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оБЩаЯ ПСиХоЛоГиЯ, ПСиХоЛоГиЯ 
ЛиЧноСТи, иСТориЯ ПСиХоЛоГии

УдК 151 .8
DOI: 10 .18384/2949-5105-2023-3-6-22

взаимодеЙСТвие СуБЪекТивныХ и оБЪекТивныХ  
ХаракТериСТик жизнедеЯТеЛьноСТи как деТерминанТы 
ПСиХоЛоГиЧеСкоЙ БезоПаСноСТи ЛиЧноСТи

Валеева Г. В., Тюмасева З. И.
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 
454080, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69, Российская Федерация

Аннотация

Цель исследования – выявление и обоснование взаимодействия субъективных и объек-
тивных характеристик жизнедеятельности как детерминанты психологической безопас-
ности личности.

Процедура и методы. На основе теоретического анализа психологических работ конкре-
тизированы понятия «субъективность» и «психологическая безопасность личности». 
Определён критериально-диагностический инструментарий. Проведён анализ взаимо-
действия субъективных факторов и объективных характеристик жизнедеятельности как 
детерминанты психологической безопасности личности.

Результаты. Выявлено и обосновано взаимодействие субъективных факторов развития 
личности и природно-социальной среды как детерминанты психологической безопасно-
сти и системного качества жизнедеятельности.1

Теоретическая и/или практическая значимость. В статье показано взаимодействие субъ-
ективных факторов развития личности и природно-социальной среды, определяющих 
формирование стратегии жизнедеятельности как основы её психологической безопас-
ности.

Ключевые слова: личность, психологическая безопасность, субъектность, субъективные 
факторы 

© CC BY Валеева Г . В ., Тюмасева З . И ., 2023 .
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iNTEraCTiON Of SubJECTivE aNd ObJECTivE lifE CharaCTEriSTiCS 
aS dETErmiNaNTS Of PSyChOlOGiCal SafETy PErSONaliTiES

G. Valeeva, Z. Tyumaseva
South Ural State Humanitarian Pedagogical University,  
pr. Lenina, 69, Chelyabinsk Region, Chelyabinsk, 454080, Russian Federation

Abstract
Aim. Identification and substantiation of the interaction of subjective and objective characteristics 
of life as determinants of mental and psychological safety of personality.
Methodology. Based on the theoretical analysis of psychological works, the concepts of 
«subjectivity» and «psychological safety of the individual» are concretized. Criteria-diagnostic 
tools are defined. An analysis of the interaction of subjective factors and objective characteristics 
of life activity as a determinant of the psychological safety of the individual was carried out.
Results. The interaction of subjective factors of personality development and the natural and 
social environment as determinants of psychological safety and systemic quality of life has been 
identified and substantiated.
Theoretical and/or practical significance. The article shows the interaction of subjective factors 
of personality development and the natural and social environment, which determine the 
formation of a life activity strategy, as the basis of its psychological security. 
Keywords: personality, psychological safety, subjectivity, subjective factors.

Введение
В психологической науке остаётся 

актуальной проблема развития лич-
ности в специально организованной 
социальной среде, поскольку личность 
и среда подвержены постоянному из-
менению . Решение этой проблемы 
каждый раз приводит к новому витку 
в развитии общества . В этой ситуации 
безопасная жизнедеятельность позво-
ляет развитию осуществляться как 
прогрессивному процессу [9] .

Современные исследования связы-
вают безопасность человека с уровнем 
его развития, понимая психологиче-
ское благополучие, здоровье и без-
опасность как взаимодополняющие и 
взаимообусловленные явления [15] в 
контексте субъективной составляю-
щей, которая выполняет интегрирую-
щую и направляющую роль, и объек-
тивной составляющей . Субъективная 
и объективная составляющие безопас-

ности проявляются через физические, 
психологические и социальные харак-
теристики [12] . основное внимание 
психологов обращено на изучение пси-
хологической безопасности как спо-
собности личности сохранять устойчи-
вость к деструктивным воздействиям 
[2] . Поэтому большинство исследова-
ний направлено на изучение факторов, 
обеспечивающих эту устойчивость: 
личностные особенности, иерархию 
ценностей, социальные факторы пси-
хологического благополучия, психоло-
гический гомеостаз [16]; внутреннюю 
картину мира субъекта, восприятие 
себя и мира, жизненную позицию [12; 
14]; жизнестойкость, самооценку и ло-
кус контроля, осмысленность жизни, 
доминирующее эмоциональное состо-
яние, копинг-стратегии [2] . однако 
вышеперечисленные факторы имеют 
достаточно сложную структуру и яв-
ляются результатом взаимодействия 
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базовых субъективных факторов раз-
вития личности и социальной среды . 
Анализ психологических работ пока-
зал, что недостаточно изучено взаимо-
действие субъективных факторов раз-
вития личности и социальной среды, а 
также влияние этого взаимодействия 
на развитие психологической безопас-
ности . В связи с этим считаем необхо-
димым изучить развитие психологиче-
ской безопасности личности с точки 
зрения базовых субъективных факто-
ров: «Я-концепция», «Смысл жизни», 
«Технология построения отношения с 
Миром», – представленных как систем-
ное качество жизнедеятельности . 

В основе нашего исследования ле-
жат следующие гипотезы:

1 . Психологическая безопасность 
обладает внутренней целостностью и 
динамикой . Актуальные характери-
стики психологической безопасности, 
определяющие стратегию жизнедея-
тельности, всегда являются результа-
том становления субъектности . 

2 . Субъектность определяется вну- 
тренней системой факторов («Я-кон- 
цепция», «Смысл жизни», «Технология 
построения отношений с Миром»), 
которые обеспечивают динамическое 
равновесие между адаптационными 
возможностями субъекта и изменяю-
щимися условиями природно-соци-
альной среды . 

3 . Интегрирующие и дифференци-
рующие процессы психологической 
безопасности личности могут быть 
дестабилизированы противоречия-
ми во внутренней системе факторов 
субъектности («Я-концепция», «Смысл 
жизни», «Технология построения отно-
шений с Миром»), что приводит к нару-
шению психологической безопасности 

личности и формированию опасных 
стратегий жизнедеятельности . 

Задачи исследования:
1) проанализировать основные по-

нятия проблемы исследования: «пси-
хологическая безопасность личности», 
«субъектность», «субъективные фак-
торы»;

2) выявить и обосновать взаимо-
действие субъективных и объективных 
характеристик жизнедеятельности как 
детерминанты психологической без-
опасности личности, включающих:

– диагностические средства, по-
зволяющие измерять характеристики 
субъектности личности;

– критериально-уровневую систему, 
позволяющую анализировать характе-
ристики субъектности личности;

– диагностические средства, опре-
деляющие внутреннюю систему фак-
торов субъектности: «Я-концепция», 
«Смысл жизни», «Технология отноше-
ния с Миром»;

– систему критериев, обусловлива-
ющих стратегию жизнедеятельности 
личности .

Исследование по изучению взаимо-
действия субъективных факторов и 
объективных характеристик жизнеде-
ятельности, определяющих формиро-
вание стратегии жизнедеятельности 
личности как основы её безопасности, 
основывается на следующих принци-
пах [6]:

– принцип детерминизма определя-
ет системообразующий фактор психо-
логической безопасности личности и 
основной механизм безопасности как 
самоуправление . 

– принцип субъектности отражает 
основополагающую роль субъекта, ба-
зовыми свойствами которого являют-
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ся: целостность, единство, интеграль-
ность .

отметим, что в процессе формирова-
ния безопасности личности решающая 
роль принадлежит высвобождению 
внутренних движущих сил, выявлению 
имплицитных возможностей (внутрен-
няя детерминация) . Внешнее, органи-
зованное содействие формированию 
безопасности личности будет кон-
структивным только в том случае, если 
оно обращено к человеку как субъекту .

