнитивный навык, и человек, владе- 
ющий им, сам выбирает, в каких ситу-
ациях применять его, а в каких – нет .

Способность к самоконтролю раз-
вивается у личности поэтапно, начи-
ная с момента рождения ребёнка [3] . 
В течение жизни на развитие само-
контроля человека оказывают влияние 
различного рода факторы, в число ко-
торых входят когнитивные, личност-
ные, физиологические, средовые и со-
циальные факторы [7; 16] . Особенно 
важным для развития самоконтроля 
периодом выступает младший школь-
ный возраст, поскольку «…именно 
в этом возрасте начинается процесс 
школьного обучения ребёнка» [2, 
с . 70] . Чтобы добиться успехов в обу-
чении, ученику нужно научиться кон-
тролировать свои действия, соотнося 
их с требованиями школы . Внешний 
контроль со стороны взрослого, ко-
торый определяет рамки поведения 

младшего школьника, постепенно ус-
ваивается ребёнком в виде самокон-
троля как компонента учебной дея-
тельности [6, с . 8] . 

Можно говорить о том, что само-
контроль не только позволяет обеспе-
чить эффективное протекание всей 
внешней деятельности, но и определя-
ет внутреннюю согласованность всех 
психических процессов человека [11, 
p . 715] .

Существует значительное количе-
ство исследований в области психоло-
гии и педагогики, которые раскрывают 
психологические особенности фор-
мирования самоконтроля в младшем 
школьном возрасте в контексте осу-
ществления учебной деятельности [1; 
8; 9] .

Поскольку ведущей деятельностью 
в младшем школьном возрасте стано-
вится учебная, известный отечествен-
ный психолог Д . Б . Эльконин придер-
живался мнения о том, что для такого 
ребёнка крайне важным становится 
развитие способности к произволь-
ной саморегуляции для того, чтобы 
усваивать школьные знания и стро-
ить взаимоотношения с учителями и 
сверстниками . Значительное количе-
ство детей при поступлении в школу 
испытывает существенные трудности 
с самоконтролем, связанные с поддер-
жанием дисциплины в классе и взаи-
модействием со сверстниками . 

Стоит отметить, что самоконтроль 
позволяет человеку обеспечить эф-
фективное осуществление различных 
видов деятельности [17] . Связь само-
контроля и успешности осуществле-
ния деятельности активно изучалась 
У . Мишелом, лонгитюдные исследо-
вания которого являются самыми из-
вестными в данной проблемной об-
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ласти . В ходе этого эксперимента, 
названного экспертами «зефирным 
тестом», детям предлагали выбрать 
между сиюминутным и отложенным 
вознаграждением – они могли съесть 
одну сладость сразу или же получить 
две сладости через 15 минут . Судьбу 
участников эксперимента отслежива-
ли в течение 40 лет, и было выявлено, 
что дети, показавшие высокий само-
контроль, добились больших успехов 
в учёбе в школе, они также получали 
более высокие оценки в университе-
те [15] . С . К . Фельдман, М . Мартинес-
Понс, Д . Шахам обнаружили, что дети, 
характеризующиеся как обладатели 
высокого уровня самоконтроля, полу-
чают более высокие оценки при об-
учении на компьютерных курсах [17] . 
Т . М . Флинн смог показать, что улуч-
шение самоконтроля приводит к улуч-
шению школьной успеваемости [13] .

В данной статье мы поставили 
цель изучить взаимосвязь школьной 
успеваемости со способностью к са-
моконтролю у младших школьников 

и провести исследование на россий-
ской выборке . В качестве показателя 
академической успешности в настоя-
щей работе мы рассматриваем сред-
нюю оценку школьной успеваемости . 
В процессе разработки теоретических 
основ проблемы самоконтроля и раз-
вития когнитивной сферы у младших 
школьников нами была сформулиро-
вана гипотеза исследования – уровень 
самоконтроля младших школьников 
положительно коррелирует со школь-
ной успеваемостью .

Процедура, методы и методики 
исследования

Первым этапом исследования стало 
вычисление средней оценки школьной 
успеваемости детей . В данном иссле-
довании средний балл рассматривает-
ся в качестве показателя когнитивных 
способностей учащегося .

Вторым этапом исследования ста-
ло изучение самоконтроля младших 
школьников с помощью методи-
ки «Продолжи узор» Т . А . Буяновой 

Таблица 1 / Table 1
Четыре уровня самоконтроля «Продолжи узор» / Four levels of self-control in the 
“Continue the pattern”

Уровень Характеристика самоконтроля
4-й уровень а) задание сразу выполняет правильно; 

б) при повторном выполнении ошибки  
исправляет правильно и полно .

3-й уровень при повторном выполнении исправляет  
не все допущенные ошибки .

2-й уровень а) при повторном выполнении ни одну  
из допущенных ошибок не устраняет; 
б) при повторном выполнении допускает одну 
или несколько ошибок .

1-й уровень при наличии ошибок к заданию не возвращается .
Источник: Кумарина Г . Ф . Диагностика готовности детей к обучению в школе . 

Основные этапы и критерии отбора детей в коррекционные классы .  
М .: НИИ теории истории педагогики АПН СССР, 1990 .
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в модификации Г . Ф . Кумариной . 
Рассматриваемая методика предостав-
ляет возможность оценить общий уро-
вень выполнения задания, уровень са-
моконтроля, а также уровень развития 
графических навыков . В настоящем 
исследовании нами были использова-
ны только данные, касающиеся сферы 
самоконтроля учащихся . 

Навыки самоконтроля младших 
школьников оценивались по четырём 
уровням (табл . 1) . 

Третьим этапом исследования стала 
статистическая обработка результа-
тов с помощью программы IBM SPSS 
Statistics . Нами был проведён корре-
ляционный анализ связи уровня само-
контроля школьников с их школьной 
успеваемостью .

Заключительным этапом исследо-
вания стали формирование выводов 
по гипотезе и обсуждение результа-
тов .

Характеристика выборки
В исследовании приняли участие 

28 учеников 1-х классов в возрасте от 6 
до 7 лет (14 мальчиков и 14 девочек) . 
Исследование было проведено на ло-
кализованной базе ГБОУ Школа 1908 . 

Результаты
Средний балл является средней 

оценкой школьной успеваемости ре-
бёнка . Средние баллы младших школь-
ников, принимавших участие в иссле-
довании, размещены в таблице для 
наглядности представления результа-
тов (табл . 2) .

Далее нами были проанализирова-
ны полученные в методике «Продолжи 
узор» данные: 46,4% учащихся спра-
вились с заданием на максимальном 
уровне и характеризуются высоким 

уровнем самоконтроля; 28,6% учени-
ков частично справились с заданием, 
однако имеют высокий уровень само-
контроля; 10,7% – имеют второй уро-
вень самоконтроля, и 14,3% – низкий, 
первый уровень самоконтроля (рис . 1) .

Последним этапом стал подсчёт 
уровня связи между средним баллом, 
отражающим школьную успеваемость 

Таблица 2 / Table 2
Показатели успеваемости по выборке / 
Performance indicators for a sample

№ Пол Средний балл
1 Ж 4,3
2 Ж 4,7
3 Ж 3,4
4 Ж 4,3
5 Ж 4,6
6 Ж 4,1
7 Ж 4,8
8 Ж 4,5
9 Ж 4

10 Ж 4,7
11 Ж 4,3
12 Ж 3,2
13 Ж 4,3
14 Ж 4,8
15 М 4,6
16 М 4,2
17 М 4,4
18 М 3,7
19 М 4,1
20 М 4
21 М 3,4
22 М 4,4
23 М 4,2
24 М 4,5
25 М 4,5
25 М 4,4
27 М 4,6
28 М 4

Источник: данные авторов .
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учащихся, и уровнем самоконтроля 
по методике «Продолжи узор» .

Коэффициент ранговой корреляции 
Пирсона в данном случае составил 
r=0,48 при подсчёте для всей выборки, 
что является статистически значимой 
связью – таким образом, мы можем 
заключить, что, чем выше уровень са-
моконтроля, тем выше успеваемость 
учащегося . При подсчёте отдельно 
для выборки девочек и для выборки 
мальчиков (r=0,49 и r=0,49 соответ-
ственно), не было найдено статисти-
чески значимых связей . Это может 
свидетельствовать о том, что хорошо 
развитый самоконтроль обеспечивает 
высокий средний балл вне зависимо-
сти от гендерных различий . 

Обсуждение
Значимая положительная связь 

была найдена между уровнем само-
контроля младших школьников, из-
меренного стандартизированной 
шкалой, и таким показателем когни-

тивной развитости психики ребёнка, 
как школьная успеваемость . Таким 
образом, чем выше уровень выражен-
ности самоконтроля, тем выше успе-
ваемость учащегося . Вполне вероятно, 
что дети с более высоким уровнем са-
моконтроля способны лучше фокуси-
роваться на задании и прохождении 
школьной программы . Это в очеред-
ной раз подтверждает высокое значе-
ние развития самоконтроля как навы-
ка для дальнейшей успешной учебной  
деятельности . 

Заключение
Мы можем заключить, что цель ис-

следования была достигнута – нами 
была изучена взаимосвязь школьной 
успеваемости со способностью к са-
моконтролю у младших школьников . 
С помощью корреляционного анализа 
нам удалось показать, что, чем выше 
уровень выраженности самоконтро-
ля у младшего школьника, тем выше 
успеваемость учащегося .

Рис. 1 / Fig. 1. Оценка самоконтроля младших школьников по методике  
«Продолжи узор» / Assessment of self-control of primary schoolchildren using  

the “Continue the pattern” method
Источник: данные авторов .
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Таким образом, если уже на этапе 
младшего школьного возраста успеш-
но развивать самоконтроль у ребёнка, 
то это позволит ему на последующих 
этапах своего развития и взросления 
развивать свой потенциал с макси-
мальным успехом, добиваться высо-
кой академической успешности .

Исходя из этого, одним из перспек-
тивных направлений в развитии млад-
ших школьников могут стать создание 
и апробация техник и программ, на-
целенных на развитие их способности 
к самоконтролю . 

Особенно важным рассматривае-
мое направление дальнейшего иссле-
дования данной темы кажется в связи 

с возросшим количеством новых работ 
о когнитивных особенностях детей, 
рождённых в эпоху цифровых техноло-
гий . В частности, у них выделяют такие 
особенности когнитивной сферы, как 
низкая способность к концентрации 
внимания, общее снижение способно-
сти к длительному восприятию инфор-
мации, импульсивность . Возможно, что 
подобные особенности, которые на-
прямую связаны с успешным освоени-
ем образовательных программ, можно 
хотя бы частично сгладить за счёт раз-
вития их способности к самоконтролю .

Статья поступила  
в редакцию 30.06.2021

ЛИТЕРАТУРА
1 . Бормотова М . М . Управление качеством педагогического образования средствами 

самоконтроля // Современная высшая школа: инновационный аспект . 2011 . № 2 . 
С . 88–94 .

2 . Буланова О . Е ., Воронкова И . В ., Костерина Л . А . Связь внимания и самоконтроля тре-
тьеклассников с использованием ими информационных технологий [Электронный 
ресурс] // Мир науки . Педагогика и психология . 2020 . № 8 (6) . URL: https://mir-nauki .
com (дата обращения: 22 .06 .2021) .

3 . Габеева Л . Н ., Содномова Н . Б . Модель развития самоконтроля у младших школьни-
ков // Общество: социология, психология, педагогика . 2017 . № 3 . С . 68–71 .

4 . Гальперин П . Я ., Кабыльницкая С . Л . Экспериментальное формирование внимания . 
М .: Издательство Московского университета, 1974 . 150 c .

5 . Гоулман Д . Эмоциональный интеллект . М .: АСТ, 2008 . 478 c .
6 . Дементий Л . И . Возрастные особенности самоконтроля, импульсивности и агрессив-

ности школьников // Вестник Омского университета . Серия: Психология . 2017 . № 2 . 
С . 4–9 .

7 . Жданова Н . М ., Мальцева Е . С . Самоконтроль в структуре учебной деятельности 
младших школьников // Вестник Шадринского государственного педагогического 
университета . 2017 . № 3 (35) . С . 26–29 .

8 . Зак А . З ., Сорокова М . Г . Диагностика сформированности метапредметных компе-
тенций у пятиклассников / Психологическая наука и образование . 2019 . Т . 11 . № 2 . 
С . 11–21 . DOI: https://doi .org/10 .17759/psyedu .2019110202

9 . Зак А . З ., Сорокова М . Г . Оценка сформированности познавательных и регулятив-
ных метапредметных компетенций выпускников начальной школы (при решении 
сюжетно-логических задач) // Психологическая наука и образование . 2017 . Т . 9 . № 1 . 
С . 1–14 . DOI: 10 .17759/psyedu .2017090101 . 

10 . Эльконин Д . Б . Психология обучения младшего школьника . М .: Знание, 1974 . 315 c .
11 . Duckworth A . L ., Seligman M . E . The science and practice of self-control // Perspectives on 

Psychological Science . 2017 . No . 12 (5) . P . 715–718 .



ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 3

83

12 . Feldman S . C ., Martinez-Pons M ., Shaham D . The relationship of self-efficacy, self-regula-
tion, and collaborative verbal behavior with grades: Preliminary findings // Psychological 
Reports . 1995 . Vol . 77 . P . 971–978 .

13 . Flynn T . M . Development of self-concept, delay of gratification and self-control and disad-
vantaged preschool children’s achievement gain // Early Child Development & Care . 1985 . 
Vol . 22 . P . 65–72 .

14 . Does self-control training improve self-control? A meta-analysis / M . Friese, J . Frankenbach, 
V . Job, D . D . Loschelder // Perspectives on Psychological Science . 2017 . No . 12 (6) .  
P . 1077–1099 .

15 . Mischel H . N ., Mischel W . The Development of Children’s Knowledge of Self-Control 
Strategies // Child Development . 1983 . Vol . 54 . No . 3 . P . 603–619 . 

16 . Partido B . B ., Stafford R . Association between emotional intelligence and academic per-
formance among dental hygiene students // Journal of dental education . 2018 . No . 82 (9) . 
P . 974–979 .

17 . Self-control and academic achievement / A . L . Duckworth, J . L . Taxer, L . Eskreis-Winkler, 
B . M . Galla, J . J . Gross // Annual Review of Psychology . 2019 . № 70 . P . 373–399 .

18 . The heritability of self-control: A meta-analysis / Y . E . Willems, N . Boesen, J . Li, 
C . Finkenauer, M . Bartels // Neuroscience & Biobehavioral Reviews . 2014 . No . 100 .  
P . 324–334 .

REFERENCES
1 . Bormotova M . M . [Quality management of pedagogical education by means of self-

control] . In: Sovremennaya vysshaya shkola: innovacionnyj aspekt [Modern higher school: 
an innovative aspect], 2011, no . 2, pp . 88–94 .

2 . Bulanova O . E ., Voronkova I . V ., Kosterina L . A . [Connection of attention and self-control 
of third-graders with their use of information technology] . In: Mir nauki. Pedagogika 
i psihologiya [World of Science . Pedagogy and psychology], 2020, no . 8 (6) . Available at: 
https://mir-nauki .com (accessed: 22 .06 .2021) .

3 . Gabeeva L . N ., Sodnomova N . B . [A model for the development of self-control in junior 
schoolchildren] . In: Obshchestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika [Society: sociology, 
psychology, pedagogy], 2017, no . 3, pp . 68 –71 .

4 . Galperin P . Ya ., Kabylnitskaya S . L . Eksperimental’noe formirovanie vnimaniya [Experimental 
formation of attention] . Moscow, Moscow University Press Publ ., 1974 . 150 p .

5 . Goleman D . Emocional’nyj intellekt [Emotional intelligence] . Moscow, AST Publ ., 2008 . 478 p .
6 . Dementy L . I . [Age characteristics of self-control, impulsivity and aggressiveness of 

schoolchildren] . In: Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Psihologiya [Bulletin of Omsk 
University . Series: Psychology], 2017, no . 2, pp . 4–9 .

7 . Zhdanova N . M ., Maltseva E . S . [Self-control in the structure of educational activities of 
primary schoolchildren] . In: Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta [Bulletin of Shadrinsk State Pedagogical University], 2017, no . 3 (35),  
pp . 26–29 .

8 . Zak A . Z ., Sorokova M . G . [Diagnostics of the formation of meta-subject competences 
among fifth-graders] . In: Psihologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and 
education], 2019, vol . 11, no . 2, pp . 11–21 . DOI: https://doi .org/10 .17759/psyedu .2019110202

9 . Zak A . Z ., Sorokova M . G . [Assessment of the formation of cognitive and regulatory meta-
subject competences of primary school graduates (when solving plot-logical problems)] . In: 
Psihologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 2017, vol . 9, 
no . 1, pp . 1–14 . DOI: 10 .17759 / psyedu .2017090101



ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 3

84

10 . Elkonin D . B . Psihologiya obucheniya mladshego shkol’nika [Psychology of teaching a young-
er schoolboy] Moscow, Knowledge Publ ., 1974 . 315 p .

11 . Duckworth A . L ., Seligman M . E . The science and practice of self-control . In: Perspectives on 
Psychological Science, 2017, no . 12 (5), pp . 715–718 .

12 . Feldman S . C ., Martinez-Pons M ., Shaham D . The relationship of self-efficacy, self-regula-
tion, and collaborative verbal behavior with grades: Preliminary findings . In: Psychological 
Reports, 1995, vol . 77, pp . 971–978 .

13 . Flynn T . M . Development of self-concept, delay of gratification and self-control and disad-
vantaged preschool children’s achievement gain . In: Early Child Development & Care, 1985, 
vol . 22, pp . 65–72 .

14 . Friese M ., Frankenbach J ., Job V ., Loschelder D . D . Does self-control training improve 
self-control? A meta-analysis . In: Perspectives on Psychological Science, 2017, no . 12 (6), 
pp . 1077–1099 .

15 . Mischel H . N ., Mischel W . The Development of Children’s Knowledge of Self-Control 
Strategies . In: Child Development, 1983, vol . 54, no . 3, pp . 603–619 . 

16 . Partido B . B ., Stafford R . Association between emotional intelligence and academic 
performance among dental hygiene students . In: Journal of dental education, 2018, no . 82 (9), 
pp . 974–979 .

17 . Duckworth A . L ., Taxer J . L ., Eskreis-Winkler L ., Galla B . M ., Gross J . J . Self-control and 
academic achievement . In: Annual Review of Psychology, 2019, no . 70, pp . 373–399 .

18 . Willems Y . E ., Boesen N ., Li J ., Finkenauer C ., Bartels M . The heritability of self-control: A 
meta-analysis . In: Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2014, no . 100, pp . 324–334 .