опираясь на научные взгляды 
Ю . П . Зинченко [6], А . Н . Леонтьева 
[10], З . И . Тюмасевой1, безопасную 
жизнедеятельность будем понимать 
как осознанные отношения человека 
с Миром, которые обеспечивают ста-
бильное и полное проявление таких ха-
рактеристик жизни, как организация, 
метаболизм, рост, адаптация, реакция 
на раздражители и воспроизводство . В 
контексте такого понимания психоло-
гическая безопасность является осно-
вой безопасной жизнедеятельности в 
целом . 

Принципы детерминизма и субъ-
ектности позволяют рассматривать 
психологическую безопасность как ре-
зультат становления субъектности . 

В настоящее время в психологи-
ческой науке под субъектностью по-
нимают уровень активности влияния 
субъекта на внешние и внутренние 
процессы развития [7; 8; 9; 10] и рас-
сматривают «субъектность» как спо-
собность субъекта ставить цели и ак-
туализировать, развивать, направлять 
свои ресурсы для их достижения [8] .

1 Тюмасева З . И ., Старикова В . П . Эколого-
валеологические тайны модернизации «со-
временного образования»: словарь-спра-
вочник . Сургут: ГУП ХМАо «Сургутская 
типография», 2004 . С . 234 . 

Разделяя вышеизложенные интер-
претации понятия «субъектность» и 
рассматривая его в аспекте субъек-
тивных факторов развития, считаем, 
что, субъектность – это понимание 
самоосознанным, целостным индиви-
дом самого себя («Я-концепция»), по-
зволяющее ему выстраивать иерархию 
приоритетов своего развития на осно-
ве своих ресурсов . 

основываясь на принципе субъект-
ности и нашем понимании субъект-
ности, понятие «психологическая без-
опасность личности» будем понимать 
как состояние, возникающее в резуль-
тате субъективного отражения само-
осознанным и целостным индивидом 
объективной реальности самого себя 
(«Я-концепция»), позволяющее ему вы-
страивать иерархию приоритетов свое-
го развития на основе своих ресурсов, 
которая приводит к формированию 
осознанных отношений, обеспечиваю-
щих стабильное и полное проявление 
характеристик жизни: организации, ме-
таболизма, роста, адаптации, реакции 
на раздражители и воспроизводство .

Субъектность развивается на ос-
нове внутренней системы факторов 
(«Я-концепция», «Смысл жизни», 
«Иерархия приоритетов развития», 
«Технология построения отношений 
с Миром»), определяющей характери-
стики динамического равновесия меж-
ду адаптационными возможностями 
субъекта и изменяющейся объектив-
ной составляющей жизнедеятельности . 

Ядром этой системы факторов явля-
ется «Я-концепция» . «Я-концепция» – 
это существующая в сознании субъекта 
система представлений о себе, образов 
себя и самооценок, включающих оце-
ночные представления, которые воз-
никают как реакции субъекта на себя, 
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а также о том, как он сам воспринима-
ется окружающими . «Я-концепция» 
выполняет роль внутреннего фильтра 
при интерпретации опыта и формиро-
вании ожиданий [4; 14] . она состоит 
из: «Я-идеального», выраженного че-
рез мечту, являющуюся одновремен-
но программой развития, актуальной 
потребностью развития и проблемой  
развития; «Я-зеркального», прояв-
ляющего через «ограничивающую 
установку», которая формирует страх 
и выполняет защитную функцию; 
«Я-реальное» – внутренние ресурсы 
субъекта .

Зона напряжения «Я-концепция» 
между мечтой («Я-идеальное») и стра-
хом («Я-зеркальное») определяет на-
правление развития человека . Ресурс 
(«Я-реальное») – это точка «опоры» 
для сохранения динамического рав-
новесия между мечтой и страхом . 
Процесс разрешения этого напряже-
ния носит постоянный характер и про-
исходит в процессе развития на осно-
ве ресурсов субъекта («Я-реальное») . 
Полное смещение этого равновесия в 
сторону «мечты» или «страха» приве-
дёт к прекращению развития (полная 
стабильность или деструктуризация 
личности) . отсутствие осознания этих 
составляющих препятствует развитию 
человека, создавая проблемы со здоро-
вьем, и формирует субъективно опас-
ную жизнедеятельность .

«Я-концепция», взаимодействуя с 
социальными условиями жизни, фор-
мирует смысл жизни как витальную 
мотивацию субъекта . Смысл жизни 
не конструируется интеллектуально . 
Субъект находит его через конкретные 
действия [9; 13] .

В нашем исследовании мы рассма-
триваем «Смысл жизни» с практи-

ческой точки зрения как сохранение 
динамического равновесия между 
мечтой и страхом на основе внутрен-
них ресурсов . осознание взаимодей-
ствия субъективных факторов разви-
тия «Смысл жизни» и «Я-концепция» 
позволяет личности выстроить иерар-
хию приоритетов своего развития в 
соответствии с возрастными циклами . 
На основе иерархии приоритетов раз-
вития и осознаваемых ресурсов субъ-
ект прогнозирует и моделирует своё 
развитие . 

Неосознанный смысл жизни не по-
зволяет выстроить иерархию приори-
тетов и, соответственно, прогнозиро-
вать и моделировать своё развитие на 
основе своих ресурсов, что приводит 
субъективно опасной жизнедеятель-
ности, которая проявляется в наруше-
нии здоровья личности .

Исходя из проведённого выше ана-
лиза, критериями развития субъект-
ности являются: иерархия приорите-
тов развития личности и осознанность 
личностью внутренних ресурсов 
для реализации этой иерархии при-
оритетов . Показатели уровня разви-
тия субъектности: уровень развития 
психологической готовности к оздо-
ровительной деятельности (состояния 
психологических характеристик субъ-
екта, обеспечивающие расширение 
адаптационных возможностей на ос-
нове субъект-субъектных отношений 
и оздоровительных технологий [4]); 
уровень стрессоустойчивости (стрес-
сонапряжённости) [5] . 

В зависимости от уровня развития 
субъектности возможны разные ва-
рианты отношений человека к Миру 
и самому себе как части Мира: высо-
кий уровень развития субъектности –  
партнёрство; созависимость – до-
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минирование (средний уровень раз-
вития субъектности) / подчинение 
(низкий уровень развития субъект-
ности); отказ от взаимодействия (низ-
кий уровень развития субъектности) . 
Психологически безопасными являют-
ся только партнёрские отношения .

Субъектность человека является 
ведущим фактором, определяющим 
формирование «стратегии жизнедея-
тельности» как основы психологиче-
ской безопасности . В результате взаи-
модействия субъектности личности с 
изменяющейся объективной составля-
ющей жизнедеятельности как природ-

но-социальным условием среды, пред-
ставленным через уровень здоровья и 
успешность адаптации в социальной 
среде, развивается определённая стра-
тегия жизнедеятельности . 

Стратегия жизнедеятельности рас-
сматривается нами как общая (не де-
тализированная) устойчивая система 
отношений личности с Миром и собой 
как частью Мира, определяющая её со-
стояние и перспективы в актуальном 
цикле развития . 