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Булаев Дмитрий Юрьевич – аспирант психологии Московского педагогического госу-
дарственного университета;
e-mail: bulaevd@yandex .ru

Сахарова Татьяна Николаевна – кандидат психологических наук, профессор, директор 
института педагогики и психологии Московского педагогического государственного 
университета; 
e-mail: sakharova@mail .ru; ORCID: 0000-0002-1380-4812

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Dmitry Yu. Bulaev –Postgraduate student, Department of Psychology; Moscow State Pedagogical 
University; 
e-mail: bulaevd@yandex .ru

Tatiana N. Sakharova – Dr . Sci . (Psychology), Prof . and Dean, Department of Psychology , 
Moscow State Pedagogical University; 
e-mail: sakharova@mail .ru; ORCID: 0000-0002-1380-4812



ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 3

85

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ 
Булаев Д . Ю ., Сахарова Т . Н . Исследование связи школьной успеваемости со способно-
стью к самоконтролю у младших школьников // Вестник Московского государственного 
областного университета . Серия: Психологические науки . 2021 . № 3 . С . 76–85 .
DOI: 10 .18384/2310-7235-2021-3-76-85

FOR CITATION
Bulaev D . Yu ., Sakharova T . N . Study of the relationship between academic performance and 
self-control ability in primary schoolchildren . In: Bulletin of the Moscow Region State University. 
Series: Psychological sciences, 2021, no . 3, рp . 76–85 .
DOI: 10 .18384/2310-7235-2021-3-76-85



ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 3

86

УДК 37 .015 .3 
DOI: 10 .18384/2310-7235-2021-3-86-97

изуЧение ПСиХоЛоГиЧеСкоГо меХанизма наСиЛьСТвенныХ 
ПреСТуПЛениЙ как один из аСПекТов ПрофиЛакТики 
СкуЛШуТинГа 

Малюшина Ю. А.1, Шатилович С. Н.2, Федорова О. Б.3
1 Курганский государственный университет 

6400020, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, д. 63, Российская Федерация
2 Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
625049, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Амурская, д. 75, Российская Федерация

3  Управление Министерства внутренних дел России по Курганской области 
640626, Курганская обл., г. Курган, ул. Куйбышева, д. 81, Российская Федерация

Аннотация
Цель данной работы заключается в изучении особенностей психологического механизма 
скулшутинга.
Процедура и методы. При проведении исследования использовались методы психодиаг-
ностики, обобщения, интерпретации данных, математической статистики. 
Результаты. В ходе работы были выявлены детерминанты криминального поведения, со-
ставлен психологический портрет несовершеннолетнего, совершившего насильственные 
преступления.
Теоретическая и/или практическая  значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в педагогическую психологию, юридическую психологию, расширяют представления 
о скулшутинге. Результаты могут быть использованы в практической деятельности пси-
хологов, педагогов в аспекте проведения профилактических мероприятий, направленных 
на превенцию криминального поведения несовершеннолетних и формирование безопас-
ной образовательной среды.
Ключевые слова: буллинг, массовость, скулшутинг, несовершеннолетние, преступление, 
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Abstract 
Aim. To study the features of the psychological mechanism of school-shooting.
Methodology. The study used methods of psychodiagnostics, generalization, interpretation of 
data, methods of mathematical statistics. 
Results. During the work, the determinants of criminal behavior were revealed, a psychological 
portrait of a minor who committed violent crimes was compiled.
Research  implications. The results of the study contribute to pedagogical psychology, legal 
psychology, and expand ideas about school-shooting. The results can be used in the practical 
activities of psychologists, teachers in the aspect of carrying out preventive measures aimed at 
preventing criminal behavior of minors and creating a safe educational environment.
Keywords: bullying, large-scale participation, school-shooting, minors, crime, prevention, 
murder

Введение
Данная проблема в настоящее время 

является очень актуальной, т .к . слу-
чаи, связанные с применением оружия 
в общеобразовательной организации, 
были неоднократными . Так, в 2014 г . 
один из учеников московской шко-
лы начал стрелять, в результате этого 
были убиты полицейский и педагог; 
в 2013 г . в школе № 129 г . Красноярска 
ученик применил оружие в ходе быто-
вой ссоры, однако квалифицировать 
этот инцидент как скулшутинг нельзя, 
т . к . массового убийства или покуше-
ния на него не было [9, c . 48–52] .

Отечественные криминологи и пси-
хологи только недавно начали более 
подробно освещать и изучать правовые, 
криминологические, психологические 
аспекты скулшутинга . Мы согласны 
с А . Н . Пастушеня, что для системно-
го психологического объяснения пре-
ступного поведения нужно изучить 
психологический механизм, который 
представляет собой системную сово-
купность определённых функциональ-
но взаимосвязанных психических про-
цессов, состояний, свойств личности 

субъекта, а также причин криминаль-
ного поведения [5, c . 27] .

В структуру психологического ме-
ханизма умышленного преступления 
входят такие элементы, как мотивы, 
цели, поводы, причины, способы пре-
ступления, особенности допреступ-
ного, преступного, постпреступного 
поведения преступника, а также его 
отношение к результату преступления .

Постановка проблемы
Для того, чтобы подробно изучить 

психологический механизм скулшу-
тинга, необходимо рассмотреть этот 
феномен, для которого характерны 
планирование, организация, а также 
совершение вооружённого нападе-
ния на территории образовательного 
учреждения одним или несколькими 
учащимися с целью массового убий-
ства . 

Необходимо отметить, что явле-
ние скулшутинга вызывает опасения 
во всём мире . Скулшутинг также опре-
деляется такими аспектами, как интен-
сивное медиафокусирование, широ-
кое освещение в средствах массовой 
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информации . Данный феномен полу-
чил распространение в ХХ в . в связи с 
возникновением так называемого эф-
фекта Колумбайн, получившего своё 
название по месту происшествия – 
школы «Колумбайн» в США . В 1999 г . 
произошло самое громкое воору-
жённое нападение учеников на своих 
одноклассников . Этот феномен сле-
дует различать с синдромом Вертера, 
при котором субъекты склонны со-
вершать подражательные убийства и 
самоубийства . 

Необходимо отметить, что скулшу-
теры достаточно предсказуемы стати-
стически, но непредсказуемы инди-
видуально . Эти люди мотивированы 
одной идеей, одной проблемой, но они 
не захвачены какой-то идеологией, т . е . 
их умысел не конкретизирован . Они 
считают оправданным и только един-
ственно возможным применение наси-
лия для достижения своей цели . 

Интересуют исследователей и спо-
собы профилактики этого явления . 
По мнению В . А . Карпова, поиск зна-
чимости в инцидентах, совершённых 
скулшутерами, является ключевым 
фактором понимания причин про-
явления демонстративного насилия . 
Е . А . Бунимович в рамках семинара 
«Проблемы профилактики асоциаль-
ного поведения» отмечает, что, несмо-
тря на то, что общий уровень подрост-
ковой преступности в школах падает, 
возрастает жестокость преступлений, 
если они всё же происходят . А . А . Реан, 
И . Л . Шагалов, И . А . Коновалов отме-
чают, что необходимо в рамках про-
филактики криминального поведения 
подростков и юношей сделать так, что-
бы показатели школьного климата так-
же вошли в индексы школ в рейтингах, 
т . к . на текущий момент они в них не 

отражены . Исследователи рассматрива-
ли связь агрессивности молодых людей 
и ретроспективных оценок школьного 
климата, ими были изучены различные 
проявления агрессии и аспектов школь-
ного климата, а также отношения между 
учащимися, взаимодействие учеников 
с учителями, отношения в педагогиче-
ском коллективе и влияние этих отно-
шений на агрессивность . Проведённый 
ими анализ показал, что школьные пра-
вила имеют высокие корреляционные 
связи со школьными отношениями, а 
также с проявлением агрессивности 
молодых людей . Было также установле-
но, что важную роль играют уважитель-
ные контакты учителей с учениками и 
между самими учащимися [6, c . 143] . 
При этом благополучие или неблагопо-
лучие школьных отношений тесно свя-
зано с агрессивностью молодых людей 
в будущем . Полученные данные рас-
смотрены в контексте дискуссии о кри-
териях эффективности воспитательной 
работы образовательных учреждений .

Зарубежными исследователями фе-
номен скулшутинга рассматривается 
в аспекте его распространения и из-
учения детерминантов . Стоит сказать, 
что кризис института семьи является 
одной из важных причин совершения 
убийств, т . к . в некоторых семьях до-
пускается применение насилия и же-
стокое обращение с другими членами 
семьи . Соответственно, дети видят эти 
формы взаимоотношений между ро-
дителями и начинают сами использо-
вать их в отношениях со своими сё-
страми, братьями и сверстниками [8] .

Этому способствуют также компью-
терные игры с элементами жестокости 
в психическом поведении, а также лич-
ные психологические проблемы, депрес-
сия, деструкции здоровья [3, c . 442] .
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Многие исследователи также рас-
сматривают виды деструктивной ак-
тивности в киберпространстве . Это 
связано со стремительным развитием 
цифровых технологий . Г . У . Солдатова 
использует такую дефиницию как «он-
лайн-агрессия» [7] . Е . Г . Дозорцева, 
Д . В . Кирюхина считают, что многие 
подростки не дифференцируют своё 
поведение в интернет-пространстве 
и в реальном мире: «кибербуллинг  . . . 
может иметь замещающий характер и 
включать в себя элементы фантазии, 
например, представления кибербулле-
ра о реакции жертвы; всё это сближа-
ет его с иллюзорно-компенсаторными 
свойствами аддиктивного поведения» 
[2, c . 85] . Так, А . Г . Горбачева выделя-
ет несколько деструктивных прак-
тик в виртуальной среде, к которым 
можно отнести следующие: троллинг, 
зависание в социальных сетях, бол-
товня, харассмент . При этом некото-
рые субъекты могут могут применять 
очернение, имперсонацию, публичное 
разглашение конфиденциальной ин-
формации и др . [1] .

Теоретический анализ возможных 
мотивирующих факторов также может 
сказать нам о том, что преступники 
рассматривали свою стрельбу в ка-
честве мести за жестокое обращение 
с ними . Поэтому исследователи пола-
гают, что буллинг и другие деструктив-
ные практики, как виртуальные, так и 
реальные, могут быть детерминантами 
в запуске психологического механизма 
скулшутинга, т . к . источником страда-
ния этих людей были социальные от-
ношения [14] .

Скулшутинг характеризуется от-
сутствием избирательности жертв, со-
четается с символическим характером 
насилия, реализует намерение напада-

ющего передать послание, сообщение 
другим [13, p . 187] . Он проявляется 
в церемониальности, театральности, 
определённой торжественности дей-
ствия для скулшутера . Вызывает тре-
вогу тот факт, что скулшутерам не 
важно, кто будет конечной жертвой, 
т . к . они не ставят перед собой цель 
отомстить конкретным людям . Их дей-
ствие напоминает страшные древние 
ритуалы, в которых исполнитель игра-
ет роль бога перед тем, как его казнят 
или он совершит самоубийство .

Большинство школьных стрел-
ков связывают своё дело с убежде-
ниями, представленными стрелками 
в «Колумбайне», которые создали чув-
ство традиции, преемственности и во-
ображаемого сообщества среди стрел-
ков и их поклонников . Такое явление 
называется «сопротивление без руко-
водства» [13] .

Скулшутерами в основном являют-
ся личности в возрасте от 16 до 32 лет, 
и важным фактором, который их от-
личает, является их когнитивное раз-
витие и воздействие на мир . Чем стар-
ше правонарушители, тем вербальнее 
становятся их желания, послания и де-
монстрация своих намерений [15] .

Кроме того, исследователи отмечают, 
что пониманию нападений на образова-
тельные учреждения также препятству-
ет исключение из анализа неконфликт-
ных субъектов, хотя стоит отметить, 
что они зачастую и бывают способными 
к агрессии . Джованна Капарик и Ханна 
Донгес считают, что, чтобы понять при-
чины таких атак в школах, нужно по-
добрать статистические данные по че-
тырём аспектам: частота, адресность, 
репертуар и цель [10] . 

Исследователь феномена скулшу-
тинга В . О . Карпов отметил, что скул-
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шутинг происходит в организациях 
системы образования, но при этом 
личность преступника может быть лю-
бой: не имеют значение ни возраст, ни 
принадлежность к полу, ни социаль-
ные характеристики . Обязательным 
условием является направленность 
умысла преступника на причинение 
вреда жизни или здоровью неогра-
ниченного круга лиц, а также приме-
нение в качестве орудий совершения 
преступлений стрелкового оружия и 
взрывных устройств . Исследователь 
отмечает, что скулшутинг проявляется 
с использованием любых орудий пре-
ступления [3] .

Стоит отметить, что большее коли-
чество таких нападений произошло 
в США, при этом они были совершены 
и в таких странах, как страны Европы, 
Канада, Азербайджан, и данный фено-
мен появился и в России .

Для предупреждения возникнове-
ния скулшутинга необходимо изучить 
психологический механизм насиль-
ственных преступлений и психологи-
ческий портрет преступника, соверша-
ющего насильственные преступления .

Программа исследования
Цель исследования: выявить психо-

логический механизм насильственных 
преступлений несовершеннолетних 
правонарушителей, составить психо-
логический портрет насильственного 
преступника .

Методы исследования: тестирова-
ние, анализ результатов исследования, 
методы математической статистики .

Для исследования были взяты следу-
ющие методики: «Ценностные ориен-
тации» М . Рокича; методика «Профиль 
чувств в отношениях», Л . Куликова; 
«Диагностика мотивационной струк-

туры личности» В . Э . Мильмана; 
опросник «Субъективная оценка меж-
личностных отношений» (СОМО), 
С . В . Духновского; «Опросник меж-
личностных отношений» В . Шутца; 
«Индикатор копинг-стратегий» 
Д . Амирхана; «Индекс жизненного 
стиля» Р . Плутчика, Х . Келлермана 
и Х . Конте; была разработана и 
применена авторская методика 
«Доминирующий криминальный мо-
тив» Ю . А . Малюшиной, а также про-
ективная методика «Тематический ап-
перцептивный тест (ТАТ)» Г . Мюррея 
и К . Морган .

Выборка составила 360 респонден-
тов . Из них 180 человек совершили 
насильственные преступления . С эти-
ми респондентами сравнили тех, кто 
совершил корыстно-насильствен-
ные преступления (количество таких 
участников также составило 180 чело-
век) .

Исследование показало, что у несо-
вершеннолетних правонарушителей, 
совершивших насильственные пре-
ступления, выявлено преобладание ге-
донистических и астенических чувств, 
доминирующим криминальным мо-
тивом является агрессивный и амо-
ральный, преобладают выраженная 
физическая и вербальная агрессия, 
раздражительность, подозритель-
ность, обида, неглубокие эмоциональ-
ные отношения и определяется по-
требность в самоутверждении .

Результаты исследования  
и их интерпретация

Психологический механизм на-
сильственных преступлений мы рас-
сматривали и изучали в контексте 
криминальной мотивации несовер-
шеннолетних правонарушителей . 
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По мнению В . Г . Леонтьева, «психо-
логические механизмы представляют 
собой определённую закономерную 
связь факторов, условий, средств, 
структуры, различных отношений, 
связей, на базе которых возникают 
мотивы или другие какие-либо формы 
мотивации» [4, c . 62] .

С помощью факторного и корре-
ляционного анализа была построена 
факторная структура криминальной 
мотивации несовершеннолетних, со-
вершивших насильственные пре-
ступления, определено качественное 
своеобразие формирования крими-
нальной мотивации несовершеннолет-
них правонарушителей . Нами было 
выявлено, что основным фактором 
формирования криминальной моти-
вации является индивидуально-лич-
ностный . В данный фактор выделены 
такие доминирующие компоненты, 
как: потребность в материальных бла-
гах (F= 0,98), потребность в признании 
(F= 0,88), потребность в одобрении 
(F= 0,86), самоутверждении (F= 0,83), 
Ce – потребность в контроле (F= 0,82), 
жизнеобеспечении (F= 0,80), Aw – по-
требность в глубоких эмоциональных 
отношениях (F=-0,92) .

В когнитивном факторе домини-
руют аморальный мотив (F= 0,75), 
работа (F= -0,62), развитие (F= 0,54), 
рациональность (F= 0,62), трудолюбие 
(F= 0,64), аккуратность (F= 0,56), долг 
(F= 0,63), счастье других (F= -0,57) . 
Поскольку аморальный мотив в дан-
ном факторе имеет самую большую ве-
совую нагрузку, все другие параметры 
опосредуются этой мотивацией .

В поведенческом компоненте отме-
чается преобладание деструктивных 
копинг-стратегий и механизмов пси-
хологической защиты у правонаруши-

телей: напряжённость (F= 0,54), от-
чуждённость (F= 0,71), конфликтность 
(F= 0,54), поиск (F= 0,77), регрессия 
(F= 0,53), проекция (F= -0,84), гипер-
компенсация (F= -0,60), рационализа-
ция (F= 0,79), фрустрационный мотив 
(F= 0,82), игровой мотив (F= 0,88), 
непримиримость (F= 0,74), социаль-
ный статус (F= 0,81) . Фрустрация по-
требности в социальном принятии и 
признании, друзьях, активности, не-
зависимости; отчуждённость, непри-
миримость, напряжённость в межлич-
ностных отношениях сопровождаются 
игровой мотивацией, гиперкомпенса-
цией, неэффективными копинг-стра-
тегиями и деструктивными механиз-
мами психологической защиты .

В эмоциональном компоненте 
у правонарушителей доминируют 
агрессивность (F= 0,61), эмоциональ-
ный мотив (F= 0,76), гедонические 
чувства (F= 0,82), астенические чув-
ства (F= 0,79), меланхолические чув-
ства (F= 0,83) .

Таким образом, мы выявили, что 
системообразующим признаком яв-
ляется физическая агрессия в инди-
видуально-личностном компоненте 
(52 корреляционные связи), деструк-
тивный механизм психологической 
защиты – проекция в поведенческом 
компоненте, напряжённость, отсут-
ствие самоконтроля и нетерпимость 
в поведенческом компоненте, а также 
отчуждённость в эмоциональном ком-
поненте .

Например, в результате проведения 
корреляционного анализа выявлены 
интеркорреляционные связи показа-
телей компонентов структуры крими-
нальной мотивации . У несовершенно-
летних правонарушителей выделяются 
значимые связи между конфликтно-
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стью и поиском (r= -0,48), проекцией 
(r= 0,46) и фрустрационным мотивом 
(r= 0,39), самоутверждением (r= -0,40) 
и игровым мотивом (r= -0,54), актив-
ной жизнью (r= 0,53), признанием 
(r=0,46), независимостью (r= -0,50) 
(уровень значимости при p≤0,01) .

Психологический механизм воз-
никновения насильственных действий 
можно объяснить следующим обра-
зом . Определённая ситуация вызыва-
ет у несовершеннолетнего возбуди-
мость и в последующем физическую 
агрессию на внешний раздражитель . 
Испытывая состояние напряжённости 
и отчуждённости, не обладая волей, 
такой подросток не может себя кон-
тролировать и, желая самоутвердиться 
и удовлетворить возникшие негатив-
ные потребности, совершает насилие .

После проведённого психологиче-
ского исследования с помощью пси-
ходиагностических методик нами был 
составлен психологический портрет 
личности несовершеннолетнего пра-
вонарушителя, совершившего насиль-
ственное преступление .

«…Гедонистически направленная 
личность (средний балл =65,65, t=2,55 
при р<0,05), у которой в то же время 
преобладают и астенические чувства 
(средний балл = 45,06, t=2,8 при р<0,05) . 
Ведущими криминальными мотива-
ми поведения являются агрессивный 
(средний балл= 12,53, t=1,02р<0,05) 
и аморальный (средний балл =7,52, 
t=1,02 при р<0,05) . Наблюдается ярко 
выраженная физическая и вербальная 
агрессия, раздражительность, подо-
зрительность, обида . Борьбу за свои 
идеи такая личность осуществляет на-
сильственными способами . Выявлены 
такие механизмы психологической 
защиты, как гиперкомпенсация (сред-

ний балл=5 9,4, t= 7,4, р<0,05), проек-
ция (средний балл= 47,75, t= 1,04, при 
р<0,05), замещение (средний балл =47, 
t =8,2 р<0,05)) . 