При субъективно опасной страте-
гии жизнедеятельности у человека вы-
страивается конкретная тактика в от-

Таблица 1 / Table 1

Критериально-уровневая оценка развития субъектности / Criterion-level assessment 
of subjectivity development

Критерии 
развития 

субъектности

Показатели 
развития 

субъектности

Уровень развития субъектности

Высокий Средний Низкий
Иерархия при-
оритетов раз-
вития

Психологиче-
ская готовность 
к оздоровитель-
ной деятель-
ности .
Стрессоустой-
чивость

Стрессоустойчи-
вость в норме,
сформированная 
психологическая 
готовность к оздо-
ровительной дея-
тельности: 
иерархия приори-
тетов и ресурсы 
осознаны и согла-
сованы, состояния 
психологических 
характеристик 
субъекта в норме и 
обеспечивают рас-
ширение адапта-
ционных возмож-
ностей на основе 
субъект-субъект-
ных отношений и 
оздоровительных 
технологий

Стрессоустойчи-
вость снижена, 
невыраженная 
психологическая 
готовность к оз-
доровительной 
деятельности: вну-
тренне противо-
речивая иерархия 
приоритетов и 
ресурсы личности 
осознаются, но 
не согласованы, 
состояния психо-
логических харак-
теристик субъекта 
выше нормы (пере-
ходное состояние, 
не обеспечивает 
расширение адап-
тационных воз-
можностей на ос-
нове субъект-субъ-
ектных отношений 
и оздоровительных 
технологий

Стрессоустойчи-
вость низкая, не-
сформированная 
психологическая 
готовность к оз-
доровительной 
деятельности: 
иерархия приори-
тетов и ресурсы 
не осознаны и не 
согласованы, со-
стояния психоло-
гических характе-
ристик субъекта в 
зоне дезадаптации 
(крайне высокие), 
сниженные адапта-
ционные возмож-
ности личности

осознанность 
ресурсов раз-
вития лич-
ности 
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дельных жизненных ситуациях, а при 
субъективно безопасной стратегии 
жизнедеятельности свой жизненный 
путь воспринимается субъектом це-
лостно и сознательно конструируется: 
развиваются механизмы рефлексии, 
прогнозирования и моделирования 
жизни [8] . 

Взаимодействие показателей субъ-
ектности и объективных показателей 
состояния личности определяет четы-
ре стратегии жизнедеятельности:

– «истинная безопасность» – субъ-
ективно и объективно безопасная 
жизнедеятельность; 

– «истинная опасность» – субъек-
тивно и объективно опасная жизнеде-
ятельность; 

– «иллюзия безопасности» – субъ-
ективно безопасная, но объективно 
опасная жизнедеятельность; 

– «иллюзия опасности» – субъектив-
но опасная, но объективно безопасная 
жизнедеятельность . 

Методы изучения взаимодействия 
субъективных факторов и 

объективных характеристик 
жизнедеятельности, 

определяющих формирование 
стратегии жизнедеятельности 

личности, и участники 
исследования

Методологической основой диагно-
стического исследования выступили 
идиографический подход, который 
позволил изучить систему факторов 
субъектности . Используя номотетиче-
ский подход в диагностике психологи-
ческой готовности к оздоровительной 
деятельности личности и её стрессона-
пряжённости (стрессоустойчивость), 
выявили показатели развития субъ-
ектности .

для изучения внутренней системы 
факторов субъектности в рамках идио-
графического подхода использовались 
«Технология личностного развития 
“Психология образа”», направлен-
ная на исследование «Я-концепции», 
«Технологии построения отношений с 
Миром» и выявление «Смысла жизни» 
[4] . Изучение факторов субъектности 
базируется на взаимосвязи между мо-
торикой человека и его психическими и 
психофизиологическими состояниями . 
для получения диагностического рисун-
ка используется «техника фрактального 
рисунка» [11] . Авторское название ри-
сунка является метафорическим выра-
жением его «Я-концепции», а сущност-
ные признаки понятий, отражённых в 
названии рисунка, переносятся на пси-
хологическую сферу . от первого лица 
главного героя (авторское название) 
автором составляется сказка по пла-
ну: мечта, страх, сила главного героя . 
Анализ авторской сказки и рисунка 
позволяет определить проблемные 
зоны «Я-концепции» и «Смысла жиз-
ни», определить варианты отношений 
человека с Миром .

В рамках номотетического подхода 
применялась программа комплексной 
диагностики субъективной состав-
ляющей здоровья «Гармония» (сви-
детельство № 2014661107, 2014 г .) [3], 
включающая: методику определения 
стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге [5]; мето-
дику оценки удовлетворённости фи-
зическим состоянием (модификация 
опросника Гиссенского, адаптирован-
ного в психоневрологическом институ-
те им . В . М . Бехтерева), исследующую 
уровень выраженности жалоб на кост-
но-мышечную и сердечно-сосудистую 
системы (психофизический компонент 
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психологической готовности к оздоро-
вительной деятельности) и уровень вы-
раженности истощаемости, входящей 
в психоэмоциональный компонент 
психологической готовности к оздоро-
вительной деятельности; методику са-
мооценки психического состояния (по  
Айзенку), исследующую уровень выра-
женности тревожности, фрустрации, 
ригидности, которые входят в состав 
психоэмоционального компонента и 
агрессии, входящей в состав ценност-
но-мотивационного компонента; ме-
тодику «Ценностные ориентации» 
(М . Роккич), изучающую иерархию 
ценностей, образующих ценностно-
мотивационный компонент; анкету 
«Потребностное напряжение в отно-
шении оздоровления» (З . И . Тюмасева, 
А . А . Цыганков, И . Л . орехова, 2003 г .), 
использующуюся регулярно в течение 
20 лет для исследования состояния по-
требностного напряжения студентов в 
отношении оздоровления, входящего в 
психофизический и когнитивный ком-
поненты психологической готовно-
сти к оздоровительной деятельности; 
анкету «Уровень развития представ-
ления об оздоровительной деятель-
ности» (Г . В . Валеева, В . С . Мишарина, 
2006 г .), применяющуюся регулярно 
с 2006 г . (17 лет) для изучения уровня 
сформированности представления об 
оздоровлении как расширении адап-
тационных возможностей субъекта 
(когнитивный компонент) у студентов 
всех курсов [3] . 

Уровни сформированности психоло-
гической готовности к оздоровительной 
деятельности определяются на основе 
тестовых норм по каждому показателю 
[3]. Расчётное время диагностическо-
го этапа с использованием программы 
«Гармония» составляет 30 мин .

Экспресс-оценка уровня физиче-
ского здоровья [1] использовалась для 
изучения объективного состояния 
здоровья как объективной характери-
стики среды, в которой развивается 
субъект .

определение стратегии жизнедея-
тельности личности основывается на 
соотнесении: объективных (Экспресс-
оценка уровня физического здоровья 
(по Г . Л . Апанасенко)) и субъективных 
(«Методика оценки удовлетворённо-
сти физическим состоянием (модифи-
кация опросника Гессенского, адапти-
рованного в психоневрологическом 
институте им . В . М . Бехтерева)») пока-
зателей физического состояния; уров-
ня развития психологической готовно-
сти к оздоровительной деятельности 
(программа комплексной диагностики 
субъективной составляющей здоровья 
«Гармония»); объективных (динамика 
общего количества пропусков заня-
тий и динамика качественной успева-
емости) и субъективных («Методика 
определения стрессоустойчивости и 
социальной адаптации Холмса и Раге») 
показателей социальной адаптации .

Безопасную зону составляют толь-
ко сформированная психологическая 
готовность к оздоровительной дея-
тельности и показатели социальной 
адаптации и физического состояния, 
находящиеся в норме . Если психоло-
гическая готовность к оздоровитель-
ной деятельности не выражена или не 
сформирована, а субъективные пока-
затели повышены или высокие, то кон-
статируется субъективная опасность; 
если субъективные и объективные по-
казатели в зоне дезадаптации – «объек-
тивная опасность»; если субъективные 
показатели в норме, а объективные по-
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казатели в зоне дезадаптации – «иллю-
зия безопасности» .

Наше исследование по изучению 
взаимодействия субъективных и 
объективных характеристик жиз-
недеятельности как детерминанты 
психологической безопасности лич-
ности проводилось на базе Южно-
Уральского государственного гумани-
тарно-педагогического университета 
в 2019–2021 гг . В нём приняли участие 
165 студентов в возрасте от 18 до 19 лет .