С помощью метода t-критерий 
Стьюдента выявлены достоверные 
различия с результатами несовершен-
нолетних, совершивших корыстно-на-
сильственные преступления, на уров-
не значимости при p≤0,05 .

У такой личности наблюдаются 
агрессивная направленность во вза-
имоотношениях с другими людьми, 
склонность к решению проблем по-
средством использования физической 
силы, неглубокие эмоциональные от-
ношения, переживание отсутствия 
близких отношений, дистимия, узкий 
круг общения, негативизм, отсутствие 
определённой цели в жизни, потреб-
ность в самоутверждении .

Результаты проективной методики 
выявили проблемы во взаимоотноше-
ниях с родителями (например, один 
из участников нанёс побои отчиму, 
была попытка убийства отчима), про-
блемы с волевым контролем и кон-
тролем агрессии; в межличностных 
отношениях проявляются конфликт-
ность (средний балл= 59,4, t= 5,3 при 
р<0,05) и отчуждённость (средний 
балл= 61,23, t= 7,4 при р<0,05), напря-
жённость (средний балл =47,75, t=2,7 
при р<0,05 .

В целом наблюдаются преоблада-
ние антиценностей, изменённых жиз-
ненных смыслов, деформированное 
правосознание, склонность удовле- 
творять возникающие потребности 
посредством физической силы, низкий 
волевой контроль, несдержанность 
эмоций, агрессивная направленность 
по отношению к другим людям, про-
являющаяся в уничтожении чужого 
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имущества, обесценивании человече-
ской жизни .

Примером ситуации, где был задей-
ствован такой субъект, является траге-
дия, которая произошла в Керченском 
политехническом колледже 17 октя-
бря 2018 г . Нападавший использо-
вал взрывные устройства и помповое  
ружьё, на которое имел лицензию . 

Во многих случаях в ходе следствия 
была обнаружена связь с событиями 
20 апреля 1999 г . в школе «Колумбайн», 
т .  к . организация преступлений похо-
жа на сценарий того насильственного 
акта: одежда нападавших, подписки 
в социальных сетях, в которых геро-
изируются образы стрелков Эрика 
Харриса и Дилона Клиболда .

Скулшутер часто испытывает от-
чаяние, злость, может являться жерт-
вой буллинга, который начинает вос-
принимать как потерю «последней 
соломинки» [11] . Г . Дуве называет 
это «разморозкой», которая характе-
ризуется тем, что прежние чувства и 
отношение ко многим вещам подвер-
гаются определённому разрушению . 
У преступников возникает кризис 
идентичности . Скулшутеры считают, 
что их прошлое, мысли, желания были 
ошибочными, и, соответственно, раз-
рушая отношения и теряя определён-
ный социальный статус, люди с де-
формированным правосознанием и 
высоким уровнем агрессивности при-
бегают к радикальным действиям, т . к . 
они считают, что им больше «терять  
нечего» [12] .

Совершённые в 2020 г . попытки 
скулшутинга в учебных заведениях 
Саратова, Керчи, Тулы, Казани, застав-
ляют посмотреть на отечественную 
систему обеспечения безопасности 
образовательных организаций и про-

филактики правонарушений среди об-
учающихся . ⠀

На наш взгляд, нужно воздейство-
вать на те определённые ключевые 
факторы, на которые мы можем и 
должны реально повлиять, в частно-
сти, на конфликтную среду в учебных 
заведениях . 

Ответственность организаторов 
сообществ и владельцев сайтов со-
циальных сетей за распространение 
деструктивного и противоправного 
контента должна стать одним из эле-
ментов профилактики скулшутинга . 
Представляется целесообразным изу-
чение и адаптация зарубежного опыта . 
Примером является методическая база 
в Великобритании, которая создана 
в целях противодействия буллингу и 
насилию в образовательных организа-
циях1 . Она включает краткие памятки 
для администраций школ, родителей 
и детей, рекомендации по формиро-
ванию правильного поведения при 
проявлениях травли, а также советы 
по вопросам кибербезопасности и 
кибербуллинга . В США также функ-
ционирует правительственный сайт, 
посвящённый буллингу2 . На нём раз-
мещена информация о буллинге, его 
видах, признаках, а также профилак-
тике проявлений насилия в учебных 
заведениях .

Представляется актуальным про-
ведение научно-прикладных иссле-
дований по проблемам обеспечения 
безопасности детей, профилактики 
деструктивного поведения несовер-
шеннолетних . Педагогам необходимо 

1 Bulling .UK / Family lives .uk . URL: https://www .
bullying .co .uk . (дата обращения: 21 .02 .2021) .

2 Stopbulling .gov . URL: https://www .stopbully-
ing .gov . (дата обращения: 21 .02 .2021) .



ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 3

94

разработать видеоролики, мультфиль-
мы, игры, социально-психологические 
тренинги с учётом психологических 
особенностей несовершеннолетних, 
которые будут способствовать фор-
мированию нравственных ценностей, 
правильных жизненных ориентиров, а 
также развитию правосознания . А так-
же, исследовав психологический меха-
низм насильственных преступлений и 
изучив детерминанты и мотивы кри-
минальной мотивации несовершенно-
летних, можно будет всем субъектам 
профилактики осуществлять превен-
тивные меры .

В результате теоретического анали-
за и проведённого исследования мож-
но сделать следующие выводы .

1 . Скулшутер может быть просто 
малозаметным учеником с поведением, 
которое ни у кого не вызывает беспо-
койства . Поэтому, учитывая определён-
ный психологический портрет насиль-
ственного преступника, мы должны 
обращать внимание на таких детей . 

2 . Данный феномен не всегда связан 
с психиатрией . Большинство скулшу-
теров имеют нормальный психиче-
ский статус .

3 . Скулшутинг происходит не спон-
танно, он требует подготовки, т . е . рас-
стрелам обычно предшествует созре-
вание в течение нескольких месяцев . 
На каждом этапе этой подготовки есть 
сигналы, которые педагоги и психо-
логи должны замечать и предупреж-
дать . Многие исследователи отмечают, 
что на последнем этапе присутствуют 
явные сигналы: подросток может от-
говаривать знакомых не приходить 
в школу или публикует видео соответ-
ствующего характера в интернете .

4 . Скулшутеры могут быть жерт-
вами кибербуллинга, буллинга, но не 

всегда травля будет ярко выражена . 
Тем не менее у скулшутеров часто вы-
являются проблемы в межличностных 
отношениях (конфликтность, отчуж-
дённость, напряжённость) .

5 . Ведущими криминальными мо-
тивами поведения являются агрес-
сивный и аморальный, порождённый 
гипертрофированными аморальными 
потребностями, деформированным 
правосознанием, подозрительностью, 
обидой . Борьбу за свои идеи такой 
субъект осуществляет насильствен-
ными способами . У него, как правило, 
наблюдаются неглубокие эмоциональ-
ные отношения, переживание отсут-
ствия близких отношений, дистимия, 
узкий круг общения, негативизм, от-
сутствие определённой цели в жизни, 
потребность в самоутверждении . В це-
лом наблюдается преобладание анти-
ценностей, изменённых жизненных 
смыслов .

6 . Сам акт нападения – это драма-
тургически организованное действие, 
с помощью которого скулшутер посы-
лает сообщение окружающему миру .

7 . У скулшутера доминирует воз-
никшая обида и возникают стресс, де-
прессия, хроническая социальная изо-
ляция, при этом он может иметь опыт 
владения оружием . 

8 . Исследователи отмечают три важ-
ных ресурса, которые блокируют фе-
номен скулшутинга, – школу, семью 
и хобби . Соответственно, если под-
росток чувствует успех в каком-ли-
бо из этих трёх ресурсов (например, 
в спорте) или во всех одновременно, у 
него не будет возникать желание кому-
то отомстить .

Проведённый анализ феномена 
скулшутинга позволяет сделать вы-
вод, что поставленная цель достиг-
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нута . Полученные данные могут быть 
использованы в организациях при 
работе с несовершеннолетними пра-
вонарушителями или подростками, 
которые были подвергнуты буллингу 
или вмешаны в киберпреступления . 
Результаты исследования могут приме-
няться при проведении мониторинга и 
разработке профилактических меро-

приятий насильственных преступле-
ний . Исследование психологического 
механизма насильственных престу-
плений позволяет лучше понять такой 
социально-психологический феномен, 
как скулшутинг .

Статья поступила  
в редакцию 14.07.2021
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оСоБенноСТи ШкоЛьноЙ вовЛеЧЁнноСТи уЧаЩиХСЯ 
С разЛиЧным уровнем оСознанноЙ СамореГуЛЯции уЧеБноЙ 
деЯТеЛьноСТи

Цыганов И. Ю., Фомина Т. Г., Моросанова В. И.
Психологический институт Российской академии образования 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Исследование направлено на выявление различий в школьной вовлечённости 
в разном возрасте среди учащихся, различающихся уровнем осознанной саморегуляции 
учебной деятельности. В статье обсуждается проблема значения осознанной саморегу-
ляции учебной деятельности в поддержании различных компонент школьной вовлечён-
ности учащихся в разном возрасте. Обосновано предположение, что учащиеся с более 
высоким уровнем осознанной саморегуляции характеризуются наиболее высокими про-
явлениями различных компонентов школьной вовлечённости. 
Процедуры и методы. Анализируются данные эмпирического исследования, проведён-
ного при использовании выборки из 1087 учащихся в возрасте 11–18 лет 5–11 классов 
государственных образовательных учреждений. Для диагностики общего уровня школь-
ной вовлечённости и выраженности отдельных её компонентов использовалась русско-
язычная версия опросника «Многомерная шкала школьной вовлечённости», написанная 
в 2020 г. Т. Г. Фоминой и В. И. Моросановой. Особенности осознанной саморегуляции 
учебной деятельности оценивались с помощью методики В. И. Моросановой «Стиль са-
морегуляции учебной деятельности, ССУД-М». 
Результаты. В результате выявлены линейные различия среди трёх групп учащихся 
с низкой, средней и высокой осознанной саморегуляцией учебной деятельности по вы-
раженности общей, а также поведенческой, когнитивной, эмоциональной и социальной 
вовлечённости. Показано, что вне зависимости от класса обучения учащиеся с высоким 
уровнем осознанной саморегуляции имеют более высокие уровни когнитивной и пове-
денческой вовлечённости.
Теоретическая и/или практическая  значимость. Итоги исследования позволили судить 
о том, что значимая взаимосвязь осознанной саморегуляции учебной деятельности и 
школьной вовлечённости стабильно воспроизводится в различных возрастных группах, 
и подтвердили целесообразность обращения в дальнейшем к данным лонгитюдных ис-
следований респондентов для анализа её возрастной специфики.
Ключевые слова: осознанная саморегуляция, школьная вовлечённость, учебная  
деятельность
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SChOOl iNvOlvEmENT fEaTurES Of SChOOlChildrEN WiTh 
diffErENT lEvElS Of lEarNiNG aCTiviTy CONSCiOuS SElf-
rEGulaTiON 

I. Tsyganov, T. Fomina, V. Morosanova
Psychological Institute of Russian Academy of Education 
9, bld.4, Mokhovaya ul., Moscow 125009, Russian Federation

Abstract
Aim. The research is aimed at disclosing differences in school involvement of schoolchildren 
of different ages who differ in the level of self-regulation of learning activity. The problem of 
conscious self-regulation importance for learning activity in maintaining various aspects of 
school engagement in the students of different ages is discussed in the article. The assumption 
is substantiated that students with a higher level of conscious self-regulation are characterized 
by higher manifestations of school involvement components.
Methodology. The data of an empirical study conducted on the sample of 1087 students 
(aged 11– 18) in grades 5– 11 of the Russian state educational institutions are analyzed. The 
Russian-language version of the “Multidimensional Scale of School Engagement”, written in 
2020 by T. G. Fomina and V. I. Morosanova was used for examining the general level of school 
involvement and its components intensity. The features of conscious self-regulation of learning 
activity were assessed with the use of V. I. Morosanova’s methodology “Style of Learning 
Activity Self-Regulation, SLASR-M”. 
Results. As a result, linear differences were revealed among three groups of students with 
low, medium and high levels of conscious self-regulation of educational activity in terms of 
general school engagement intensity, as well as its behavioral, cognitive, emotional and social 
components intensity. It has been shown that regardless of the year of education, students with 
high level of conscious self-regulation have higher levels of cognitive and behavioral school 
involvement.
Research  implications. The research results made it possible to conclude that a significant 
relationship between conscious self-regulation of learning activity and school engagement is 
stably reproduced in different age groups. The study confirmed the expediency of referring to the 
respondents’ longitudinal data in the future analysis of the school involvement age specificity.

Keywords: conscious self-regulation, school involvement, leaning activity
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Введение
В психологии образования в на-

стоящее время активно исследуются 
вопросы, связанные с изучением фе-
номена школьной вовлечённости . В на-
учных исследованиях рассматривают-
ся специфика взаимосвязи различных 
аспектов школьной вовлечённости 

с психологическими особенностями 
учащихся разных возрастов [11; 27; 
18; 12], особенности влияния на во-
влечённость различных видов и форм 
обучения [25; 19; 10], активно разра-
батываются технологии поддержания 
вовлечённости учащихся в условиях 
образовательных учреждений [24; 27] . 
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В отличие от зарубежной психологии, 
где этому направлению уделяется зна-
чительное внимание, в отечественной 
психологии вопросы, посвящённые 
ему, остаются пока практически неиз-
ученными .

С ростом числа исследований полу-
чает развитие и операционализацию 
само понятие вовлечённости по от-
ношению к разнообразным аспектам 
учебной деятельности . На настоящий 
момент на основе анализа и обобще-
ния концепций школьной вовлечён-
ности [15; 29; 23] её можно опреде-
лить как устойчивое, направленное, 
активное участие обучающихся как 
в достижении учебных целей, так и 
в школьной жизни в целом . Как пра-
вило, её рассматривают как многомер-
ный конструкт, который оценивается 
по различным аспектам включённо-
сти учащегося в обучение . Кроме того, 
вовлечённость выступает надёжным 
маркёром эффективной организации 
обучения, поскольку она одновремен-
но является важным продуктивным 
академическим результатом, по кото-
рому оценивается эффективность об-
разовательной среды школы в целом 
[8] .

Мы рассматриваем этот феномен 
в рамках модели М .-T . Ванг (2019), со-
гласно которой процесс вовлечённо-
сти включает два глобальных фактора: 
как саму вовлечённость (engagement) 
так и безучастность (disengagement) . 
Существует несколько видов этого фе-
номена . Поведенческая вовлечённость 
описывает активное и продуктивное 
участие в академической и внекласс-
ной деятельности, позитивное пове-
дение с соблюдением школьных норм 
и правил, она отражает собственные 
затраченные усилия и эффектив-

ность взаимодействия с учителями и 
другими учащимися . Этот тип вовле-
чённости – наиболее важный аспект 
для академической успешности . 
Следующий вид – когнитивная во-
влечённость – включает вдумчивость, 
применение учебных стратегий, навы-
ков саморегуляции, готовность при-
ложить необходимые, а в случае не-
обходимости – также и максимальные 
усилия для достижения цели и высо-
кого результата . Эмоциональная во-
влечённость охватывает позитивные 
и негативные реагирования в учебной 
ситуации по отношению к учителям, 
одноклассникам и школе в целом, ха-
рактеризует процесс получения удо-
вольствия от учёбы и понимание цен-
ности школьных занятий . Социальная 
вовлечённость отражает аспект соци-
ального взаимодействия с учителями 
и учащимися как другими субъектами 
учебно-образовательного процесса 
в школе .

Цель настоящего исследования – 
рассмотреть особенности школьной 
вовлечённости у учащихся разного 
возраста, имеющих различный уро-
вень осознанной саморегуляции . 
Осознанная саморегуляция опреде-
ляется нами как двухуровневая ког-
нитивно-личностная система осоз-
нанного выдвижения учебных целей 
и управления их достижением [2] . 
Первый – уровень когнитивных про-
цессов, реализующих регуляцию до-
стижения целей – включает планиро-
вание учебных целей, моделирование 
значимых условий их достижения, про-
граммирование последовательности 
действий в направлении целей, оце-
нивание промежуточных и конечных 
результатов их достижения . Второй – 
уровень регуляторно-личностных 
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свойств, характеризующих функци-
онирование регуляторной системы – 
включает гибкость, инициативность, 
надёжность, ответственность и др . 
В эмпирических исследованиях пока-
зано, что осознанная саморегуляция 
вносит существенный вклад в успева-
емость и опосредствует влияние ког-
нитивных и личностных предикторов 
на академические достижения [16; 17]; 
надёжность осознанной саморегуля-
ции выступает психологической осно-
вой стабильности действий учащихся 
в ситуациях проверки знаний и явля-
ется универсальным регуляторным ре-
сурсом, обеспечивающим успешность 
сдачи экзамена [4] . В одной из преды-
дущих публикаций [1] представлена 
теоретическая модель взаимосвязи 
школьной вовлечённости, саморегу-
ляции и академической успеваемости . 
Данное исследование выступает и эта-
пом её верификации .

В процессе анализа работ по про-
блематике взаимосвязи школьной 
вовлечённости и психической са-
морегуляции человека мы нашли 
подтверждения концептуальной 
близости конструктов этого типа во-
влечённости и саморегуляции учеб-
ной деятельности . Так, её отмечают 
авторы и последователи широко из-
вестного и востребованного за рубе-
жом подхода «self-regulated learning – 
SRL» (Д . Х . Шанк, Б . Д . Зиммерман, 
П . Р . Пинтрич и др .) при характеристи-
ке активности вовлечённых учащихся 
в каждой из выделяемых ими регуля-
торных фаз [11] . Тесные взаимосвязи 
и сходства конструктов отмечаются и 
на компонентном уровне; прежде все-
го об этом говорится в отношении ког-
нитивной вовлечённости, в структуру 
которой, по сути, включены компо-

ненты саморегуляции, среди которых, 
например, использование метакогни-
тивных стратегий [30] . 

В то же время однозначно показы-
вается, что, несмотря на реципрокный 
характер взаимосвязи, школьная во-
влечённость и саморегуляция учеб-
ной деятельности рассматриваются 
как однозначно разные, но связанные 
структуры, вносящие весомый вклад 
в прогресс в достижении учащимся 
инициируемых им учебных целей и 
его академическую успешность [24] . 
Ресурсный подход в понимании само-
регуляции позволяет более широко 
рассмотреть вопросы взаимосвязи 
осознанной саморегуляции и школь-
ной вовлечённости . Актуальным 
представляется изучение направле-
ния причинно-следственных связей 
между данными феноменами, а также 
особенностей их совместного вклада 
в академические достижения учащих-
ся разного возраста . Существующие 
исследовательские данные свидетель-
ствуют о значении саморегуляции как 
позитивного фактора в поддержании 
школьной вовлечённости на протяже-
нии всего обучения и нивелировании 
влияния контекстных факторов [27], 
что говорит о её ресурсной роли по от-
ношению к другим характеристикам . 

Возрастной аспект в исследованиях 
школьной вовлечённости находится 
в числе центральных . По данным ли-
тературы, он проявляется в том, что 
вовлечённость значительно снижается 
при переходе от начальной к средней 
школе [21] главным образом потому, 
что образовательные и социальные 
контексты средней школы менее со-
ответствуют потребностям развития 
подростков [28] . При этом перепады 
между средними и старшими классами 
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не характерны, и для старшеклассни-
ков также свойственна сниженная во-
влечённость в обучение . Показано, что 
ученики младших классов в большей 
степени вовлечены в учебную деятель-
ность, чем ученики старших классов 
[31] . Тот факт, что в младших клас-
сах школьная вовлечённость выше, а 
в средних и старших становится ниже, 
может объясняться тем, что учителя 
в средней школе не оказывают доста-
точной эмоциональной поддержки 
учащимся [32] . Подробно возрастной 
аспект в исследованиях взаимосвязи 
школьной вовлечённости и осознан-
ной саморегуляции, а также школь-
ной вовлечённости и академической 
успешности (преимущественно зару-
бежных) освещён в недавних публика-
циях научного коллектива [7; 1] .

Реципрокный характер отношения 
между школьной вовлечённостью и 
саморегуляцией заключается в сле-
дующем . В более старшем возрасте, 
как и в младшем, саморегуляция спо-
собна предсказывать школьную во-
влечённость как на предыдущих, так 
и на текущих замерах, а предыдущие 
академические результаты (в том чис-
ле наиболее сильные среди рассматри-
ваемых предикторов успешности обу-
чения за рубежом) оказывают влияние 
на оба конструкта [24] .

Нами уже исследована взаимос-
вязь показателей осознанной саморе-
гуляции, школьной вовлечённости и 
академической успешности на уровне 
корреляций [8] . Результаты показали 
наличие многочисленных положи-
тельных взаимосвязей между само-
регуляцией, вовлечённостью и ака-
демической успеваемостью на основе 
выборки учащихся 5–11 классов в не-
скольких общеобразовательных уч-

реждениях (N= 1103) . Было установ-
лено, что регуляторные особенности 
положительно связаны со всеми ком-
понентами школьной вовлечённости, 
и отрицательно – с компонентами 
безучастности . Однако эти данные не 
позволяют судить о том, насколько 
различаются по степени школьной во-
влечённости учащиеся с различным 
уровнем осознанной саморегуляции 
в разные периоды школьного обу- 
чения . 

Таким образом, в исследовании 
были поставлены следующие вопросы:

– есть ли различия в проявлениях 
школьной вовлечённости у учащихся 
с различным уровнем осознанной са-
морегуляции?

– оказывает ли влияние воз-
раст / класс обучения на взаимосвязь 
саморегуляции и различных компо-
нентов школьной вовлечённости?

Методы исследования и выборка
Выборка исследования: учащи-

еся 5–11 классов (N=1087 человек) 
государственных образовательных 
учреждений г . Москвы и г . Калуги 
в возрасте 10–18 лет . Исследование 
одобрено этическим комитетом 
ФГБНУ «Психологический институт 
РАО» .

Для оценки особенностей само-
регуляции использовался опрос-
ник В . И . Моросановой «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности –  
ССУД-М»1 . Он включает 52 утверж-
дения, описывающих специфические 

1 См . Моросанова В . И ., Бондаренко И . Н . 
Диагностика осознанной саморегуляции 
учебной деятельности: новая версия опрос-
ника ССУД-М // Теоретическая и экспери-
ментальная психология . 2017 . Т . 10 . № 2 . 
С . 27–37 .
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особенности саморегуляции учащих-
ся в учебной деятельности . Опросник 
позволяет оценить выраженность ре-
гуляторных процессов планирования 
целей, моделирования значимых усло-
вий её достижения, программирова-
ния последовательности исполнения 
действий и оценивания полученных 
результатов, а также регуляторно-лич-
ностных свойств: гибкости, инициа-
тивности, ответственности и надёжно-
сти . Интегральный показатель общего 
уровня саморегуляции вычислялся 
как сумма по всем шкалам опросни-
ка . Коэффициент надёжности альфа-
Кронбаха для шкал опросника на ис-
следуемой выборке составил от 0 .61 
до 0 .72 .

Школьная вовлечённость оцени-
валась при помощи адаптирован-
ного на российской выборке опрос-
ника М .-Т . Ванга и его коллег (2019) 
«Многомерная шкала школьной во-
влечённости» [6] . Опросник включает 
37 утверждений, которые оценивают-
ся испытуемыми по 5-балльной шкале 
Лайкерта с ответами от «1 – совсем не 
похоже на меня» до «5 – очень похо-
же на меня» . Диагностируется 8 шкал: 
поведенческая вовлечённость; когни-
тивная вовлечённость; эмоциональная 
вовлечённость, социальная вовлечён-
ность; поведенческий компонент без-
участности, когнитивная безучаст-
ность; эмоциональная безучастность; 
социальная безучастность . Шкалы ме-
тодики обладают приемлемой надёж-
ностью (коэффициент альфа Кронбаха 
от 0 .63 до 0 .90) . Интегральные показа-
тели вовлечённости и безучастности 
рассчитывались как суммы баллов 
по отдельным компонентам . Также 
были использованы данные об акаде-
мической успеваемости учащихся .

Для анализа данных использовались 
описательная статистика, дисперсион-
ный анализ, расчёт размера эффекта . 
Обработка полученных результатов 
производилась с помощью пакета ста-
тистических программ SPSS v .26 .0 .

Результаты исследования
Общий план статистического анали-

за результатов в рамках обозначенных 
исследовательских вопросов включал 
следующие этапы: определение диа-
пазонов значений общего уровня са-
морегуляции для выявления крайних 
групп по саморегуляции (далее – СР); 
сравнительный анализ выделенных 
групп по общему уровню вовлечён-
ности и выраженности её отдельных 
компонентов на основе данных общей 
выборки с расчётом размера эффекта; 
сравнительный анализ школьной во-
влечённости и академической успева-
емости учащихся с различным уров-
нем осознанной СР внутри отдельных 
возрастных групп, соответствующих 
различным периодам школьного об-
учения . 

На подготовительном этапе нашей 
задачей стал поиск учащихся с низким, 
средним и высоким уровнем осознан-
ной саморегуляции учебной деятель-
ности . Для этого мы вычислили гра-
ницы среднего уровня: на расстоянии 
одного стандартного отклонения 
от среднего по выборке исследования 
(m= 27,801; q= 8,9167) . Это позволило 
считать «низкими» значения показа-
теля общего уровня СР, не превыша- 
ющие 18; «высокими» – достигшие 37; 
а значения в области «среднего уров-
ня» расположились, тем самым, в пе-
риоде между 19 и 36 баллами . В ито-
ге каждый респондент был отнесён 
нами к одной из трёх групп по уровню 
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осознанной СР учебной деятельности . 
В низкую группу вошли 180 человек 
(~17% выборки), средняя группа со-
ставила 685 человек (63% выборки), 
высокая группа включила 215 человек 
(~20% выборки); 7 человек не имели 
данных по этому показателю и были 
исключены из дальнейшего анализа .

Сравнение учащихся с низким, сред-
ним и высоким уровнями СР по отдель-
ным компонентам и общему уровню 
вовлечённости

В ходе проведения дисперсионно-
го анализа (с применением критериев 
Шеффе и Бонферони) группы с низ-
ким, средним и высоким уровнями 
осознанной саморегуляции по всей 
выборке были сравнены по общему 
уровню школьной вовлечённости и 
показателям выраженности её отдель-

ных компонентов . Результаты пред-
ставлены в табл . 1 .

В результате проведённого срав-
нения выявлены значимые различия 
между тремя группами по школьной 
вовлечённости и её компонентам . 
Согласно полученным данным, разли-
чия по общему уровню школьной во-
влечённости, а также по когнитивному 
и поведенческому компонентам, кото-
рые непосредственно связаны с дей-
ствиями по достижению учебной цели, 
могут считаться более достоверными 
(их размер эффекта 0,221–0,273 при-
ближается к среднему уровню 0,3 для 
трёх групп и более) . Выявленные раз-
личия по эмоциональной и социаль-
ной вовлечённости менее устойчи-
вые . Выявлены тенденции различий 
по академическим результатам между 
группами . Значимый вклад СР как 

Таблица 1 / Table 1.
Среднегрупповые значения показателей школьной вовлечённости учащихся 
5–11 классов с различным уровнем саморегуляции / Average group values of school 
engagement indicators in 5-11 grade students with different levels of self-regulation

Показатели Среднее 
значение

Стандартное  
отклонение Знач-ть Размер  

эффекта
Вовлечённость 
Общая

Низкая СР 56,14 12,13
0,000 0,273Средняя СР 67,78 11,67

Высокая СР 79,29 9,73
Поведенческая  
вовлечённость

Низкая СР 10,99 2,98
0,000 0,221Средняя СР 13,58 3,07

Высокая СР 16,27 2,69
Когнитивная  
вовлечённость

Низкая СР 14,68 3,98
0,000 0,236Средняя СР 18,11 3,75

Высокая СР 21,41 2,94
Эмоциональная  
вовлечённость

Низкая СР 15,16 4,24
0,000 0,149Средняя СР 18,07 4,03

Высокая СР 20,66 3,33
Социальная  
вовлечённость

Низкая СР 15,31 4,85
0,000 0,146Средняя СР 18,02 4,10

Высокая СР 20,95 3,41
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сильного некогнитивного предиктора 
в академические результаты и резуль-
таты выпускных экзаменов неодно-
кратно подтверждён и не вызывает со-
мнения .

Полученные результаты подтверди-
ли необходимость обращения к воз-
растным периодам, а исследователь-
ский вопрос при их рассмотрении 
касался возможности обнаружения 
возрастной специфики в предполага- 
емых нами различиях групп учащихся 
разного уровня СР по школьной во-
влечённости . Выводы об этом пред-

полагалось сделать на основе сопо-
ставления результатов по периодам и 
с общей картиной различий, получен-
ной для всей выборки на первом этапе 
эмпирического исследования .

Основываясь на предыдущих резуль-
татах наших исследований, недавно 
опубликованных [3], мы провели объ-
единение учащихся представленных 
в совокупной выборке классов в три 
возрастные группы: 1 группа объеди-
нила учеников 5–6 классов (290 чел .), 
2 группа включила школьников 
7–8 классов (370 чел .), 3 группа образо-

Рис. 1–2 / Fig. 1–2. Среднегрупповые значения показателей школьной вовлечённости 
учащихся 5–6 классов с различным уровнем саморегуляции / Average group values of 
school engagement indicators in 5-6 grade students with different levels of self-regulation
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вана старшими учащимися 9–11 клас-
сов (427 чел .) . Эти группы выделены 
нами на основе схожести картины фор-
мирования осознанной саморегуляции, 
а также более или менее гомогенных 
образовательных условий и характера 
решаемых учебных задач . 

Сравнение учащихся с высокой, 
средней и низкой СР по показателям 
школьной вовлечённости для возраст-
ной группы 5–6 классов

Процедуры дисперсионного ана-
лиза для всех трёх возрастных групп 

выполнены аналогичным образом и 
в соответствии с анализом на общей 
выборке . Результаты для учащихся 
5–6 классов представлены на рис . 1–2 .

В результате проведения процедур 
выявлены значимые различия (ли-
нейного характера) между группами 
учащихся 5–6 классов с различным 
уровнем СР по уровню школьной во-
влечённости и её основных компо-
нент . Размер эффекта варьируется 
в пределах 0,164–0,277, что приближа-
ется к среднему уровню, и выявлен-
ные различия могут быть признаны 

Рис. 3–4 / Fig. 3–4. Среднегрупповые значения показателей школьной вовлечённости 
учащихся 7–8 классов с различным уровнем СР / Average group values of school 
engagement indicators in 7–8 grade students with different levels of self-regulation
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достаточно достоверными . Так же, как 
и на общем анализе, различия по по-
веденческой и когнитивной вовлечён-
ности более устойчивые, чем по эмо-
циональной и социальной видам 
вовлечённости . Подтверждены разли-
чия между низкой и высокой группа-
ми по годовым академическим показа-
телям обучения русскому языку .

Сравнение учащихся с высокой, 
средней и низкой СР по показателям 
школьной вовлечённости для возраст-
ной группы 7–8 классов.

Результаты отображены на рисун-
ках 3–4 . Стоит отметить, что общая 
картина схожа с предыдущей группой, 
но практически все показатели во-
влечённости ниже, что подтверждают 
многочисленные данные о снижении 
вовлечённости в средних классах ос-
новной школы . 

По итогам анализа обнаружены 
значимые линейные различия между 
группами с разным уровнем СР по об-
щей вовлечённости и выраженности 
её аспектов . Размер эффекта при этом 
имеет более выразительные различия: 

Рис. 5–6 / Fig. 5–6. Среднегрупповые значения показателей школьной вовлечённости 
учащихся 9–11 классов с различным уровнем саморегуляции / Average group values of 
school engagement indicators in 9–11 grade students with different levels of self-regulation
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для когнитивной и поведенческой во-
влечённости он выше (более 0,2), чем 
для эмоциональной и социальной 
(менее 0,2 близко к 0,1 соответствен-
но) . Размер эффекта для различий 
по общему показателю вовлечённо-
сти составил 0,256, что можно считать 
уверенно достаточным для их до-
стоверности . Касательно успешности 
обучения основным предметам: под-
тверждены различия между низкой 
и высокой группами по математике и 
русскому языку .

Сравнение учащихся с высокой, 
средней и низкой СР по показателям 
школьной вовлечённости для возраст-
ной группы 9–11 классов

Результаты приведены на рисунках 
5–6 . Во-первых, мы можем наблюдать 
повышение общего уровня школьной 
вовлечённости в группе с высокой 
СР . Во-вторых, здесь также получены 
значимые линейные различия между 
тремя группами по общему уровню 
вовлечённости и отдельным её компо-
нентам .

Как и в предыдущих ситуациях, раз-
мер эффекта для когнитивной и пове-
денческой вовлечённости выше (более 
0,2), чем для эмоциональной и соци-
альной вовлечённости (менее 0,2); раз-
мер эффекта для общего показателя 
вовлечённости стремится к 0,3 – сред-
нему уровню . Сравнение по успевае-
мости обучения основным предметам 
подтвердило различия между низкой 
и высокой группами, в отношении об-
учения как математике, так и русскому 
языку .

Обсуждение результатов
Таким образом, в нашем исследова-

нии мы уточнили обнаруженные вза-

имосвязи школьной вовлечённости 
и осознанной саморегуляции, проде-
монстрировав, что эта связь стабильна 
на протяжении всего периода школь-
ного обучения с 5 по 11 классы . Мы 
установили, что различия в школьной 
вовлечённости у детей с различным 
уровнем СР носят линейный характер, 
и в отношении общего уровня школь-
ной вовлечённости в значительной 
степени достоверные . В итоге можно 
считать, что, чем выше осознанная 
саморегуляция учебной деятельности 
учащегося, тем выше его школьная во-
влечённость, особенно в отношении 
когнитивного и поведенческого ком-
понента . То, что в этой паре различия 
более выраженные, чем в паре эмо-
циональная / социальная вовлечён-
ность, – вполне закономерно, и может 
быть объяснено связью когнитивной 
и поведенческой вовлечённости не-
посредственно с учебным процессом, 
содержанием учебного материала и 
осознанной саморегуляцией учебной 
деятельности, что соотносится с дан-
ными, полученными в ряде исследо-
ваний [24] . Эмоциональная и социаль-
ная вовлечённость при этом в большей 
степени обусловлены общешкольным 
контекстом [14] . Эти виды вовлечённо-
сти в наименьшей степени также свя-
заны с академическими результатами, 
поскольку охватывают более широкие 
сферы [13] . Некоторые исследователи 
даже предлагают эмоциональную во-
влечённость не рассматривать как во-
влёченность как таковую, а отдельно 
анализировать только академические 
эмоции [20] . Наши результаты под-
твердили полученные ранее данные 
о том, что существует взаимосвязь 
когнитивной и поведенческой вовле-
чённости с уровнем СР учебной дея-
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тельности, её процессами и свойства-
ми, указанными выше [30] . В итоге, 
мы считаем, что это играет свою роль 
в картине полученных нами результа-
тов на уровне различий между группа-
ми с низкой, средней и высокой СР . 

Результаты сравнения в трёх воз-
растных группах, в общем и целом, 
повторяют результаты, полученные 
при анализе результатов общей выбор-
ки . В этой связи приходится констати-
ровать, что выраженной возрастной 
специфики различий групп с низкой, 
средней и высокой СР по школьной 
вовлечённости и академической успе-
ваемости на данных «поперечных сре-
зов» нам выявить не удалось . Однако, 
мы установили колебания в показа-
телях вовлечённости по выделенным 
группам . Эти результаты расширяют 
современные представления о дина-
мике вовлечённости в различные пери-
оды обучения, и обуславливают значи-
мость изучения траекторий школьной 
вовлечённости [9; 22] . В дальнейшем, 
в работе с данными лонгитюдных ис-
следований учащихся мы планируем 
вернуться к этому вопросу .

Различия по академическим резуль-
татам, обнаруженные нами и на общей, 
и на выборках разных возрастов, в силу 
низких данных по размеру эффекта, 
скорее, предстают весьма ограничен-
ными и, на первый взгляд, недоста-
точно достоверными . Мы не склонны 
видеть в этом противоречие нашим 
основным позициям по следующим 
причинам . Осознанная саморегуля-
ция вносит значимый вклад в резуль-
таты обучения, но является далеко не 
единственным их некогнитивным пре-
диктором, а входит в круг достаточно 
большого их числа . При этом наиболь-
шую прогностическую силу имеют 

предыдущие результаты, отражающие 
текущий уровень знаний и умение их 
применять в решении конкретных 
стоящих задач . Прогностическая сила 
осознанной СР учебной деятельности 
оценивается как достаточно высокая 
для некогнитивных предикторов ака-
демической успеваемости, но при этом 
разброс годовых отметок невысокий, 
по сути, сводящийся к трём градаци-
ям . Эти причины, полагаем, сводят 
к минимуму случаи встречаемости 
выраженно более высокого размера 
эффекта . Однако результат, говоря-
щий, что группа с высоким уровнем 
СР показывает значимо более высо-
кие результаты по успеваемости в об-
учении основным предметам, пусть и 
в каждом отдельном случае, но с вы-
сокой регулярностью подтверждается 
в контексте различных исследований 
регуляции учащимися достижения 
учебных целей [5; 26; 17] и позволя-
ет говорить об этой взаимосвязи как 
об очень выраженной тенденции .

Заключение
1 . Уровень школьной вовлечённости 

(как общий, так и в любом из четырёх 
основных аспектов) учащихся с более 
высоким развитием осознанной са-
морегуляции учебной деятельности 
выше вне зависимости от возрастного 
периода обучения .

2 . Учащиеся с различным уровнем 
осознанной саморегуляции также не-
зависимо от возраста сильнее раз-
личаются по степени когнитивной и 
поведенческой вовлечённости, чем 
по эмоциональной и социальной во-
влечённости .