Характеристика внутренней 
системы факторов «Я-концепция», 

«Смысл жизни», «Технология 
построения отношений с Миром», 

определяющей субъектность
В результате проведённого иссле-

дования нами выявлена внутрен-
няя система субъективных факто-
ров «Я-концепция», «Смысл жизни», 
«Технология построения отношений с 
Миром» .

Анализ респондентов «Я-концеп-
ция» проводился по технологии лич-
ностного развития «Психология обра-
за» и показал, что у 70% проявляется 
ярко выраженный эгоцентризм, что 
приводит к усилению стрессона-
пряжённости; они мечтают о само-
развитии (40%), о том, чтобы «быть 
нужным» (40%), об эмоциональном 
разнообразии (20%) . однако студен-
ты отмечают, что они боятся потерять 
контроль (60%), стать ненужными 
(40%), но ресурс видят в своих эмоци-
онально-волевых особенностях (70%) 
и в отношении к жизни (10%) . Ресурс 
не осознают 20% респондентов . до 
80% студентов имеет «неодушевлён-
ную» «Я-концепцию» . Выражается 
это в слабой субъектности и высоком 
уровне зависимости, которая характе-

ризуется повышенной тревожностью 
и фрустрацией при неблагоприятных 
социальных условиях жизни . 40% ре-
спондентов с «неодушевлёнными» 
«Я-концепциями» («Полёт фантазий», 
«Мир») имеют трудности с формиро-
ванием границ, что ведёт к невроти-
зации личности . для «одушевлённых» 
«Я-концепций» (30%) характерен вы-
сокий уровень субъектности, при-
водящий при неблагоприятных со-
циальных воздействиях к активному 
сопротивлению и проявляющийся в 
повышении агрессии . 

для более детального исследова-
ния факторов «Я-концепция», «Смысл 
жизни», «Технология построения от-
ношений с Миром», определяющих 
уровень развития субъектности как 
основы психологической безопасно-
сти, нами был выбран рисунок с ав-
торской сказкой, представляющий 
«Я-концепцию “Иные размеры”» .

остановимся на интерпретации 
рисунка респондента, используя 
технологию личностного развития 
«Психология образа» .

В результате проведённого анализа 
установлено, что респондент целеу-
стремлённый, в привычных ситуациях 
уверенный в себе (чётко прочерчен-
ная линия), уравновешенный (средний 
размер – около 2/3 листа), склонный к 
творчеству человек (плавные, округлые 
ячейки с небольшим числом геометри-
ческих форм) . В творческих ситуациях 
он проявляет нестабильность, неорди-
нарность (конфигурация рисунка с при-
чудливо выраженными «хвостиками» 
по его периметру), прямолинейность 
(прямоугольная форма периметра ри-
сунка), неуверенность в себе (гармони-
ческое сочетание размеров ячейки на 
всей площади рисунка (1/3  крупных, 
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1/3  средних, 1/3  маленьких)) . В целом 
студент находится в гармоничном, ста-
бильном состоянии (линии с плавны-
ми переходами) с элементами эмоцио-
нального напряжения (резкие, угловато 
прочерченные линии) . 

«Я-концепция» респондентом слабо  
осознаётся . Авторское название вы-
полненного рисунка «Иные размеры»  
крайне неопределённое, потому что 
термин «размер» является объек-
тивной, неодушевлённой и заданной 
характеристикой, а это затрудняет 
субъективное проявление и говорит о 
зависимости субъекта от воли других . 
Использование множественного числа 
подразумевает сложную и разнообраз-
ную, но не ясную структуру «Иного» . 
Законы этого мира не могут быть при-
менимы к «Иным размерам», поэтому 
«Иное» трудно понять и принять . 

Авторская сказка респондента  
(сохранён авторский стиль) . 

«У меня иные размеры по отноше-
нию к моим сородичам, из-за чего меня 
все сторонятся и боятся . Моя мечта – 
подружиться с подобными мне . Я бо-
юсь остаться за бортом, потеряться 
в лабиринте и быть отвергнутым . Я 
живу на острове “Африка”, и моя сила 
в том, что я могу добраться до верхних 
деревьев и разговаривать с грифами . 
Там есть много еды, обычно не доступ-
ной для моих родичей, так что я могу 
делиться ей с ними и быть полезным» .

Анализ авторской сказки позволяет 
определить зону напряжения между 
мечтой главного героя (автора) и его 
страхом . Напряжение, возникающее 
между мечтой «найти себе подоб-
ных» и страхом быть «отвергнутым», 
«остаться за бортом», является источ-
ником развития автора . Ресурс автора 
– это уникальность его возможностей, 

позволяющих ему быть полезным . 
Свой «Смысл жизни» респондент 
сформулировал как «определение сво-
его места в жизни на основе своей уни-
кальности» . 

«Я-концепция» “Иные размеры” бу-
дучи крайне неопределённой, препят-
ствует реализации смысла жизни, что 
и является причиной всех нарушений 
здоровья и снижает уровень психоло-
гической безопасности респондента . 

он внутренне активно сопротивля-
ется тому, что ему приходится жить 
по законам этого мира, хотя они явно 
неприменимы к «Иным размерам» . 
Нужны другие условия для безопасной 
жизнедеятельности, но не ясно какие . 
Несформированность представления 
респондента о том, какие именно ему 
нужны условия для безопасной жизне-
деятельности, приводит к актуализа-
ции потребности в защите и безопас-
ности, а также к проблеме обретения 
реферетной группы . Соответственно, 
нет сформированного представления 
о том, как повысить уровень своей 
психологической безопасности, что и 
приводит к субъективному ощущению 
опасности . Это субъективное ощуще-
ние и определяет стратегию жизнеде-
ятельности .

«Я-концепция» и «Смысл жизни» 
определяют возможные варианты от-
ношений человека с Миром . Анализ 
представлений респондента о себе на 
основе названия авторского рисунка 
и названий его рисунка, которые дали 
другие участники группового консуль-
тирования, а также принятия или не-
принятия этих названий, показал, что 
у респондента наблюдается базовое 
принятие себя (автор отмечает своё на-
звание рисунка «Иные размеры» плю-
сом) . он оценивает мнение других не 
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всегда положительно, поэтому какие-
то отношения для него конфликтные 
(психологически опасные), а какие-то 
– ресурсные, т . е . партнёрские (психо-
логически безопасные) . Следует заме-
тить, что преобладают партнёрские от-
ношения, открывающие возможность 
диалога .

Следующий этап нашего исследова-
ния заключался в изучении показате-
лей жизнедеятельности респондента .

Механизм формирования 
стратегии жизнедеятельности
Анализ субъективных характери-

стик физической составляющей здо-
ровья респондента по его рисунку 
показал, что для него актуально со-
стояние желудочно-кишечного трак-
та и нервной системы (преобладание 
жёлтого и сиреневого цвета на рисун-
ке) . Проблемы наблюдаются с костно-
мышечной системой (голубой, синий 
и темно-синий на рисунке; показате-
ли психофизического самочувствия 
по методике Гиссенского (11 баллов – 
переходное состояние)) . Анализируя 
объективные показатели уровня здо-
ровья (по Апонасенко), выяснили, что 
этот показатель ниже среднего (6 бал-
лов) . Возможно, у респондента наблю-
даются какие-то хронические заболе-
вания . Субъективные и объективные 
показатели здоровья на физическом 
уровне у респондента свидетельствуют 
о том, что он находится в «истинной 
опасности» .

«Я-концепция», «Смысл жизни» 
и «Технология взаимодействия с 
Миром» формируют субъектность, 
которая выражается через конкрет-
ные состояния психологических ха-
рактеристик субъекта, отражающих 
его адаптационные возможности и 

интернирующихся в иерархически 
связанные компоненты психологиче-
ской готовности к оздоровлению [3] . 
Анализ сформированности психоло-
гической готовности респондента к 
оздоровлению проводился на основе 
данных, полученных с использованием 
программы комплексной диагностики 
субъективной составляющей здоровья 
«Гармония» и факторного анализа по 
методу главных компонент [3] .

Психоэмоциональный компонент 
психологической готовности к оздо-
ровлению (20,495% общей информа-
тивности: самооценка выраженности 
состояний фрустрации, тревожности, 
ригидности и истощаемости) у ре-
спондента сформирован частично, как 
и у остальных 60% студентов . об 
этом свидетельствует высокий уро-
вень фрустрационной толерантности 
(фрустрация в норме), спокойствия 
(тревожность в норме); повышенная 
утомляемость, средняя гибкость в из-
менениях (повышенная ригидность – 
14 баллов) .

Рисунок «Иные размеры» позво-
лил установить нестабильное эмо-
циональное состояние респондента 
(преобладание темно серого и корич-
невого цветов), потребность во вни-
мании и любви, а также состояние тре-
воги, агрессии (светлые, прозрачные 
тона розового, малинового, бордового, 
вишнёвого цвета), что в целом говорит 
о слабо проявленных проблемах в меж-
личностных отношениях . для автора 
рисунка актуальны достижение спо-
койствия, внутренней стабильности, 
формирование иерархии ценностей 
и иерархии приоритетов развития, а 
также творческого взаимодействия с 
миром .
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Когнитивный компонент (16,208% 
общей информативности) включа-
ет уровень сформированности пред-
ставления об оздоровлении и потреб-
ностного напряжения в отношении 
оздоровления как основы безопасной 
жизнедеятельности . Не сформирован 
у 70% респондентов . 

однако автор рисунка проявляет 
сформированное потребностное на-
пряжение в оздоровлении (25 баллов) 
и частично сформированное представ-
ление об оздоровлении . 

Психофизический компонент харак-
теризуется удовлетворённостью состо-
янием сердечно-сосудистой, костно- 
мышечной систем и уровнем потреб-
ностного напряжения в отношении 
оздоровления (12,496% общей инфор-
мативности) . 35% студентов не удов-
летворены своим психофизическим 
самочувствием . Автор рисунка удов-
летворён состоянием сердечно-сосу-
дистой системы и неудолетворён со-
стоянием костно-мышечной системы . 
однако у него сформировано потреб-
ностное напряжение в оздоровитель-
ной деятельности . Можно констатиро-
вать, что психофизический компонент 
у студента сформирован не полностью .

Ценностно-мотивационный компо-
нент (11,915% общей информативно-
сти) включает уровень сформирован-
ности ценностей, соответствующих 
оздоровительной деятельности, и уро-
вень выраженности агрессии . У 50% 
студентов не сформирована иерархия 
ценностей, что говорит о состоянии 
внутреннего конфликта (переходная 
зона по агрессии) и о препятствии к 
достижению психологической безо- 
пасности .

У респондента (автора рисунка)  
иерархия ценностей адекватна невы-

раженной готовности к оздоровлению . 
он стремится к деятельной жизни 
(ценность – цель), интересной работе, 
мудрости, общественному призванию, 
познанию, самореализации . В каче-
стве средств достижения выбирает 
рационализм и твёрдую волю, опира-
ясь на образованность, самоконтроль, 
независимость . У автора рисунка 
диагностируется сильный внутрен-
ний конфликт, проявляющийся в на-
пряжённом «тихом сопротивлении» 
(агрессия 14 баллов) . 

Таким образом, у респондента пси-
хологическая готовность к оздоров-
лению сформирована частично, что 
говорит о том, что его субъектность 
недостаточно развита: его понимание 
самого себя («Я-концепция») не позво-
ляет ему выстраивать иерархию при-
оритетов своего развития на основе 
своих ресурсов и поэтому находится в 
субъективной опасности . 

Стрессонапряжённость респонден-
та выше 300 баллов по методике опре-
деления стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации Холмса и Раге – это 
означает реальную опасность психо-
соматического заболевания, переход 
к фазе нервного истощения [5] . для 
него актуальна потребность в защите 
и безопасности1 . объективные пока-
затели свидетельствуют о его хорошей 
социальной адаптации . Респондент 
успешный, социально активный, про-
фессионально реализующийся, имеет 
поддержку в студенческой группе .

1 диагностика степени удовлетворённо-
сти потребностей: тест А . Маслоу (Тест 
«Пирамида Маслоу») [Электронный ресурс] . 
URL: http://psycabi .net/testy/228-diagnos-tika-
stepeni-udovletvorennosti-potrebnostej-test-a-
maslou-test-piramida-maslou (дата обраще-
ния: 13 .03 .2022) .
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Выявленные субъективные и объек-
тивные показатели говорят о том, что: 
респондент имеет и осознаёт пробле-
мы физического здоровья – «истинная 
опасность»; респондент, имея нечётко 
сформированную «Я-концепцию», не 
может прогнозировать и моделировать 
свою жизнь на основе своих ресурсов, 
поэтому находится в «иллюзии опас-
ности», ведя субъективно опасную, 
но объективно безопасную жизнеде-
ятельность . Поскольку субъективная 
составляющая выполняет интегриру-
ющую и направляющую роли, она и 
определяет общую стратегию жизне-
деятельности, нивелируя факт объек-
тивно безопасной жизнедеятельности .

Заключение
В результате проведённого иссле-

дования выявлено взаимодействие 
системы субъективных факторов 
(«Я-концепция», «Смысл жизни», 
«Технология построения отношений 
с Миром») и объективных характе-
ристик жизнедеятельности (природ-
но-социальной среды), определяющих 
формирование стратегии жизнедея-
тельности как основы психологиче-
ской безопасности .

Анализ «Я-концепция» – «Иные раз-
меры» с авторской сказкой показал 
несформированную «Я-концепцию»: 
респондент ощущает себя иным, но 
не понимает каким, поэтому не может 
определить своё место в жизни, хотя и 
осознаёт уникальность своего ресур-
са, но не ясно, как именно . Эта неопре-
делённость не позволяет выстраивать 
иерархию приоритетов своего разви-
тия на основе своей неопределённой 
уникальности, что приводит к непони-
манию того, как конкретно строить от-
ношения, обеспечивающие стабильное 

и полное проявление характеристик 
жизни (организация, метаболизм, рост, 
адаптация, реакция на раздражители и 
воспроизводство) в конкретной повсед-
невности респондента, не позволяет ему 
сформировать перспективу жизни .

Следовательно, субъектность ре-
спондента не развита: он способен 
сформировать тактику действий, но 
не сможет выстроить долгосрочную 
программу жизни . Поэтому, несмотря 
на объективные показатели успешной 
адаптации в социуме, респондент на-
ходится в субъективно опасной, но 
объективно безопасной ситуации, т . е . 
находится в «иллюзии опасности» . 
Неумение выстроить долгосрочную 
программу жизни формирует у ре-
спондента ситуацию неопределён-
ности жизни, создаёт напряжение, 
которое проявляется в нарушении 
субъективных и объективных показа-
телей его жизнедеятельности .

Установлено, что у респондента фор-
мируется опасная стратегия жизнедея-
тельности на физическом уровне, т .  е . 
«истинная опасность» и субъективно 
опасная на психосоциальном уровне 
отношений с Миром – «иллюзия опас-
ности» . 

На данном этапе респондент имеет 
некоторый ресурс для активного со-
противления Миру . однако длитель-
ное нахождение на нём приведёт к 
истощению резервов личности, что яв-
ляется субъективно опасным .