3 . Учащиеся с высоким уровнем 
осознанной саморегуляции учебной 
деятельности, проявляя большую ког-
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нитивную, поведенческую, эмоцио-
нальную и социальную вовлечённость 
в школьное обучение, показывают бо-
лее высокие академические результа-
ты в обучении основным школьным 
предметам – русскому языку и матема-

тике, чем учащиеся с низким уровнем 
саморегуляции и меньшей школьной 
вовлечённостью .

Статья поступила  
в редакцию 24.05.2021
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взаимоСвЯзь факТоров СТреССа и карьерныХ ориенТациЙ 
СТуденТов
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Аннотация 
Цель. Изучение взаимосвязи факторов стресса и карьерных ориентаций у студентов-де-
фектологов разных курсов.
Процедура и методы. Автором проведён анализ динамики становления личностно-про-
фессиональной компетентности студентов – будущих дефектологов. Одним из факторов, 
влияющих на становление личности в этой профессии, является стресс, вызванный со-
циально-экономической и личной ситуацией индивида. В статье представлен результат 
выявления триггерных точек, влияющих на уровень стресса в процессе овладения буду-
щей профессией. Проведённый однофакторный дисперсионный анализ позволил опре-
делить корреляционные совпадения проведённых методик на респондентах с помощью 
следующих инструментов: методика «Якоря карьеры» Э. Шейна (перевод и адаптация 
В. Э. Винокурова, В. А. Чикер, где n=88), «Шкала оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности» Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханин), «8-факторный личностный 
опросник» Ч. Д. Спилбергера (адаптация О. М. Радюк).
Результаты. Результаты общего корреляционного анализа показали два устойчивых 
блока взаимосвязанных между собой показателей. Первый блок состоит из двух клю-
чевых элементов, сопряжённых между собой, – это «интерес» и «стабильность места 
жительства». Второй блок включает личностные особенности и стабильность работы. 
Рассмотрены особенности данных взаимосвязей у студентов на разных курсах обучения.
Теоретическая и/или практическая значимость. Выявленные взаимосвязи подтверждают 
перспективность подхода, заключающегося в воздействии на реперные точки для усиле-
ния динамики становления личностно-профессиональной компетентности студентов-бу-
дущих дефектологов через систему учебной, педагогической и преддипломной практики; 
также этот подход позволяет снизить уровень стресса и повысить уровень покладистости.
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ThE rElaTiONShiP Of STrESS faCTOrS aNd STudENTS’ CarEEr 
OriENTaTiONS

N. Deinega
Moscow Region State University 
24 Veri Voloshinoy ul., Mytiсhshi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the relationship between stress factors and career orientations in students of 
speech pathologists from different courses.
Methodology. The author analyzes the dynamics of personal and professional competence 
formation in students-future speech pathologists, one of the factors affecting the personality 
formation in the profession is stress caused by the socio-economic and personal situation of 
an individual. The article presents the result of identifying trigger points that affect the level 
of stress in the process of mastering future profession. The conducted one-factor analysis of 
variance determines the correlation matches of the methods performed on the respondents 
(n=88) the method of “Career Anchors” by E. Shane (translation and adaptation by V. E. 
Vinokurova, V. A. Chiker), “The scale of assessment of the level of reactive and personal anxiety”  
by Ch. D. Spielberger (adaptation by Yu. L. Khanin), “8-factor personality questionnaire”  
by Ch. D. Spielberger (adaptation by O. M. Radyuk)
Results. The results of the general correlation analysis showed two stable blocks of interrelated 
indicators. The first block contains two key elements related to each other, they are “interest” 
and “stability of the place of residence”. The second block includes personal characteristics and 
job stability. The features of these relationships among students at different courses of study 
are considered.
Research  implications.  The revealed interrelations confirm the prospects of the approach 
consisting in influencing the reference points to strengthen the dynamics of the formation of 
personal and professional competence of students- future speech pathologists through the 
system of educational, pedagogical and pre-graduate practice, which allows to reduce the level 
of stress and increase the level of service.
Keywords: stress, psychosomatics, professional and personal competencies, career, labor 
psychology

Введение
Исследования, посвящённые по-

строению карьеры студентов разных 
курсов, приобретают актуальность 
в современном обществе . По мнению 
Л . М . Митиной, «…существует четыре 
стадии профессионального станов-
ления личности . Психологическими 
критериями успешного прохож-

дения первой и второй стадий яв-
ляется зарождение и осознание 
профессиональных мотивов и на-
мерений, третьей и четвёртой – ста-
новление профессиональной ком-
петентности, которое проявляется 
в овладении операциональной сто-
роной деятельности, положительным 
личностно-осмысленным отношени-
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ем к своей профессии, в мастерстве 
и профессиональной творческости»  
[8, с . 29] .

Постановка проблемы
Построение карьеры в современном 

обществе предъявляет к специалистам 
особые требования: высокий уровень 
мотивации достижения успеха, стрес-
соустойчивость, работоспособность [6, 
с . 45] . Вопросы профессионального и 
жизненного пути рассматриваются в ра-
ботах V .A . Chiker, A .I . Clinciu, R .J . Collie, 
N . Potirniche & R .G . Enache, Э .П . Утлик, 
Е .М . Климова, И .Н .Носс и др . 

Российские учёные, начиная с 2000-
х гг ., активно изучают проблемы по-
строения карьеры студентов, моло-
дых учёных и специалистов . Вопросы 
о карьерных ориентациях, поднятые 
в теории Э . Шейна, были рассмотре-
ны также в работах Т . Д . Барышевой, 
Т . Д . Дубовицкой, А . С . Кужненковой, 
Е . Б . Маслова, Т . А . Тереховой, 
С . Д . Чуркиной, А . В . Халудоровой .

В . А . Чикер считает, что «карьера – 
это один из показателей индивидуаль-
ной профессиональной жизни чело-
века, достижение желаемого статуса 
и соответствующего ему уровня и ка-
чества жизни, а также достижение из-
вестности и славы» [9, c . 80] .

 Конструкт построения карьерно-
го вектора, являясь непостоянной ве-
личиной, включает в себя постоянно 
меняющиеся под влиянием внешних и 
внутренних факторов кластеры (ког-
нитивные, эмоциональные, психосо-
матические и профессионально-лич-
ностные) [2, с . 403] . Минимальные 
колебания факторов или сущностное 
изменение в одном из кластеров ве-
дёт к появлению стресса у индивида . 
Точечное воздействие на данные коле-

бания рассматривается как аттрактор 
поступательного движения субъекта 
по пути построения карьеры и дости-
жения им поставленной цели в разви-
тии карьеры . 

Запущенные пандемией долгосроч-
ные процессы структурных изменений 
ведут к постоянному психическому 
напряжению не только руководителей 
и менеджеров, но и молодых специали-
стов, которые, окончив вузы, придут 
работать в разные организации . Суть 
данного явления заключается в том, 
что даже там, где стабильно закрыва-
ются штатные единицы и хватает на-
выков и знаний, чтобы успешно справ-
ляться со своими задачами на фоне 
постоянного, устойчивого стресса, 
информационного прессинга и невоз-
можности прогнозирования отдалён-
ного будущего, можно обнаружить 
нехватку квалификационных специ-
алистов [6; 5; 7; 9] .

В последние годы возрастает чис-
ло специалистов, трудоустроенных 
не по специальности, что вызывает 
у таких работников стрессовые си-
туации при выполнении профессио-
нальной деятельности, снижает же-
лание строить карьеру . В России доля 
тех, чья профессия никак не связана 
с полученным образованием, по дан-
ным ВЦИОМ, в 2019 г . составила 47% . 
На рынке труда 2021 г . находится боль-
шое количество работников с устарев-
шими навыками . Система образования 
и развития человеческого капитала не 
успевает оказывать услуги по обновле-
нию, адаптации и развитию навыков 
у желающих устроиться на работу . 

Существует большое количество 
определений стресса, но их всех объ-
единяет следующий показатель – «эмо-
циональная реакция» («напряжение») . 
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Перемены часто являются источни-
ком стресса для человека, но без них не 
было бы развития человека . А для того, 
чтобы оно было полноценным, не-
обходимо, чтобы окружающая среда 
постоянно менялась: затевались зна-
комства с новыми и разными людьми, 
появлялись разнообразные события и 
т . д . Всё это провоцирует сопровожда-
емые стрессом внутренние изменения 
в психоэмоциональном состоянии . 
Такие перемены положительно влия-
ют на индивида, но в случае, если, на-
пример, ему приходится резко сменить 
деятельность, место жительства, жиз-
ненную ситуацию, то ему становятся 
необходимы некие усилия и требуется 
время для приспособления и адапти-
рования к вновь сложившимся усло-
виям[11, p . 66] . 

В своей работе З . М . Байнакитова 
даёт следующее определение пси-
хологическому стрессу при про-
хождении практик студентами: 
«Психологический стресс – это ре-
зультат сильного нервного перенапря-
жения, вызванного каким-либо эмо-
циональным переживанием . Любая 
сильная эмоция – как положительная, 
так и отрицательная, является стрес-
сом для человека, особенно, если воз-
действует на него длительный период 
времени, поскольку сопровождается 
рядом физиологических процессов» 
[1, с . 45] . Опираясь на данное ей опре-
деление и считая практику основным 
рубежом для принятия решений в от-
ношении карьерного развития, про-
следим некоторые последствия, свя-
занные с уровнем стресса и этапами 
построения карьеры .

Согласно А . П . Катунину: «…стрес-
совое состояние снижают успешность 
и качество выполнения своих долж-

ностных обязанностей у людей, вклю-
чённых в профессиональную деятель-
ность, или требуют дополнительных 
усилий для поддержания оптималь-
ного психофизиологического уровня . 
Это, – как утверждает автор, – приво-
дит к целому ряду социально-экономи-
ческих и социально-психологических 
последствий: повышение текучести 
кадров; снижение удовлетворённости 
трудом; деформация личностных и 
характерологических качеств и т . д .», 
далее он утверждает, что «… всё это 
неизбежно заставляет работодателей 
предъявлять более высокие требова-
ния к профессиональной подготовке, 
состоянию морального духа, психо-
логической подготовке, психическо-
му здоровью, устойчивости психики 
сотрудников различных организаций 
в условиях специфической профессио-
нальной деятельности» [3, с . 243] .

Всё это возможно лишь в том слу-
чае, если индивид найдёт способ про-
тивостоять стрессовым ситуациям и 
впоследствии научится быстро адап-
тироваться к ним .

Методы
В рамках исследования нами было 

продиагностировано восемьдесят во-
семь студентов первого, второго, тре-
тьего и четвёртого курсов факультета 
специальной педагогики и психоло-
гии (1 курс – 24 студента, 2 курс – 
18 студентов; 3 курс – 29 студентов и 
4 курс – 17 студентов) . Возраст испы-
туемых – от 18 до 24 лет . 

С самого рождения индивид на-
строен на успех, и одной из составля-
ющих построения успешной карьеры 
является планирование, а данная про-
фессиональная компетенция строится 
на мотивации, цели и карьерных ори-
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ентациях . Данные параметры не явля-
ются статичными и на каждом курсе 
имеют поступательные изменения . 
Для выяснения основных карьерных 
ориентаций была использована мето-
дика Э . Шейна «Якоря карьеры», име-
ющая девять шкал: 1) стабильность ра-
боты, 2) вызов, 3) профессиональная 
компетенция, 4) стабильность места 
жительства, 5) предпринимательство, 
6) менеджмент, 7) интеграция стилей 
жизни, 8) служение, 9) автономия (не-
зависимость) .

«Шкала оценки уровня реактив-
ной и личностной тревожности» 
(Ч . Д . Спилбергер, Ю . Л . Ханин) была 
применена нами для измерения со-
стояния и уровня личностной тревож-
ности . Особенности выбранной про-
фессии – дефектолога – предполагают 
достаточно высокий уровень устойчи-
вости личности, где под личностной 
тревожностью мы понимаем устойчи-
вую индивидуальную характеристику, 
отражающую предрасположенность 
субъекта к тревоге и предполагающую 
наличие у него тенденции восприни-
мать достаточно широкий «веер» нега-

тивных ситуаций, отвечая на каждую 
из них определённой реакцией . Как и 
предрасположенность, личная тревож-
ность активизируется при восприятии 
определённых стимулов, расценива- 
емых человеком как опасные для само-
оценки и самоуважения . Ситуативная 
или реактивная тревожность как со-
стояние характеризуется субъективно 
переживаемыми эмоциями: напря-
жением, беспокойством, озабоченно-
стью, нервозностью . Это состояние 
возникает как эмоциональная реакция 
на стрессовую ситуацию и может быть 
разным по интенсивности и динамич-
ности во времени .

Для оценки уровня нервного напря-
жения и выявления уровня эмоцио-
нального стресса нами был применён 
«8-факторный личностный опросник» 
Спилбергера-Радюка, содержащий 
восемь шкал: 1) интенсивность тре-
воги (тревога), 2) интенсивность лю-
бознательности (интерес), 3) частота 
тревоги (тревожность), 4) интенсив-
ность агрессии (агрессия), 5) частота 
агрессии (агрессивность), 6) частота 
депрессии (депрессивность), 7) часто-

Рис. 1 / Fig. 1. Взаимосвязь показателей стресса и карьерных устремлений 
студентов / The relationship between stress indicators and students’ career aspirations 

Источник: данные автора .
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та любознательности (любознатель-
ность), 8) интенсивность депрессии 
(депрессия) . 

Результаты и обсуждение
Взаимосвязь оценивалась при по-

мощи линейной корреляции с целью 
установить взаимосвязь факторов 
стресса и карьерных ориентаций ис-
пытуемых . 

Как мы видим на рис . 1, в ходе обра-
ботки данных выделены два параметра, 
связанных между собой . Первый блок 
содержит два ключевых сопряжённых 
друг с другом элемента – «интерес» 
и «стабильность места жительства» . 
Поступление в вуз в подавляющем боль-

шинстве случаев связано с интересом 
к будущей профессии (её освещаемость 
в СМИ, семейный интерес, предполага-
емые заработки и возможности) и с ха-
рактерным региональным признаком, 
сочетаемым с географическим место-
положением вуза: чем территориально 
ближе, тем предпочтительнее .

Данный блок также имеет максималь-
ное число корреляционных взаимосвя-
зей . Фактор «интерес» положительно 
взаимосвязан с фактором «стабильность 
места жительства» (r = -0,24; p <0,05) . 
Данная взаимосвязь свидетельствует 
о том, что «стабильность места житель-
ства» повышает интерес к выбранной 
для освоения профессии .

Рис. 2. / Fig. 2. Взаимосвязь личностных особенностей и карьерных устремлений / 
The relationship of personal characteristics and career aspirations 

Прим .: 2 – агрессия; 5 – любознательность; 6 – агрессивность; 8 – депрессивность; 12 – 
стабильность работы; 14 – служение; 15 – вызов .

Источник: данные автора .

Рис. 3. / Fig. 3. Взаимосвязь карьерных ориентаций и стресса студентов 1 курса / 
The relationship between 1st-year students’ career orientations and stress

Прим .: 9 – профессиональная компетентность, 18 – реактивная тревога .
Источник: данные автора .
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В итоге выявлена взаимосвязь меж-
ду интересом к профессиональной 
деятельности и стабильностью места 
жительства (r = -0,24; p <0,05) . Это 
свидетельствует о том, что повышен-
ный интерес к выбранной работе сни-
жает значимость постоянного места 
жительства . Стабильность места жи-
тельства определяет личностную тре-
вожность, а отсутствие такой стабиль-
ности приводит к повышению этой 
тревожности ., т . е ., чем выше стабиль-
ность места жительства, тем ниже лич-
ностная тревожность (r=0,23; p<0,05) . 

Важную роль для построения успеш-
ной карьеры и результативного обуче-
ния у будущих-дефектологов играют 
личностные качества и компетенции . 
Взаимообусловленность личностных 
особенностей представлена на рис . 2 .

Результаты корреляции взаимосвя-
зи карьерных ориентаций и стресса 
у студентов первого курса показали 
следующее: «агрессия», «депрессив-
ность» и «автономия» выделены как 
ведущие факторы (рис . 3) .

На первом курсе профессиональ-
ная определённость достаточно низ-
кая, т . е . студенты пока не видят себя 

в профессии . Тем самым основное 
место занимают такие параметры, 
как автономность (способность и 
право в принятии важных решений) . 
При этом при получении внешних ре-
акций, отличных от намерений, перво-
начально вспыхивает «агрессия» и за-
тем «депрессия» . Между этими двумя 
параметрами невозможно выделить 
основной, т . к . они взаимосвязаны: 
например, материальная зависимость 
вызывает агрессивные проявления 
по отношению к родителям, приня-
тию решений о подработке, на расчёт 
сил и времени (интеграция стилей 
жизни), и, как следствие, повыше-
ние реактивной тревоги, личностной 
тревоги, стресс, появление депрес-
сии и краха первичных карьерных  
намерений . 

В итоге можно сделать следующий 
вывод: на первом курсе карьерные 
ориентации со стрессоустойчиво-
стью – факторы, которые никак не вза-
имосвязаны между собой и зависят 
от индивидуально-личностных особен-
ностей жизненно непосредственного 
опыта студентов, т . е . на первом курсе 
взаимосвязь есть, но она идёт на уровне 

Рис. 4. / Fig. 4. Взаимосвязь личностных особенностей и карьерных устремлений 
у студентов 2 курса / The relationship of 2nd-year students’ personal characteristics 

and career aspirations 
Источник: данные автора .
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депрессивности, автономии и агрессии 
и является опытом предыдущего .

На втором курсе ключевым факто-
ром является «личностная тревога» . 
Сохраняется также склонность к авто-
номии и тревожности . Помимо этого, 
появляется автономный блок трёх вза-
имосвязанных элементов: профессио-
нальная компетентность, стабильность 
места жительства и служение (рис . 4) . 

На втором курсе студенты дефекто-
логических специальностей после про-
хождения адаптационного периода при-
ступают к изучению профессионально 
направленных дисциплин и проходят 
ознакомительную практику . Тем самым 
у них укрепляется интерес к выбран-
ной специальности, возрастает эмпатия 
(желание помочь), появляются сдвиги 
в профессиональной компетентности, 
приобретённые психолого-педагогиче-
ские знания систематизируются в со-
знании . Так постепенно становятся ав-

тономиями личностная тревожность и 
стабильность места жительства, начи-
нает формироваться профессиональная 
компетентность, которая взаимосвязана 
со стабильностью места жительства и 
служением, т . е . фактически служение 
формируется как профессиональная 
компетентность .

На третьем курсе происходит кри-
зисный момент: в этот период уже все 
студенты имеют представление о про-
фессии дефектолога, и у них выходит 
на первый план профессиональный 
интерес . Именно этот ключевой эле-
мент определяет взаимосвязь всех 
остальных факторов, в том числе 
карьерных ориентаций и стрессо-
устойчивости . Когда мы включили 
в педагогическую практику задания 
по мониторингу рынка труда в непо-
средственной близости от места про-
живания, повысились уровни таких 
критериев, как «интерес», «стабиль-

Рис. 5 / Fig. 5. Взаимосвязь показателей у студентов 3 курса /  
The relationship of 3rd-year students’ indicators

Источник: данные автора .
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ность работы», а также «сохранение 
автономии», а менее значимым фак-
тором стал «профессиональная ком-
петентность» . Большинство студентов 
на третьем курсе определились, куда 
пойдут работать после окончания об-
разовательной организации (рис . 5) . 