Таким образом, несформированная 
до конца идентичность респондента 
ведёт к недостаточно развитой субъ-
ектности и отсутствию единой стра-
тегии жизненного пути, а это приво-
дит к субъективно опасной стратегии 
жизнедеятельности . Субъективно 
опасная стратегия жизнедеятельности 
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формирует объективную опасность 
на уровне физического здоровья и 
психосоциальную опасность для лич-
ности в целом, хотя объективно ус-
ловия жизни безопасны . Повышение 
уровня психологической безопасности 
возможно, но только при развитии 
субъектности . для изменения страте-
гии жизнедеятельности необходимо 
устранить дисгармоничные тенденции 
в системе субъективных факторов, 
т . е . трансформировать «Я-концепцию 
“Иные размеры”» так, чтобы можно 
было ответить на вопрос «Кто Я?» . Это 
позволит развить субъектность и ре-
ализовать смысл жизни респондента 
(«поиск своего места в жизни на ос-
нове своей уникальности»), поскольку 
будет понятно, где «его» место и в чём 
«его» уникальность . Развитие субъект-
ности происходит в процессе консуль-

тирования по вопросам субъективной 
составляющей здоровья .

Консультирование по вопросам 
субъективной составляющей здоро-
вья, представляющее собой органи-
зацию и сопровождение процесса 
осознания и разрешения субъектом 
страданий, вызванных нарушением 
динамического равновесия между по-
ниманием самого себя, позволит вы-
строить иерархию приоритетов своего 
развития на основе своих ресурсов и 
сформировать осознанные отноше-
ния, обеспечивающие стабильное и 
полное проявление жизни (органи-
зация, метаболизм, рост, адаптация, 
реакция на раздражители и воспроиз-
водство) в постоянно трансформиру-
ющейся социальной среде [4] .

Статья поступила в редакцию 22.05.2023
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взаимоСвЯзь инТеЛЛекТуаЛьныХ СПоСоБноСТеЙ, СоциаЛьноГо 
инТеЛЛекТа и ПСиХоЛоГиЧеСкоЙ ГоТовноСТи военноСЛужаЩиХ 
к выПоЛнениЮ СЛужеБно-БоевыХ задаЧ

Терехин Р. А., Турчин А. С.  
Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации  
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, д. 1, Российская Федерация

Аннотация

Целью исследования является определение взаимосвязей интеллектуальных способно-
стей и социального интеллекта военнослужащих с их психологической готовностью.

Процедура и методы. Исследование проведено на курсантах военного института войск на-
циональной гвардии. Общий объём выборки составил 60 человек. Возраст респондентов 
варьируется в пределах от 19 до 22 лет. Для получения эмпирических данных были ис-
пользованы: авторский опросник «Оценка психологической готовности военнослужащих 
(сотрудников) к выполнению СБЗ», тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и тест 
«КОТ» («Краткий ориентировочный, отборочный тест» В. Н. Бузина и Э. Ф. Вандерлика). 
При статистической обработке данных использовались методы первичной обработки 
данных и описательной статистики, корреляционный анализ с применением коэффици-
ента корреляции Пирсона.

Результаты. В результате проведённой работы выявлены статистически значимые корре-
ляционные связи характеристик интеллектуальных способностей, социального интеллек-
та со всеми компонентами психологической готовности к выполнению служебно-боевых 
задач. 

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты показывают, что 
развитие социального интеллекта и интеллектуальных способностей военнослужащих 
может существенно сократить время формирования их психологической готовности к 
выполнению служебно-боевых задач. Представлены перспективы проведения исследова-
ний в области формирования и развития психологической готовности военнослужащих к 
выполнению таких задач.1

Ключевые слова: Росгвардия, войска национальной гвардии, военнослужащие, психоло-
гическая готовность к выполнению служебно-боевых задач, интеллектуальные способ-
ности, социальный интеллект
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iNTErrElaTiON Of iNTEllECTual abiliTiES, SOCial iNTElliGENCE 
aNd PSyChOlOGiCal rEadiNESS Of miliTary PErSONNEl  
TO PErfOrm SErviCE aNd COmbaT miSSiONS

R. Terekhin, А. Turchin
Saint-Petersburg military Order of Zhukov Institute of National Guard  
of the Russian Federation  
ul. Letchika Pilyutova, 1, St. Peterburg, 198206, Russian Federation

Abstract
Aim of the study is to determine the interrelationships of intellectual abilities and social intel-
ligence of military personnel with their psychological readiness.
Methodology. The study was conducted on cadets of the Military Institute of the National Guard 
Troops. The total sample size was 60 people. The age of respondents varies from 19 to 22 
years. To obtain empirical data, the author's questionnaire "Assessment of the psychological 
readiness of military personnel (employees) to perform the SBZ, the test "Social Intelligence" by 
J. Guilford, and the CAT test (A short indicative, selection test of V.N. Buzin and E.F. Vanderlik) 
were used. The methods of primary data processing and descriptive statistics, correlation analy-
sis using the Pearson correlation coefficient were used in statistical data processing.
Results. As a result of the work carried out, statistically significant correlations of the character-
istics of intellectual abilities, social intelligence with all components of psychological readiness 
to perform service and combat tasks were revealed.
Theoretical and/or practical significance. The results obtained show that the development of 
social intelligence and intellectual abilities of military personnel can significantly reduce the 
time of formation of their psychological readiness to perform service and combat tasks. The 
prospects of conducting research in the field of formation and development of psychological 
readiness of military personnel to perform service and combat tasks are presented.

Keywords: Russian Guard, troops of the National Guard, military personnel, psychological readi-
ness to perform service and combat tasks, intellectual abilities, social intelligence

Введение
Актуальность и значимость про-

блемы обусловлена повышением тре-
бований к профессиональным и лич-
ностным качествам военнослужащих 
Росгвардии, а также необходимостью 
формирования психологической го-
товности, связанной со сложностью и 
напряжённостью служебно-боевых за-
дач (далее – СБЗ) [4; 14], которые при-
ходится  решать войскам националь-
ной гвардии России в изменяющихся 
социально-экономических условиях в 
стране и в ходе специальной военной 
операции на Украине .

Значимость развития социального 
интеллекта у военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации определяется тем, что он 
играет ведущую роль в регулировании 
и понимании социальной действи-
тельности . Благодаря социальному 
интеллекту интерпретируется инфор-
мация о социальной среде во всём её 
многообразии . Социальный интеллект 
даёт возможность участникам соци-
ального взаимодействия адаптиро-
ваться к условиям военной службы, 
нивелировать особенности военного 
взаимодействия, оставаясь в рамках, 
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определяемых общевоинскими уста-
вами и иными нормативными актами, 
выбирая нужные модели поведения .

В настоящее время повышается тре-
бовательность не только к физической 
и боевой подготовке военнослужаще-
го, но и к его интеллектуальным спо-
собностям . Развитие интеллекта в со-
временной армии является одним из 
важнейших направлений боевой под-
готовки . Современные реалии показы-
вают, что овладеть актуальными вида-
ми вооружения и боевой техники под 
силу не каждому именно ввиду низко-
го уровня интеллекта . Соответственно, 
уровень интеллектуальных способ-
ностей военнослужащих будет непо-
средственно влиять на боеготовность 
подразделений . 

В совокупности с психологической 
готовностью военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации к выполнению СБЗ уро-
вень данных показателей может быть 
направлен на успешность выполнения 
СБЗ и задач повседневной деятельно-
сти . Таким образом, изучение взаимос-
вязи интеллектуальных способностей, 
социального интеллекта и психологи-
ческой готовности военнослужащих 
позволит нам изучить дополнитель-
ные факторы готовности и повысить 
показатели, при которых выполнение 
СБЗ будет максимально успешным .

Целью является установление вза-
имосвязей между социальным интел-
лектом, интеллектуальными способно-
стями и психологической готовностью 
военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации к вы-
полнению ими СБЗ . 

Теоретические предпосылки и об-
зор проблемы . для военнослужащих 
войск национальной гвардии профес-

сионально важным качеством явля-
ется интеллект, поэтому он внесён в 
диагностируемые качества при про-
хождении профессионального психо-
логического отбора . При диагностике 
познавательных способностей особое 
внимание уделяется оценке уровня ин-
теллектуальных способностей и темпа 
мыслительной деятельности .

Интеллект – это сложное и много-
гранное явление, которое не мо-
жет быть однозначно определено . 
Существуют различные точки зрения 
на природу интеллекта, и каждая из 
них имеет свои аргументы и приводит 
свои классификации [18, p . 71–90; 20; 
22 и др .] . однако все они указывают на 
то, что интеллект – это качество, кото-
рое играет важную роль в жизни чело-
века и в его профессиональном успехе . 
Поэтому развитие интеллектуальных 
способностей является важной зада-
чей для каждого человека . 

Интеллект как психологический фе-
номен причисляется к одному из фе-
номенов идеального, поэтому его из-
учением занялись учёные-психологи 
и философы . Но проблема интеллек-
та и интеллектуальных способностей 
полностью не решена . Н . М . Кравцова 
приходит к выводу, что многие учё-
ные, занимающиеся проблемой иссле-
дования интеллекта, не могут прийти 
к однозначному определению данного 
феномена именно из-за его многогран-
ности и сложной структуры [7] .  

В современном обществе развитие 
интеллекта имеет важное значение для 
личностного роста и достижения лич-
ных целей . Человек с развитым интел-
лектом способен лучше понимать мир, 
принимать обоснованные решения и 
создавать новые идеи, что делает его 
успешным в различных сферах жизни . 
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Поэтому он должен стремиться к раз-
витию своего интеллекта, чтобы рас-
ширять свой кругозор и находить но-
вые возможности для самореализации . 

Анализируя научные труды психо-
логов, направленные на изучение при-
роды интеллекта, мы выделили две 
основных точки зрения данной про-
блематики . 

Первая: концепция природы ин-
теллектуальных способностей пред-
полагает, что существует множество 
компонентов интеллектуальных воз-
можностей, не зависящих друг от 
друга (дж . Гилфорд, М . А . Холодная, 
Л . Терстоун, Г . Гарднер)1 [6] .

Вторая точка зрения основана 
на существовании единого факто-
ра интеллектуальных способностей, 
который может судить о целом ин-
теллекте . объект исследования – мен-
тальные механизмы, определяющие 
интеллектуальное поведение челове-
ка (К . Спирмен, Е . Хант, Р . Стернберг, 
Г . Айзенк) [1; 7] . 

Психологи предлагают различные 
классификации, основанные на раз-
личных принципах строения .

Так, теорию множества интеллек-
туальных способностей предложил 
Г . Гарднер . Эта теория основывается на 
исследовании личностного потенциала . 

она включает в себя:
– лингвистические способности;
– логико-математические способно-

сти;
– пространственные способности;
– натуралистические способности;
– музыкальные способности;
– корпусо-кинестетические способ-

ности;
1 Холодная М . А . Психология интеллекта . 

Парадоксы исследования: учебное пособие 
для вузов . М .: Юрайт, 2023 . 334 с .

– интерперсональные / интерлич-
ностные способности;

– интраперсональные / интралич-
ностные способности [5] .

В то же время интеллект можно 
определить как некий адаптационный 
ресурс, позволяющий приспособиться 
к новым жизненным реалиям2 . Исходя 
из этого положения интеллект являет-
ся одним из способов получения дан-
ных при адаптации к новой среде, при 
этом, по мнению многих психологов, 
ассимиляция выступает лишь побоч-
ной стороной применения знаний при 
решении возникающих задач . Из это-
го мы можем сделать вывод: развитый 
интеллект проявляется в универсаль-
ной адаптивности личности для до-
стижения равновесия человека с при-
родой и социумом .

Саморегуляция проявляется при 
совершении интеллектуального дей- 
ствия активным субъектом умствен- 
ной деятельности . По мнению 
М . К . Акимовой, основа интеллекта – 
это умственная активность, в то время 
как саморегуляция обеспечивает нуж-
ный уровень активности при выпол-
нении поставленной задачи [2] . Такое 
утверждение может привести к выво-
ду, что саморегуляция и умственная 
активность в целом являются основ-
ными факторами интеллектуальной 
деятельности, которые способны по-
высить работоспособность субъекта 
деятельности . Интеллект способен 
упростить и объединить многие пове-
денческие качества .

Учёные, создавшие первые тесты 
интеллекта, изучали это свойство бо-
лее широко . А . Бине определял чело-
2 дружинин В . Н . Психология общих спо-

собностей: учебное пособие для вузов . М .: 
Юрайт, 2023 . 349 с .
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века, обладающего интеллектом, как 
правильно судящего, размышляющего 
и понимающего, а также как личность, 
адаптирующуюся к различным обсто-
ятельствам жизни благодаря здравому 
смыслу и инициативности [18] .

отсутствие единого понятия «ин-
теллект» связано с многообразием его 
проявлений . однако всё это связано с 
активизацией в любых интеллектуаль-
ных действиях, мышлении, памяти и 
воображении [3; 11; 18 и др .] . В науч-
ных теориях Г . Айзенка были выделе-
ны 3 основных феномена интеллекта: 
биологический, социокультурный и 
психометрический . При этом биологи-
ческий феномен определяется основ-
ным для психометрического и соци-
ального феноменов [1] .

В свою очередь, Ф . Гальтон стал 
основоположником психофизиоло-
гического подхода в исследовании 
интеллектуальных способностей . он 
использовал сенсорные показатели 
для измерения уровня интеллекта [5] . 

данные теории интеллекта послу-
жили основой для создания опреде-
лённых методов и методик повышения 
уровня интеллектуальных способно-
стей . В частности, и в войсках нацио-
нальной гвардии применяются неко-
торые современные методы .

Понятие социального интеллекта –  
не менее важная проблема исследо-
ваний при определении профессио-
нальных навыков военнослужащих . 
Социальный интеллект – это способ-
ность адекватно решать проблемы и 
разрешать проблемные ситуации, свя-
занные с реальным общением в ходе 
социального взаимодействия [10] . 

В отношении проводимого нами ис-
следования важно подчеркнуть, что, 
по мнению В . Я . Мачнева, социаль-

ный интеллект является важной ха-
рактеристикой личности, определяю-
щей плодотворность взаимодействия 
между людьми и общения в целом . 
Социальный интеллект характеризу-
ет сформированность просоциальных 
установок личности, возможность 
предугадать поведение людей в ходе 
общения, в целом сформированность 
социальных навыков [10] . 

Разрабатывая концепцию социаль-
ного интеллекта, д . Гилфорд опреде-
лил социальный интеллект как неотъ-
емлемую часть структурирования и 
оптимизации социальных взаимоот-
ношений . По его мнению, социальный 
интеллект не зависит лишь от обще-
го уровня интеллекта, а интегрирует 
в себе множество взаимосвязанных 
факторов, которые позволяют чело-
веку адекватно воспринимать пове-
денческую информацию и являются 
неким интеллектуальным навыком . 
Модель дж . Гилфорда проложила путь 
к созданию набора тестов, диагности-
рующих социальный интеллект [6] .

Вместе с тем д . В . Ушаков является 
автором структурно-динамической 
теории интеллекта, которая предла-
гает подход к социальному интеллек-
ту . Следующие термины могут быть 
отнесены к социальному интеллек-
ту применительно к структурно-ди-
намической теории интеллекта по 
д . В . Ушакову (факторы интеллекту-
альной структуры):

– потенциал образования;
– когнитивно-функциональное пе-

рекрытие;
– среднее распределение .
д . В . Ушаков отмечает, что соци-

альный интеллект (если его изучать 
именно как интеллект) – это способ-
ность распознавать социальные явле-
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ния, которые являются лишь одним 
из компонентов социальных навыков 
и компетенций, вместо того чтобы ис-
черпывать их [15] .