На четвёртом курсе на первый план 
снова выходит агрессивность и слу-
жение – ведущий элемент професси-
ональной компетентности . Поэтому 
с целью снижения агрессивности и 
проявления стрессогенных показа-
телей нам необходимо формировать 
профессиональные компетенции, та-

кие как автономия и служение . Эти 
два фактора определяют проявление 
агрессивности личности . Результаты 
исследования показаны на рис . 6: все 
элементы коррелируют друг с другом, 
показывая стабильную взаимосвязь . 
Автономность вновь становится од-
ним из ведущих элементов: это под-
тверждается тем, что основная масса 
выпускников определилась с местом 
будущей работы или приняла реше-
ние продолжить обучение в магистра-
туре по профильному направлению . 
Повышение такого качества, как авто-
номность, усиливает депрессивность, 

Рис. 6. / Fig. 6. Взаимосвязь показателей у студентов 4 курса /  
The relationship of 4th-year students’ indicators

Источник: данные автора .
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что говорит о нарастании стресса в 
связи с предстоящей итоговой атте-
стацией и желанием достичь постав-
ленной перед собой цели . Желание 
стабилизировать свою личную жизнь 
(выйти замуж, «осесть», т . е . опреде-
лить места жительства и работы) по-
вышает личностную тревогу . На рис . 6 
можно проследить сложные, и, тем не 
менее, неразрывные связи всех элемен-
тов, составляющих личностно-про-
фессиональную компетентность вы-
пускника .

Ориентацию автономности на вы-
зов и служение, воздействующие на 
уровень агрессивности и депрессии, 
которые приводят личность к стрессу, 
необходимо учесть в программе фор-
мирования стрессоустойчивости [12, 
p . 466] . Формируя у студентов-дефекто-
логов профессиональное качество «слу-
жение», мы снижаем агрессивность и, 
как следствие, стрессогенность взаимос-
вязанных с ней факторов .

Не существует какого-то универ-
сального способа преодоления стрес-
са . Мы можем лишь порекомендовать 
общеизвестные методы, которые счи-
таются эффективными при борьбе 
со стрессом: занятия спортом, ауто-
генная тренировка, занятия йогой, 
хобби, общение (социальная актив-
ность), массаж или комплексный под-
ход, включающий в себя несколько 
типов деятельности . При этом необхо-
димо создавать индивидуальный спо-
соб снижения тревоги, агрессивности 
и т . д . для каждого человека . При ис-
пользовании вышеперечисленных 
способов можно временно избавиться 
от стресса, но после этого необходимо 
развивать стрессоустойчивость: нуж-
но учиться воспринимать критические 
ситуации более спокойно . 

Выводы
На первом курсе карьерные ори-

ентации и стрессоустойчивость не 
взаимосвязаны и зависят от индиви-
дуально-личностных особенностей 
непосредственного жизненного опыта 
студентов . Взаимосвязанными оказы-
ваются такие блоки, как «депрессив-
ность», «автономия» и «агрессия» . 

На втором курсе студенты имеют 
определённые психологические зна-
ния, что может способствовать разде-
лению критериев . Личностная тревож-
ность определяется как автономная 
категория, взаимосвязанная со ста-
бильностью места жительства . У вто-
рокурсников начинает формироваться 
профессиональная компетентность, 
которая взаимосвязана со стабильно-
стью места жительства и служением, 
осознаётся специфика «готовности 
к работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями, отра-
жающаяся на процессе дальнейшего 
направления карьерного вектора, раз-
витии профессиональной мотивации 
и образовательной мотивированно-
сти» [4, с . 335] .

На третьем курсе студентам при-
ходится переживать кризис, связан-
ный с получением знаний о специфи-
ке профессии дефектолога, и у них на 
первый план выходит профессиональ-
ный интерес . Именно этот ключевой 
элемент определяет взаимосвязь всех 
остальных факторов, в том числе и ка-
рьерных ориентаций и стрессоустой-
чивости . На данном этапе триггером 
стресса выступают два параметра: 
общая усталость от образовательного 
процесса (школа+университет) и гипе-
ринформированность (неограничен-
ные информационные потоки, перехо-
дящие в информационный шум) .
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На четвёртом курсе на первый план 
выходят агрессивность и служение 
(ведущий элемент профессиональной 
компетентности) . Поэтому с целью 
снижения агрессивности и проявления 
стрессогенных показателей необходи-
мо формировать профессиональные 
компетенции, отмеченные в начале аб-
заца . Это два фактора, которые опре-
деляют проявление / отсутствие агрес-
сивности у личности .

Заключение
В качестве обобщения можно ут-

верждать, что в последние годы обуче-
ния будущим специалистам как пред-

ставили широчайшие возможности 
для построения карьеры, так и увели-
чили требования к мобильности, адап-
тивности, способности к постоянному 
обучению и нахождению и поддержа-
нию личных связей в деловой сфере . 
Расширение поля карьерных устремле-
ний ведёт к смещению баланса в других 
сферах (сферах личных взаимоотноше-
ний, семейных, здоровья и т . д .), что вле-
чёт за собой увеличение уровня стресса, 
делая два этих процесса взаимосвязан-
ными и взаимопроникающими .

Статья поступила  
в редакцию 21.07.2021
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оСознаннаЯ СамореГуЛЯциЯ как реСурС реШениЯ 
ПрофеССионаЛьныХ задаЧ у СТуденТов и ПрофеССионаЛов

Ишмуратова Ю. А., Моросанова В. И.
Психологический институт Российской академии образования 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Целью исследования является сравнение развития осознанной саморегуляции и 
эффективности решения профессиональных задач у студентов и профессионалов в об-
ласти химии. 
Процедура и методы. Выборку исследования составили химики с разным уровнем про-
фессионального опыта (N= 42), в группу начинающих химиков вошли студенты химиче-
ских факультетов (N= 21), в группу профессионалов – химики, работающие по специаль-
ности более десяти лет (N= 21). Для определения особенностей осознанной саморегу-
ляции человека использовалась методика В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции по-
ведения – ССПМ». Для определения эффективности решения профессиональных задач 
были разработаны задания на идентификацию пространственной молекулы вещества. 
Результаты. Анализ объективных показателей эффективности решения задач продемон-
стрировал, что химики с большим стажем работы решают профессиональные задачи 
быстрее и с меньшим количеством ошибок. Среди показателей саморегуляции статисти-
чески достоверно коррелирует когнитивно-регуляторный процесс «планирование целей» 
как с показателем времени решения задач, так и с показателем допущенных ошибок. 
Сравнение регуляторных показателей студентов и профессионалов позволило выявить 
значимые различия по показателям «планирование целей» и «надёжность». Полученные 
данные позволяют сделать вывод, что развитие осознанной саморегуляции выдвижения 
и достижения целей может оказаться значимым ресурсом эффективности деятельности 
специалиста в области химии. Было показано, что с приобретением профессионального 
опыта развиваются способность к планированию профессиональных целей и регулятор-
ная надёжность, что может способствовать росту эффективности профессиональных 
действий профессионалов по сравнению со студентами-новичками.
Теоретическая и / или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в развитие представлений о регуляторных ресурсах специалистов в области химии. 
Впервые удалось выяснить, что когнитивно-регуляторный процесс планирования целей 
и личностно-регуляторное свойство надёжности профессионально значимы для эффек-
тивности деятельности химиков.
Ключевые слова: осознанная саморегуляция, регуляторные ресурсы, эффективность де-
ятельности, студенты, профессионалы
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CONSCiOuS SElf-rEGulaTiON aS a rESOurCE fOr SOlviNG 
PrOfESSiONal TaSKS iN STudENTS aNd PrOfESSiONalS

Yu. Ishmuratova, V. Morosanova
Psychological Institute of the Russian Academy of Education,  
9, Mohovaya ul., 1250009 Moscow, Russian Federation

Abstract
Aim. The aim of the study is to compare the development of conscious self-regulation and the 
effectiveness of solving professional problems in students and professionals in the field of 
chemistry.
Methodology. The sample of the study consisted of chemists with different levels of professional 
experience (N = 42), the group of novice chemists included students of chemistry faculties  
(N = 21), the group of professionals included chemists with more than ten years of work  
(N = 21). To determine the characteristics of a person’s conscious self-regulation, the technique 
of V.I. Morosanova “Style of self-regulation of behavior – SSRB” was used. To determine the 
effectiveness of solving professional problems, tasks were developed for identifying the spatial 
molecule of a substance.
Results. The analysis of objective indicators of the effectiveness of problem solving showed 
that chemists with long work experience solve professional problems faster and with fewer 
mistakes. Among the indicators of self-regulation, the cognitive-regulatory process “planning 
goals” statistically reliably correlates both with the indicator of the time for solving problems 
and with the indicator of errors made. Comparison of the regulatory indicators of students and 
professionals made it possible to identify significant differences in the indicators “Planning 
goals” and “Reliability”. The data obtained allow us to conclude that the development of 
conscious self-regulation of the advancement and achievement of goals can be a significant 
resource for the effectiveness of a specialist in the field of chemistry. It was shown that with 
the acquisition of professional experience, the ability to plan professional goals grows, as well 
as regulatory reliability, which can contribute to an increase in the effectiveness of professional 
actions of professionals in comparison with novice students.
Research implications. The research results contribute to the development of understanding of 
the regulatory resources of specialists in the field of chemistry. For the first time, it was possible 
to find out that the cognitive-regulatory process of planning goals and the personal-regulatory 
property of reliability are professionally significant for the effectiveness of chemists’ activities.
Keywords: conscious self-regulation, regulatory resources, job performance, students, 
professionals

Введение
Исследования профессиональной и 

учебной деятельности демонстрируют, 
что развитие осознанной саморегуля-
ции (СР) является значимым факто-
ром, обеспечивающим эффективность 
действий человека [14; 15] . Под осоз-
нанной саморегуляцей (СР) мы пони-

маем способность человека осознанно 
выдвигать цели и управлять их до-
стижением [8] . В рамках выбранного 
нами подхода СР рассматривается как 
интегративный феномен, включаю-
щий в себя как когнитивно-регулятор-
ные процессы (планирование целей, 
моделирование значимых условий, 
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программирование действий, оценка 
результатов), так и личностные свой-
ства (ответственность, инициатив-
ность, гибкость, самостоятельность, 
надёжность и др .) [7] . Используемый 
подход вбирает в себя разнообраз-
ные и перспективные аспекты ис-
следуемой проблемы . СР в подходе 
В . И . Моросановой понимается как 
метасистема универсальных и специ-
альных регуляторных ресурсов вы-
движения целей и управления их 
достижением в различных сферах жиз-
недеятельности [8] . Универсальный 
регуляторный ресурс может быть 
определён развитостью у человека об-
щей способности СР, представляющей 
концептуализированный опыт само-
организации достижения целей в раз-
личных областях жизнедеятельности 
человека . Специальный регуляторный 
ресурс, в свою очередь, связан с дости-
жением определённых целей в опреде-
лённых областях или сферах деятель-
ности человека [8] . Отметим, что и 
универсальные, и специальные регуля-
торные ресурсы включают в себя опре-
делённые регуляторные компетенции: 
регуляторные умения и навыки осоз-
нанно и ответственно планировать 
цели, управлять их достижением, быть 
при этом инициативным, гибким, от-
ветственным и надёжным [7; 11] .

Регуляторные особенности субъек-
тов труда изучались посредством ана-
лиза деятельности специалистов раз-
ных профессий: работников атомных 
станций [5], моряков [11], пилотов [5; 
11], учителей [11], спортсменов [12], 
космонавтов [5] . При этом особенно-
сти регуляции деятельности химиков 
исследуются в очень малом количестве 
исследований, чаще всего на выборках 
обучающихся в школе или ВУЗе [4; 6] . 

При этом исследований, посвящённых 
сравнению регуляторных особенно-
стей у специалистов в области химии 
с разным уровнем профессионального 
опыта, нет совсем .

Несмотря на то, что осознанное са-
морегулирование деятельности опе-
раторов химических производств 
оказывалось предметом исследования 
при решении разного рода задач, на-
пример, при исследовании проблемы 
временной неопределённости зна-
чимых событий [3], до настоящего 
времени специальных исследований 
взаимосвязи осознанной саморегуля-
ции с показателями эффективности 
деятельности у экспертов и нович-
ков в области химии не проводилось . 
До сих пор не установлено, наличие 
каких психологических ресурсов и 
профессиональных компетенций обе-
спечивает и способствует эффектив-
ности деятельности специалистов-хи-
миков .

Химиками мы называем тех специ-
алистов, которые в своей профессио-
нальной деятельности работают с ве-
ществом, анализируя и преобразуя 
его . Химикам присущ высокий инте-
рес к составу и свойствам веществ, 
к процессам химического синтеза [6] . 
Работа с реально осязаемыми, визу-
ально наблюдаемыми веществами 
долгое время являлась главной от-
личительной особенностью трудовой 
деятельности химиков, но теперь в со-
временном мире специалист химиче-
ской сферы довольно большую часть 
времени проводит за монитором, где 
вещество представлено в виде изо-
бражений, схем, диаграмм, поэтому 
большинство решаемых им задач так 
или иначе опосредовано компьютером 
[13] .
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Отметим при этом, что профессия 
химика относится к группе профес-
сий высокого риска: специалист-хи-
мик в своей работе взаимодействует 
с опасными веществами: взрывчатыми 
соединениями, ядовитыми красителя-
ми и удобрениями, пестицидами, ще-
лочами и др . Помимо того, что химики 
подвергаются воздействию вредных 
веществ, они зачастую ещё и работа-
ют в неблагоприятных условиях труда, 
с высоким риском отравлений, полу-
чения травм и ожогов . 

Проведя анализ профессиональной 
деятельности химиков, нами был вы-
делен ряд задач, которые химики ре-
шают в процессе своей деятельности .

Например, это разработка новых хи-
мических соединений или композиций 
веществ с определёнными свойства-
ми; разработка технологии получения 
новых химических продуктов и ком-
позиций (подготовка сырья, синтез 
химического продукта, выделение его 
из реакционной массы, очистка); со-
вершенствование существующих тех-
нологий с целью увеличения выхода 
основного вещества, снижения затрат, 
улучшения химических и потребитель-
ских свойств; разработка способов пе-
реработки и использования побочных 
продуктов реакции; проведение экс-
периментов; контроль за химическими 
процессами, протекающими на произ-
водстве и т . д . [4; 6] . Как правило, каж-
дый специалист отвечает за несколько 
задач, часто задачи пересекаются меж-
ду собой, поэтому высококвалифици-
рованному специалисту необходимо 
быть в курсе всех этапов .

Нами были разработаны экспери-
ментальные химические задачи в виде 
графических схем совместно с высоко-
квалифицированными специалистами 

в области химии на основе технологи-
ческих регламентов производства хи-
мической продукции [1] . 

В данном исследовании мы ста-
вили перед собой следующие иссле-
довательские вопросы: «Связано ли 
развитие осознанной саморегуляции 
с показателями эффективности дея-
тельности специалистов-химиков?», 
«Существуют ли различия в развитии 
регуляторных ресурсов у студентов и 
профессионалов в области химии?» .

Методы и организация 
исследования

Испытуемые. В исследовании при-
няли участие химики (N = 42) в воз-
расте от 17 до 55 лет (средний воз-
раст – 35 лет) . В соответствии с целью 
нашего исследования – сравнить по-
казатели СР у специалистов, начинаю-
щих свой путь в профессии, и у специ-
алистов, имеющих долгий и успешный 
опыт работы в выбранной сфере, – 
испытуемые были разделены на две 
группы по критерию стажа работы . 
Первая группа (N= 21) – студенты хи-
мических специальностей, обучающи-
еся на старших курсах химического 
факультета МГУ имени Ломоносова 
и РХТУ имени Менделеева (средний 
стаж работы студентов – 0,5 лет) . Для 
участия в исследовании были ото-
браны студенты, имеющие высокий 
средний балл по всем академическим 
дисциплинам . Вторая группа (N= 21) – 
профессионалы, химики, работаю-
щие по своей специальности более 
10 лет . Химики из второй группы ра-
ботали на предприятиях химической 
промышленности ОАО «Химпром», 
«Ренова Оргсинтез», АО «Ступинский 
химический завод» на должностях: 
«научный сотрудник», «старший на-
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учный сотрудник», «руководитель 
лаборатории», «руководитель отде-
ла» . В исследовании приняли участие 
профессионалы, зарекомендовавшие 
себя как успешные сотрудники орга-
низации: сведения об успешности со-
трудников были получены как от их 
непосредственных руководителей, так 
и от их коллег . Средний стаж работы 
химиков-профессионалов – 14 лет . 
Уровень владения компьютером у всех 
испытуемых был продвинутый .

Процедура и стимульный материал. 
Для разработки стимульного материала 
были привлечены трое экспертов в об-
ласти химии со стажем работы более 
20 лет, кандидаты наук, занимающие 
должности руководителей отделов и 
лабораторий . Стимульный материал 
представлял из себя задачу, в левой 
части которой была изображена трёх-
мерная (пространственная) молекула 
вещества, а в правой части – варианты 
того, как может называться данная мо-
лекула (например, бензол, пероксид) . 

Испытуемым необходимо было ре-
шить 32 схематически представлен-
ные задачи в области химии: опреде-
лить химическое вещество, молекула 
которого была изображена на слайде . 
Для этого они должны были рассмо-
треть трёхмерное изображение мо-
лекулы вещества и кликнуть мышью 
на тот вариант формульной записи 
молекулы, который они считают пра-
вильным . Время на выполнение задач 
было неограниченно .

Регистрируемые показатели . В экс-
перименте регистрировались следу-
ющие показатели: показатели эффек-
тивности решения задач, такие как 
время выполнения задачи (в секун-
дах), количество правильных ответов 
и количество допущенных ошибок . 
Ответы испытуемых заносились экс-
периментатором в протокол и затем 
определялись как правильные или  
неправильные . 

Аппаратура и обработка. 
Предъявление стимулов осуществля-

Рис. 1 / Fig. 1. Пример используемого стимульного материала /  
Example of the used stimulus material

Источник: создано авторами .
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лось с помощью 19” ЖК-монитора . 
Статистический анализ данных ис-
следования проводился в программе 
SPSS и включал: анализ первичных 
статистик (средние значения, стан-
дартные отклонения и др .); корре-
ляционный анализ, дисперсионный  
анализ .

Анализ особенностей СР. Для опре-
деления индивидуальных особен-
ностей осознанной саморегуляции 
человека использовалась опросная 
методика В . И . Моросановой «Стиль 
саморегуляции поведения – ССПМ-
2018» [10] . Опросник состоит из 28 ут-
верждений, входящих в состав семи 
шкал (по 4 информативных утверж-
дения в каждой шкале) . Эти шкалы 
позволяют оценить семь показателей, 
выделенных в соответствии с основ-
ными когнитивно-регуляторными 
процессами (планирование целей, 
моделирование значимых условий, 
программирование действий, оцен-
ка результатов) и личностно-регу-
ляторными свойствами (гибкость, 
надёжность, настойчивость) . Также 
опросник содержит обобщённый пока-
затель, характеризующий процесс са-
морегуляции в целом, – общий уровень  
саморегуляции . 

Результаты
Анализ эффективности решения 

задач. На первом этапе испытуемым 
необходимо было решить 32 разрабо-
танные нами графически представ-
ленные задачи в области химии . В ходе 
этого этапа были получены объектив-
ные показатели эффективности реше-
ния задач студентами и профессиона-
лами на основании регистрации двух 
параметров: среднее количество оши-
бок, допущенных при решении задач 
и среднее время выполнения задачи 
(в секундах) . Было выявлено, что про-
фессионалы решали задачи значитель-
но быстрее, чем студенты (F= 183 .76, 
p<0 .001): в среднем профессионалы 
решали задачу за 28 секунд, в то вре-
мя как студенты – за 44 секунды . Был 
рассчитан процент правильных от-
ветов и ошибок в задачах . Оказалось, 
что профессионалы решали задачи, 
допуская меньшее количество ошибок 
(F= 70 .0, p<0 .001): в среднем в ответах 
профессионалов было 3% ошибочных 
решений, в ответах студентов – 12,5% 
(табл . 1), т . е . профессионалы решали 
верно 96,9% задач, а студенты – 87,5% . 
Анализ эффективности решения про-
фессионально специфичных задач 
на идентификацию молекул вещества 

Таблица 1 / Table 1
Различия в объективных показателях решения задач между студентами и 
профессионалами / Differences in indicators of problem solving between students and 
professionals

Показатели Группа студентов 
M (SD)

Группа  
профессионалов  

M (SD)
F p

Время решения  
задачи, сек 43 .5 (10 .8) 27 .7 (6 .9) 183 .76 0 .00

Процент правильных 
ответов 87 .5 96 .9 70 .0 0 .00

Источник: составлено авторами .
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показал, что профессионалы реша-
ют задачи эффективнее (быстрее и 
с меньшим количеством ошибок), чем 
студенты . На следующем этапе мы по-
ставили цель выяснить, за счёт каких 
регуляторных особенностей обеспечи-
вается преимущество профессионалов 
при решении задач .

Анализ регуляторных  
показателей

После проведения эксперимен-
тальной части исследования были 
проанализированы регуляторные 
особенности студентов и профессио-
налов с помощью опросной методики 
В . И . Моросановой «Стиль саморе-
гуляции поведения – ССПМ»: были 
вычислены описательные статистики 
(средние значения и стандартное от-
клонение) (табл . 2) . 

Перед анализом средних значений 
показателей СР стоит отметить в пер-
вую очередь, что такой важный когни-
тивно-регуляторный процесс как про-
граммирование действий находится 
на высоком уровне как у начинающих 

специалистов, как и у профессионалов . 
При этом у студентов значения показа-
теля оказались даже выше . Показатели 
по шкале «Планирования» находятся 
в пределах средних значений у груп-
пы студентов, и в пределах высо-
ких – у профессионалов . Показатели 
по шкалам «Моделирование», «Оценка 
результатов» оказались на среднем 
уровне как у студентов, так и у про-
фессионалов . Значения по шкале 
«Гибкость» были в зоне высоких значе-
ний у профессионалов, и в зоне сред-
них – у студентов . Значения показате-
лей по шкале «Настойчивость» были 
высокими как у студентов, так и у про-
фессионалов . Показатели по личност-
но-регуляторному свойству надёжно-
сти оказались на среднем уровне как 
у студентов, так и у профессионалов . 
Общий уровень СР находится в диа-
пазоне средних значений как у студен-
тов, так и у профессионалов .

На следующем этапе мы прове-
ли сравнение показателей СР в двух 
группах испытуемых . Для анализа 
различий в группах профессионалов 

Таблица 2 / Table 2 
Различия в регуляторных показателях между студентами и 
профессионалами / Differences in regulatory performance between students and 
professionals

Показатели
Группа  

студентов 
M (SD)

Группа  
профессионалов 

M (SD)
F p

Планирование 2.24 (1.33) 3.71 (0.90) 17.57 0.00
Программирование 3 .48 (0 .75) 3 .05 (1 .20) 1 .92 0 .174
Моделирование 2 .29 (0 .81) 2 .14 (0 .85) 0 .16 0 .69
Оценка результатов 2 .09 (1 .54) 2 .38 (0 .98) 0 .43 0 .52
Гибкость 2 .77 (0 .99) 3 .14 (0 .91) 1 .68 0 .20
Настойчивость 3 .52 (0 .60) 3 .24 (0 .77) 1 .80 0 .19
Надёжность 2.00 (1.05) 2.71 (0.90) 5.59 0.02
Общий уровень 19 .86 (2 .79) 18 .90 (2 .62) 1 .29 0 .26

Источник: составлено авторами .
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и студентов был использован одно-
факторный дисперсионный анализ 
(табл . 2) . Дисперсионный анализ по-
зволил обнаружить следующие осо-
бенности . Общий уровень СР значимо 
не различался между группами сту-
дентов и профессионалов: были про-
анализированы различия между эти-
ми группами по всем показателям СР: 
значимые различия между ними были 
выявлены по регуляторным показате-
лям «планирование» и «надёжность» 
(табл . 2) . По остальным показателям 
не было обнаружено значимых разли-
чий . 

Значение показателя когнитивно-
регуляторного процесса планирования 
целей было выше у группы професси-
оналов (F= 17 .57, p<0 .001) . При этом 
среднее значение показателя «плани-
рование целей» как у студентов, так и 
у профессионалов, соответствует сред-
нему уровню в соответствии с нор-
мативными диапазонами методики 
ССПМ, но у профессионалов среднее 
значение приближается к высокому 
уровню [9] . Эти данные свидетельству-
ют о том, что у профессионалов в об-
ласти химии уровень знаний выше, 
чем у начинающих химиков, развито 
осознанное планирование целей дея-
тельности, их цели более реалистичны, 
детализованы, иерархичны и устойчи-
вы . У студентов, в свою очередь, спо-
собность к выдвижению и удержанию 
профессиональных целей ещё не сфор-
мирована в полной мере . 

Показатели по шкале «надёжность» 
были также выше у группы экспертов 
(F= 5 .59, p<0 .05) . Испытуемые с вы-
сокими показателями по шкале «на-
дёжность саморегуляции» сохраняют 
способность к регуляции професси-
ональной деятельности как в психо-

логически сложных условиях, так и 
в условиях, не предъявляющих по-
вышенные требования к регуляции и 
мобилизации внутренних психологи-
ческих ресурсов [11] . В проведённых 
ранее исследованиях на выборке спа-
сателей было показано, что показатель 
«надёжность саморегуляции» поло-
жительно коррелирует с показателем 
«дисциплинированность в нештатных 
ситуациях» [9] . 

Далее был проведён корреляцион-
ный анализ всех показателей СР и по-
казателей эффективности решения 
задач (среднее время решения, количе-
ство правильных ответов и ошибок) . 
Корреляционный анализ позволил 
выявить и описать значимые взаимос-
вязи между переменными . Среди по-
казателей саморегуляции статистиче-
ски значимо коррелируют как данные 
с показателем времени решения задач, 
так и с показателем допущенных оши-
бок при когнитивно-регуляторном 
процессе «планирование целей» (при 
p≤0,01) . Других статистически значи-
мых взаимосвязей с регуляторными 
процессами и свойствами выявлено не 
было . 

Обсуждение результатов
С накоплением профессионально-

го опыта происходит формирование 
определённых регуляторных осо-
бенностей, являющихся значимыми 
для выбранной человеком професси-
ональной деятельности и / или спец-
ифически значимых данных для реше-
ния конкретной задачи . В проведённом 
исследовании, в первую очередь, речь 
идёт о процессе «планирования це-
лей» . Оказалось, что у специалистов 
с большим опытом работы в области 
химии уровень развития этого процес-
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са значимо выше по сравнению с на-
чинающими химиками . По данным 
описательных статистик, также видно, 
что «планирование целей» находится 
у профессионалов в зоне высоких зна-
чений, в то время как у новичков оно 
присутствует в зоне средних значений . 
Кроме того, именно по этому процес-
су обнаружены значимые корреляции 
с первичными показателями успешно-
сти решения экспериментальных задач 
(времени решения задач и количеством 
допущенных ошибок) . Безусловно, 
именно цель деятельности выполняет 
общую системообразующую функцию 
и, более того, весь процесс саморегу-
ляции выстроен для достижения цели 
в том виде, как она осознана челове-
ком . На наш взгляд, принципиальным 
является факт того, как цель понята и 
принята субъектом: в данном случае 
студентами и профессионалами, и как 
на основании этой цели происходит 
отбор и обработка информации . Этот 
результат и выводы согласуются с вы-
явленными в ходе проведённого ранее 
исследования когнитивной компетент-
ности химиков двумя стратегиями ре-
шения задач у студентов и профессио-
налов [1] . Так, ранее было обнаружено, 
что студентам свойственна стратегия 
низкого уровня когнитивной обработ-
ки, которая направлена на то, чтобы 
изъять как можно больше информа-
ции из предъявленного схематическо-
го изображения . Профессионалы же 
используют более эффективную стра-
тегию высокого уровня когнитивной 
обработки информации, предпола-
гающую использование ментальных 
репрезентаций [1] . Наличие или от-
сутствие профессионального опыта 
при необходимости решения одной 
и той же задачи по-разному может 

обуславливать специфику принятой 
субъектом цели и определять даль-
нейшую стратегию решения задач, и, 
в частности, эффективность деятель-
ности в целом . Что касается показа-
теля «регуляторной надёжности», то 
здесь отмечается схожая тенденция: 
в группе профессионалов он значимо 
выше по сравнению со студентами . 
Показатель «надёжности» измеряет 
не только безошибочность деятель-
ности, но и устойчивость функцио-
нирования регуляторных процессов 
в условиях психической напряжённо-
сти . Выраженность этого показателя 
в группах студентов и профессионалов 
находится в зоне умеренно-средних 
значений, что весьма предсказуемо, 
т . к . на начальном пути своего про-
фессионального развития студенты не 
предполагают, что работа на химиче-
ском предприятии может быть связана 
с возникновением сложных стрессо-
вых ситуаций . У химиков с большим 
профессиональным опытом навыки 
безошибочной работы в нештатных, 
а иногда и аварийных ситуациях спо-
собствуют развитию регуляторной на-
дёжности как специальной регулятор-
ной компетенции . Профессия химика 
связана с работой в опасных условиях 
производства, поэтому существует 
большой риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, в связи с чем полу-
ченные данные кажутся закономерны-
ми .

Уже известно, что человеческий 
фактор оказывается одной из при-
чин возникновения чрезвычайных, 
аварийных ситуаций, в том числе 
и на химических предприятиях [2] . 
Аналогичные данные об этом факторе 
были получены на выборке новичков и 
профессионалов профессий высокого 
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риска (пилотов и моряков): были обна-
ружены значимые различия по пока-
зателю «надёжности саморегуляции» 
[11] . Профессионалам, работающим 
моряками и пилотами, также, как и хи-
микам, присущ более высокий уровень 
развития надёжности деятельности . 
В свою очередь, педагоги (специали-
сты, не относящиеся к представителям 
профессий высокого риска) с разным 
уровнем профессионального опыта 
не различались между собой уровнем 
надёжности саморегуляции [11] . Это 
важнейший вывод, подтверждающий 
различия в регуляторных профессио-
нально-значимых качествах у специ-
алистов разных сфер деятельности . 

В проведённом ранее исследовании 
было показано, что с накоплением 
профессионального опыта происходит 
развитие тех регуляторных средств, 
которые профессионально значимы 
для данной деятельности [11], одна-
ко до настоящего исследования было 
неясно, какие регуляторные свойства 
важны для химиков . Впервые удалось 
выяснить, что когнитивно-регуля-
торный процесс планирования целей 
и личностно-регуляторное свойство 
надёжности профессионально значи-
мы для эффективности деятельности 
химиков . Заключаем, что надёжность 
деятельности и планирование целей 
деятельности являются специальными 

регуляторными ресурсами, обеспечи-
вающими эффективность деятельно-
сти химиков .

В данном исследовании впервые 
на российской выборке был проведён 
анализ решения задач специалистами 
в области химии с разным уровнем 
профессионального опыта и измере-
ны их регуляторные характеристики . 
Перспективным представляется про-
должить исследование роли регуля-
торных ресурсов в эффективности 
деятельности студентов и профессио-
налов, работающих в сфере химии . 

Заключение
С накоплением профессионального 

опыта у специалистов в области химии 
происходит развитие способности 
к планированию профессиональных 
целей и повышение устойчивости на-
дёжности саморегуляции . Таким обра-
зом, планирование профессиональных 
целей и регуляторная надёжность ока-
зываются профессионально-значимы-
ми регуляторными компетенциями .

Развитие описанных регуляторных 
компетенций может оказаться значи-
мым ресурсом эффективности дея-
тельности специалистов в области хи-
мии .
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эмоционаЛьное выГорание как деТерминанТа 
ТранСформации индивидуаЛьныХ ценноСТныХ ПриориТеТов 
СПециаЛиСТов экСТремаЛьноГо ПрофиЛЯ

Котовская С. В.
Московский государственный гуманитарно-экономический университет,  
107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49, Российская Федерация

Аннотация
Цель проведённого исследования заключалась в изучении влияния степени выраженно-
сти симптомов эмоционального выгорания на индивидуальные ценностные приоритеты 
специалистов экстремального профиля.
Процедура и методы. Исследование осуществлялось в Архангельской области. В нём при-
няли участие 700 специалистов экстремального профиля, осуществляющие служебно-
профессиональную деятельность в разных областях: пожарной, военной и медицинской 
службах. Все респонденты – мужчины в возрасте от 35 до 49 лет. В исследовании исполь-
зовались две валидные и надёжные методики: методика «Уровень эмоционального вы-
горания» В. В. Бойко и «Ценностный опросник» Ш. Шварца. Математико-статистическая 
обработка эмпирических данных, полученных с помощью обозначенных методик, пред-
полагала процентное распределение респондентов по уровню выраженности у них сим-
птомов эмоционального выгорания и по степени приоритетности для них определённых 
жизненных ценностей, расчёт коэффициентов корреляции Пирсона и непараметрическо-
го критерия Н. Краскалла–Уоллеса, позволяющего выявить достоверность различий ме-
диан нескольких выборок, и однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты. В результате исследования было выявлено, что, во-первых, большинство 
специалистов экстремального профиля характеризуются достаточно высокой степенью 
выраженности симптомов эмоционального выгорания, во-вторых, такие симптомы ока-
зывают непосредственное влияние на трансформацию их индивидуальных ценностных 
приоритетов, что проявляется в компенсаторных потребностях личности, связанных пре-
жде всего со стимулированием их профессиональной деятельности и жизнедеятельности 
в целом. 
Теоретическая и / или практическая значимость. Статья содержит исследовательские ма-
териалы, отражающие психологические особенности профессиональной деятельности 
субъектов экстремальной деятельности, что расширяет теоретические знания в области 
психологии труда. Представленные результаты эмпирического исследования углубляют на-
учно обоснованные сведения об особенностях и психологических закономерностях возник-
новения и развития у специалистов экстремального профиля эмоционального выгорания и 
связанной с ним трансформации ценностно-мотивационных структур их личности. 
Ключевые слова: специалисты экстремального профиля, синдром эмоционального вы-
горания, индивидуальные ценностные приоритеты, трансформация мотивационно-цен-
ностных структур личности
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EmOTiONal burNOuT aS a dETErmiNaNT Of EXTrEmE SPECialiSTS’ 
iNdividual valuE PriOriTiES TraNSfOrmaTiON

S. V. Kotovskaya
Moscow State University for the Humanities and Economics,  
49, Losinoostrovskaya ul., 107150 Moscow, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the influence of the severity of symptoms of emotional burnout on the extreme 
specialists’ individual value priorities.
Methodology. The research was carried out in Arkhangelsk region. 700 extreme profile special-
ists who carry out service and professional activities in various fields: fire, military and medical 
services participated in the research. All the respondents are men aged 35 to 49. The study used 
two valid and reliable methods: the methodology “The level of emotional burnout” by V.V. Boyko 
and Sh. Schwartz’s Value Questionnaire. Mathematical and statistical processing of empirical 
data obtained using the indicated methods assumed the percentage distribution of respondents 
according to the level of severity of their symptoms of emotional burnout and according to the 
degree of priority for them of certain life values, as well as the calculation of Pearson’s correla-
tion coefficients and the nonparametric N Kruskull-Wallace criterion, which allows to reveal the 
reliability of the differences in the medians of several samples. The one-factor variance analysis 
was also done.
Results. As a result of the study, it was revealed that, firstly, most extreme specialists are 
characterized by a fairly high degree of severity of symptoms of emotional burnout; secondly, 
such symptoms have a direct impact on the transformation of their individual value priorities, 
which is manifested in the compensatory needs of the individual, associated, first of all, with the 
stimulation of their professional activity and life in general.
Research  implications. The article contains research materials reflecting the psychological 
characteristics of the professional activity of the subjects of extreme activity, which expands 
the theoretical knowledge in the field of labor psychology. The presented results of empirical 
research deepen scientifically substantiated information about the features and psychological 
patterns of the emergence and development of extreme profile specialists’ emotional burnout 
and the associated transformation of the value-motivational structures of their personality.
Keywords: employees of extreme profile, emotional burnout syndrome, individual value priori-
ties, transformation of the motivational and value structures of personality.

Введение
Проблема эмоционального выго-

рания специалистов экстремального 
профиля не теряет своей актуальности 
в силу её сложности и многоаспект-
ности . За годы изучения данного пси-
хологического феномена сложилось 
множество подходов к рассмотрению 
его сущности и природы, механизмов 
и факторов его возникновения и раз-

вития у представителей самых разных 
профессий . В качестве основных под-
ходов исследователи отмечают: 

– феноменологический подход (опи-
сание признаков эмоционального вы-
горания без раскрытия механизмов и 
природы его возникновения и разви-
тия) [5]; 

– ресурсный подход (исследование 
ресурсов личности, препятствующих 
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развитию эмоционального выгорания, 
рассмотрение данного синдрома как 
феномена, отрицательно связанного 
с личностными ресурсами субъекта 
труда) [1]; 

– индивидуально-личностный под-
ход, в рамках которого изучаются инди-
видуально-психологические особенно-
сти личности, подверженной данному 
психологическому явлению [4]; 

– мотивационный подход как одна 
из составляющих индивидуально-пси-
хологического или индивидуально-
личностного подхода (в таких работах 
в качестве основной причины эмоцио-
нального выгорания рассматривается 
отсутствие у субъекта труда внутрен-
них мотивов и социально значимых 
мотивов деятельности) [9]; 

– аксиологический подход, с по-
зиций которого постулируется, что 
отсутствие у субъекта профессио-
нальной деятельности вкупе с осмыс-
ленностью жизни и социальными цен-
ностями приводит к эмоциональному 
выгоранию [3]; 

– экзистенциальный подход, пред-
ставители которого, напротив, счита-
ют, что внутренняя мотивация и поиск 
смысла жизни приводят к эмоцио-
нальному выгоранию, или экзистен-
циальному вакууму) [7]; 

– позитивный подход, который ос-
новывается на описании позитивных 
характеристик синдрома эмоциональ-
ного выгорания, определяемого как 
естественный процесс профессио-
нального развития личности . Эти ха-
рактеристики заключаются в том, что 
у субъекта труда появляется способ 
коммуникации между осознанным и 
неосознаваемым [15];

– средовый подход, с позиций ко-
торого исследуется влияние среды и 

культуры организации в сочетании с 
реальными профессиональными дан-
ными субъекта труда на его психоэмо-
циональное самочувствие [9] .

Помимо указанных подходов отме-
чается исследование эмоционального 
выгорания в рамках разных психоло-
гических школ и направлений, что, 
несомненно, усложняет восприятие 
данного феномена как однозначно ин-
терпретируемого психологического 
явления [13] .

Выделяют также разные модели 
эмоционального выгорания, отража-
ющие психологические механизмы 
его зарождения и развития у предста-
вителей разных профессий: существу-
ют модели, раскрывающие структуру 
эмоционального выгорания (струк-
турные) и фазы его формирования 
(процессуальные) . Среди структурных 
моделей необходимо выделить:

– одномерные модели, где эмоцио-
нальное выгорание, в сущности, сво-
дится к эмоциональному истощению;

– двухфакторная модель, где к эмо-
циональному истощению присоединя-
ется фактор деперсонализации, про-
являющийся в ухудшении отношения 
к клиентам;

– трёхкомпонентная модель, раз-
работанная К . Маслач и являющаяся 
наиболее признанной . Согласно этой 
модели, эмоциональное истощение со-
провождается и явлением деперсона-
лизации, и редуцированием личност-
ных достижений [8] .

Среди процессуальных моделей не-
обходимо отметить наиболее извест-
ную – модель, созданную В . В . Бойко, 
согласно которой процесс развития 
эмоционального выгорания проходит 
три основные фазы: напряжение, рези-
стенцию и истощение . Каждая из фаз 
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имеет определённые симптомы, выра-
женность которых определяет степень 
развития эмоционального выгорания 
[1] . Вместе с тем в процессуальной мо-
дели В . В . Бойко нет чёткого обозначе-
ния ступеней развития эмоциональ-
ного выгорания: фазы напряжения, 
резистенции и истощения не опреде-
ляют последовательность процесса, а 
отражают разные стороны проявления 
синдрома [12] . 

Процессуальный анализ развития 
синдрома эмоционального выгора-
ния представляет в своих работах М . 
Буриш . Автор выделяет шесть фаз, по-
следовательно сменяющих друг друга, 
что в итоге приводит к разрушению 
личности и к потере смысла жизни 
[11] .

Несмотря на то, что многие исследо-
ватели, изучая феномен эмоционально-
го (профессионального, психического) 
выгорания (сгорания), привносят своё 
видение в его определение, в современ-
ной мировой психологии всё же суще-
ствуют общие или общепризнанные 
взгляды на его сущность . Так, под эмо-
циональным выгоранием понимается 
синдром, возникающий вследствие 
профессиональных перегрузок и ха-
рактеризующийся ощущением исчер-
панности эмоциональных ресурсов, 
чувством беспомощности, безнадёж-
ности, опустошённости, что проявля-
ется в истощении, деперсонализации и 
экономии эмоций и чувств [2] .

В качестве основного фактора, об-
условливающего возникновение и 
развитие синдрома эмоционального 
выгорания, исследователями рассма-
триваются профессиональные пере-
грузки [4] . По мнению исследовате-
лей, профессиональные перегрузки 
при субъективном восприятии их как 

нестандартных ситуаций становятся 
источниками стремления субъектов 
труда отстраниться от них, ослабить 
их влияние на психоэмоциональное 
состояние, вследствие чего наблюда-
ется не только редукция профессио-
нальных обязанностей, формальное 
их выполнение без включения в про-
фессиональную деятельность эмоций 
и чувств, но и общая деформация лич-
ности [10; 12] . 

Синдром эмоционального выгора-
ния связан с деструкцией всех психи-
ческих сфер и выражается физическим 
истощением, нередко выражающим-
ся в нарушениях психосоматического 
характера различной степени тяжести 
[10] . Его проявления многообразны: 
от усталости, вызванной собствен-
ной работой, до ощущения пустоты, 
бессмысленности жизни, отчаяния, 
депрессии и разочарования в своём 
профессиональном выборе [17; 19] . 
Эмоциональное выгорание понима-
ется как выработанный личностью 
механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исклю-
чения эмоций в ответ на психотравми-
рующую ситуацию . Вследствие этого 
синдром эмоционального выгорания 
влияет, прежде всего, на эмоциональ-
ную сферу личности как субъекта про-
фессиональной деятельности .

Не меньшим изменениям подвер-
гается и ценностно-смысловая сфера 
субъекта труда (кризис ценностей, 
внутриличностный конфликт, пере-
живание одиночества, сильная зависи-
мость от работы, разочарование в сво-
их профессиональных идеалах) [6; 18] .

Однако в исследованиях, посвящён-
ных взаимосвязи показателей эмоци-
онального выгорания и жизненных 
ценностей субъекта труда, традици-
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онно подчёркивается обратное вли-
яние [14] . Как правило, звучит мысль 
о том, что определенные жизненные 
ценности становятся источниками и 
причинами возникновения и развития 
синдрома эмоционального выгорания .

В исследовании, проведённом под 
нашим руководством, ставилась за-
дача выявить, как изменяется система 
ценностей у специалистов экстремаль-
ного профиля с эмоциональным выго-
ранием . Согласно теории Ш . Шварца, 
ценности личности существуют на 
двух уровнях: на уровне нормативных 
идеалов и на уровне индивидуальных 
приоритетов . Первый уровень более 
стабилен и отражает представления 
человека о том, как нужно поступать, 
определяя тем самым его жизненные 
принципы поведения . Второй уровень 
более зависим от внешней среды, на-
пример, от группового давления и со-
относится с конкретными поступками 
человека [16] . Исходя из такого пони-
мания, можно предположить, что син-
дром эмоционального выгорания спе-
циалистов экстремального профиля 
станет источником деформации имен-
но второго уровня существования цен-
ностей – уровня индивидуальных цен-
ностных приоритетов . В связи с этим 
целью исследования стало изучение 
влияния степени выраженности сим-
птомов эмоционального выгорания 
на индивидуальные ценностные при-
оритеты специалистов экстремального 
профиля .

Методы и процедура  
исследования

Исследование осуществлялось в 
Архангельской области . В нём приня-
ли участие 700 специалистов экстре-
мального профиля, осуществляющие 

служебно-профессиональную деятель-
ность в разных областях: пожарной, 
военной и медицинской службах . Все 
респонденты – мужчины в возрасте от 
35 до 49 лет . В исследовании исполь-
зовались две валидные и надёжные 
методики: методика «Уровень эмоци-
онального выгорания» В . В . Бойко и 
«Ценностный опросник» Ш . Шварца . 
Математико-статистическая обработ-
ка эмпирических данных, полученных 
с помощью обозначенных методик, 
предполагала процентное распреде-
ление респондентов по уровню вы-
раженности у них симптомов эмоци-
онального выгорания и по степени 
приоритетности для них определён-
ных жизненных ценностей, а также 
расчёт коэффициентов корреляции 
Пирсона и непараметрического крите-
рия Н Краскалла–Уоллеса, позволяю-
щего выявить достоверность различий 
медиан нескольких выборок . Влияние 
определённых симптомов эмоцио-
нального выгорания на степень значи-
мости для специалистов экстремаль-
ного профиля конкретных жизненных 
ценностей определялось с помощью 
однофакторного дисперсионного ана-
лиза . При интерпретации полученных 
эмпирических данных учитывались 
результаты не только корреляционно-
го, но и однофакторного дисперсион-
ного анализов .

Результаты исследования  
и их обсуждение

Поскольку интерпретация показате-
лей, полученных с помощью методики 
Ш . Шварца, основана на общих груп-
повых ценностях, что противоречит 
нашей цели исследования, мы перевели 
первичную оценку испытуемых в Z–
значения . Дальнейшая интерпретация 
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основывается на этих значениях . Было 
выявлено, что у испытуемых какие-ли-
бо ценности не выделяются в приори-
теты индивидуального поведения, т .е . 
по всем измеряемым характеристикам 
наблюдается примерно равное распре-
деление по ценностным предпочте-
ниям . Это может свидетельствовать о 
высоком уровне социальной регуляции 
поведения респондентов и избиратель-
ной ценностной основе индивидуаль-
ного поведения в различных ситуаци-
ях профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности в целом (рис . 1) .

Результаты исследования уровня 
эмоционального выгорания свиде-
тельствуют о том, что у большей ча-
сти испытуемых преобладает стадия 
резистенции и формируется стадия 
истощения . Невысокая выраженность 
стадии напряжения объясняется до-
статочно продолжительным стажем 
служебно-профессиональной деятель-
ности испытуемых, в силу чего данная 
стадия эмоционального выгорания 
может считаться пройденной (рис . 2) .

Фаза «Напряжение» имеет следую-
щие симптомы: симптом «Переживание 
психотравмирующих обстоятельств» 
сложился у 12,9% респондентов, нахо-
дится в стадии формирования – у 15,7% 
испытуемых, не выражен – у 71,4% . 
Симптом «Неудовлетворённость со-
бой» сложился у 8,6% испытуемых, нахо-
дится в стадии формирования – у 14,3% 
испытуемых, не выражен – у 77,1% ре-
спондентов . Симптом «Загнанность в 
клетку» сложился у 15,7% испытуемых, 
находится в стадии формирования – у 
4,3% испытуемых, не выражен – у 80% 
испытуемых .

Симптом «Тревога и депрессия» 
сложился у 10% испытуемых, находит-
ся в стадии формирования – у 30% ис-
пытуемых, не выражен – у 60% от об-
щего числа респондентов, принявших 
участие в нашем исследовании . По со-
вокупности баллов, можно говорить 
о том, что фаза «Напряжение» сложи-
лась у 8,6% испытуемых, находится в 
стадии формирования – 12,9% и никак 
не проявляется – у 78,6% .

Рис. 1 / Fig. 1. Процентное распределение респондентов по их ценностным 
приоритетам / Percentage distribution of respondents by their value priorities

Источник: составлено автором по результатам исследования .
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Однако многие респонденты ха-
рактеризуются ярко выраженными 
симптомами фазы резистенции . Так, 
симптом «Редукция профессиональ-
ных обязанностей» ярко выражен у 
почти половины испытуемых – 42,9% . 
Столь же высокие баллы были полу-
чены и по шкале «Неадекватное эмо-
циональное реагирование»: 51,4% 
респондентов ограничивают эмоцио-
нальную реакцию за счёт выборочного 
реагирования на различные ситуации, 
что проявляется в их эмоциональной 
чёрствости в определённых случаях, 
равнодушии, отстранённости . Фаза 
резистенции отражает, с одной сторо-
ны, стремление к психологическому 
благополучию субъектов профессио-
нально-экстремальной деятельности, 
а с другой стороны – отражает их не-
способность адекватно сопротивлять-
ся внешним негативным воздействиям 
стрессовых ситуаций . 

Таким образом, результаты исследо-
вания показали, что у большей части 
испытуемых исследовательской вы-
борки наблюдается достаточно высо-
кая выраженность эмоционального 
выгорания .

Для выявления влияния эмоцио-
нального выгорания на индивидуаль-
ные ценностные приоритеты личности 
был проведён статистический анализ с 
применением критерия Н . Краскалла–
Уоллеса, а также корреляционный ана-
лиз Пирсона . Результаты такого ис-
следования наглядно представлены на 
рис . 3 .

Было выявлено, что выраженность 
симптома «Переживание психотрав-
мирующих обстоятельств» достовер-
но взаимосвязана с индивидуальным 
приоритетом ценности «Стимуляция» 
(р= 0,04) . Испытуемые с выраженно-
стью данного симптома имеют наибо-
лее высокую потребность в разнообра-

Рис. 2 / Fig. 2. Процентное распределение респондентов по уровню сформированности 
фаз эмоционального выгорания / Percentage distribution of respondents by the level of 

emotional burnout phases formation
Источник: составлено автором по результатам исследования .
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зии и глубоких переживаниях, так как 
именно от них зависит их активность, 
в том числе и в профессиональной де-
ятельности .

Выраженность симптома «Тревога 
и депрессия» достоверно взаимосвя-
зана с показателями индивидуально-
го приоритета ценности «Доброта» 
(р = 0,05) . Испытуемые с выраженно-
стью данного симптома имеют наи-
более высокую потребность сохране-
ния благополучия людей, с которыми 
индивид находится в частом личном 
контакте . Выраженность симптома 
«Эмоционально-нравственная дезо-
риентация» достоверно влияет на ин-
дивидуальный приоритет ценности 
«Традиции» (р = 0,01) .

Испытуемые, у которых отсутству-
ет выраженность данного симптома, 
имеют наиболее высокую потребность 
в уважении традиций, их принятии и 
следовании социально значимым обы-
чаям и идеям, доминирующим в той 
или иной культуре . 

Выраженность симптома «Редукция 
профессиональных обязанностей» 
достоверно взаимосвязана со степе-
нью индивидуальной приоритетно-
сти ценностей «Традиции» (р = 0,01) и 
«Доброта» (р = 0,03) . Выраженность сим-
птома «Эмоциональный дефицит» – 
«Доброта» (р = 0,02), «Конформность» 
(р = 0,03) и «Универсализм» (р = 0,02) . 
Специалисты экстремального профи-
ля с выраженностью данного симпто-

Рис. 3. / Fig. 3. Корреляционные связи между степенью выраженности симптомов 
эмоционального выгорания и показателями ценностных приоритетов специалистов 

экстремального профиля / Correlation links between the severity of symptoms of emotional 
burnout and indicators of value priorities of specialists in extreme profile

Источник: составлено автором по результатам исследования .
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ма имеют минимальную потребность 
в сохранении благополучия других лю-
дей, с которыми индивид находится в 
частом личном контакте; они не склон-
ны к пониманию, терпимости, защите 
благополучия всех людей и природы, 
не расположены сдерживать склонно-
сти, имеющие негативные социальные 
последствия . 

Выраженность симптома 
«Эмоциональная отстранённость» до-
стоверно взаимосвязана со степенью 
личностной значимости ценности 
«Конформность» (р = 0,04) . При этом 
испытуемые, у которых отсутству-
ет выраженность данного симптома, 
имеют наиболее высокую потребность 
сдерживать склонности, имеющие не-
гативные социальные последствия . 
Выраженность симптома «Личностная 
отстранённость» достоверно влияет 
на индивидуальный приоритет цен-
ности «Стимуляция» (р = 0,00) . При 
этом испытуемые, у которых наблю-
дается умеренная выраженность дан-
ного симптома, имеют минимальную 
потребность в разнообразии и глубо-
ких переживаниях для поддержания 
оптимального уровня активности . 
При отсутствии выраженности данно-
го симптома, а также при сильной его 
выраженности у испытуемых суще-
ственно повышается значимость цен-
ности «Стимуляция» . Выраженность 
фазы «Напряжение» достоверно вли-
яет на индивидуальный приоритет 
ценности «Конформность» (р= 0,04) . 
При этом испытуемые, у которых на-
блюдается высокая выраженность 
данной фазы эмоционального выго-
рания, имеют минимальную потреб-
ность в сдерживании склонностей, 
имеющих негативные социальные 
последствия . Выраженность фазы 

«Резистенция» достоверно влияет на 
индивидуальный приоритет ценно-
сти «Самостоятельность» (р= 0,02), 
«Традиции» (р = 0,02) и «Доброта» 
(р= 0,04) . При этом испытуемые, у ко-
торых данная фаза эмоционального 
выгорания не сформирована, имеют 
максимальную потребность в неза-
висимости мышления и выбора дей-
ствий, потребность в уважении, при-
нятии и следовании обычаям и идеям, 
которые существуют в культуре, и по-
требность сохранения благополучия 
людей, с которыми индивид находится 
в частом личном контакте .

На заключительном этапе исследова-
ния проводился однофакторный дис-
персионный анализ, который показал, 
что как уровень развития эмоциональ-
ного выгорания, так и степень выра-
женности отдельных его симптомов 
оказывают непосредственное влияние 
на мотивационно-потребностную сферу 
специалистов экстремального профиля 
(корректность проведения однофактор-
ных дисперсионных анализов проверя-
лась с помощью критерия Ливия, рас-
чёт которого для каждого проведённого 
анализа (однофакторного “ANOVA”) по-
казал, что дисперсии сравниваемых 
групп однородны, то есть p> 0,05) .

Так, было выявлено, что проявле-
ние у респондентов симптома «пере-
живание психотравмирующих обсто-
ятельств» на разных уровнях значимо 
влияет на увеличение их потребности 
постоянно чувствовать глубокие и раз-
нообразные переживания в своей жиз-
ни (Fэмп > Fкр, при p < 0,01) . Симптом 
тревоги и депрессии повышает значи-
мость для специалистов экстремаль-
ного профиля ценности доброты и 
милосердия (Fэмп >Fкр, при p < 0,05), 
бескорыстной помощи людям . 
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Вместе с тем, другие симптомы эмо-
ционального выгорания, согласно ре-
зультатам однофакторных “ANOVA”, 
напротив, снижают значимость цен-
ности доброты: речь идёт о таких 
симптомах, как «редукция профессио-
нальных обязанностей» (F = 4,36, при p 
< 0,01) и «расширение сферы экономии 
чувств» (F = 3,97, при p < 0,02) .

В результате проведённого ис-
следования было выявлено, что воз-
никновение и развитие синдрома 
эмоционального выгорания в целом 
обусловливает трансформацию систе-
мы индивидуальных приоритетов спе-
циалистов экстремального профиля 
(результаты однофакторного “ANOVA” 
с парными сравнениями и контраст-
ным методом) . Такая трансформация 
предполагает компенсаторное замеще-
ние прежних индивидуальных предпо-
чтений на такие ценности, которые, с 
одной стороны, выполняют компенса-
торные функции (возрастает ценность 
стимуляции, т . е . потребности в разно-
образных переживаниях F = 4,08, при 
p < 0,01), а с другой стороны – негатив-
но сказываются на общем социальном 
взаимодействии специалистов экстре-
мального профиля (наблюдается сни-
жение ценностей доброты и традиции 
(F = 3,29, при p < 0,03) . 

Заключение
Таким образом, анализ эмпири-

ческих данных, полученных на до-
статочно репрезентативной выборке 
специалистов экстремального про-
филя, показал, что эмоциональное 
выгорание может существенно из-
менять индивидуальные ценностные 
приоритеты личности, трансформи-
руя мотивационно-ценностные струк-
туры их личности . При этом акту-
ализируются ценности, связанные, 
прежде всего, с компенсаторными  
функциями .

Чаще всего у испытуемых с выра-
женными симптомами эмоционально-
го выгорания существенно снижается 
значимость ценностей, направленных 
на позитивное социальное взаимо-
действие личности . Выраженность 
фазы резистенции, помимо наруше-
ния оптимальных социальных взаи-
модействий личности, также снижает 
значимость индивидуальности и не-
зависимости мышления, что в свою 
очередь может оказывать существен-
ное негативное влияние на результаты 
профессиональной деятельности спе-
циалистов .

Статья поступила  
в редакцию 27.05.2021
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