Анализ психологической литерату-
ры позволил выделить основные функ-
ции, осуществляемые социальным ин-
теллектом как единой структурой:

– социально-психологическое вза-
имодействие индивида в коммуника-
тивном пространстве;

– рост субъекта коммуникации с по-
мощью создания специфического со-
циально-психологического опыта;

– передача коммуникаторам систе-
мы установок субъекта;

– регуляторно-коррекционная функ- 
ция;

– формирование и развитие соци-
ально-психологических механизмов 
личности в социуме с помощью уча-
стия в коммуникативном взаимодей-
ствии . 

В профессиональной деятельно-
сти психологов войск национальной 
гвардии Российской Федерации, ос-
новными задачами которой являют-
ся психологическое сопровождение 
и психологическая реабилитация во-
еннослужащих, наряду с несомненно 
положительными результатами име-
ют место определённые объективно и 
субъективно обусловленные пробле-
мы . Затруднения чаще всего встреча-
ются в наименее стандартизирован-
ных видах деятельности психолога, 
которые требуют от него нестандарт-
ных решений и способности к само-
стоятельной ориентировке в изменя-
ющемся контексте профессиональных 
ситуаций [4] .

деятельность военных психоло-
гов связана с большим количеством 
взаимодействий профессионального 

характера с различными категория-
ми военнослужащих . данный факт 
подразумевает наличие у психолога 
способностей к соотнесению контек-
ста ситуации взаимодействия с лич-
ностными особенностями субъектов 
деятельности, к прогнозированию 
возможных вариантов её развития и к 
использованию индивидуального под-
хода в решении профессиональных за-
дач . Упомянутые качества невозможны 
без развитого социального интеллекта 
как способности правильно понимать 
поведение других людей, важность ко-
торой для осуществления эффектив-
ного межличностного взаимодействия 
в условиях профессиональной дея-
тельности сложно переоценить [4; 14] .

Социальный интеллект в контексте 
военно-профессиональной деятель-
ности наиболее часто рассматривается 
как профессионально-важное каче-
ство командиров и начальников . В по-
добных исследованиях обосновывают-
ся положения о важности социального 
интеллекта как фактора эффективной 
деятельности лидеров [17; 21], также 
отмечается, что социальный интеллект 
помогает преодолевать конфликты 
и бороться со стрессами при выпол-
нении задач повседневной деятель-
ности [19], позитивно влияет на меж-
личностные отношения в коллективе, 
создаёт условия для эффективного со-
трудничества [17] .

Можно с уверенностью говорить о 
позитивном влиянии высокого уровня 
социального интеллекта военнослужа-
щих на формирование долгосрочных 
взаимоотношений с товарищами и 
командирами и на осуществление не-
обходимых межличностных взаимо-
действий с субъектами деятельности; 
благодаря мобилизационной функции 
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социального интеллекта легче пре-
одолеваются кризисы, длительные 
стрессы и ситуации, проявляемые при 
прохождении военной службы, угро-
жающие самооценке и самоуважению 
у субъектов воинского коллектива . 
отмечается также, что высокий уро-
вень социального интеллекта оказы-
вает положительное влияние на раз-
витие саморегуляции и самоконтроля, 
повышает возможности воздействия 
на психическое состояние и поведение 
других военнослужащих [8] . В свою 
очередь, недостаточное развитие со-
циального интеллекта может не только 
снижать продуктивность профессио-
нальной деятельности, но и являться 
причиной асоциального поведения 
либо вызывать склонность к нему . 
Парадоксальность исследований за-
ключается в том, что военнослужащие, 
обладающие высоким уровнем разви-
тия общего интеллекта, далеко не всег-
да достигают успешности в профес-
сии . По мнению ряда исследователей, 
это связанно с тем, что высокий уро-
вень интеллекта может нивелировать-
ся социальной слепотой, социальной 
неадекватностью поведения человека, 
его установок [9] .

В рамках военной психологии во-
прос о роли и месте социального ин-
теллекта в профессиональной дея-
тельности военнослужащих остаётся 
недостаточно изученным, многие ра-
боты подтверждают необходимость 
развитого социального интеллекта во-
еннослужащего для успешного выпол-
нения поставленных задач . Влияние 
социального интеллекта на эффектив-
ность военно-профессиональной дея-
тельности обусловливается функцио-
нально-содержательной спецификой 
её структурных компонентов .

В результате проведённого нами 
анализа имеющихся психолого-пе-
дагогических источников и исходя 
из специфики военно-профессио-
нальной деятельности будем при-
держиваться положений, описанных 
В . Я . Мачневым [12] . Исходя из этого, 
под социальным интеллектом воен-
нослужащего будем понимать способ-
ность адекватно воспринимать соци-
ально обусловленную информацию в 
ходе общения, позволяющую прогно-
зировать исход конкретной ситуации 
взаимодействия . данная способность 
может основываться на уровне ин-
теллекта, стабильности процесса со-
циализации, опыте социальных вза-
имодействий и позволяет обеспечить 
процесс социальной адаптации воен-
нослужащего . 

Зачастую воинским частям и под-
разделениям приходится действовать 
в условиях повышенной опасности, 
выполнять задачи, связанные с не-
ожиданными поворотами ситуации, 
в том числе и с риском для жизни и 
здоровья . При выполнении служебно-
боевых задач военнослужащим при-
ходится испытывать на себе большие 
физические и морально-психологи-
ческие нагрузки . Эти условия предъ-
являют повышенные требования к 
боевой подготовке, профессиональ-
ной готовности личного состава . В 
зависимости от того, насколько хоро-
шо командиры знают и изучают ак-
туальное психологическое состояние 
своих подчинённых, зависит успеш-
ность выполнения поставленной за-
дачи . Психологическая готовность к 
выполнению СБЗ является одним из 
важнейших элементов психологиче-
ской подготовки личности в силовых 
структурах . 
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На основе анализа работ, посвя-
щённых изучению социальных уста-
новок личности и теории отношений 
В . Н . Мясищева, ранее нами был про-
ведён ряд исследований, позволивших 
выделить основные содержательные 
элементы психологической готовно-
сти военнослужащих к изменению 
служебной ситуации и к выполнению 
служебно-боевых задач в целом [15] . 
Проведённый факторный анализ по-
зволил выделить три основных вза-
имосвязанных компонента этой го-
товности: готовность к действиям в 
нестандартных ситуациях, готовность 
к самопожертвованию и готовность 
к психическому и физическому пода-
влению . основываясь на проведённых 
ранее исследованиях, под психологи-
ческой готовностью к выполнению 
служебно-боевых задач нами пони-
мается интегральное явление, совме-
щающее социально-психологическое 
отношение к объективным либо субъ-
ективным ситуациям неопределён-
ности и риска в деятельности, а также 
установку на профессионально-ориен-
тированное поведение в соответствии 
с полученным ранее опытом [12; 13] .

Высокий уровень психологической 
готовности личности военнослужаще-
го способствует более успешному вы-
полнению возложенных на него задач, 
правильному использованию ранее 
приобретённого опыта и личностно-
го потенциала, применению наиболее 
эффективных методов саморегуляции 
и быстрому реагированию на различ-
ные рода ситуативные изменения [13] .

Исследование структуры и содер-
жания социально-психологических 
факторов управляемости подразделе-
ния становится важным ресурсом по-
вышения эффективности выполнения 

стоящих перед подразделением задач 
в целом . По-настоящему конструктив-
ное и эвристическое представление 
о процессе управления должно рас-
крываться с позиции управленческого 
взаимодействия, включающего воз-
действие со стороны командира или 
вышестоящего органа управления на 
конкретное подразделение и особен-
ности его принятия и ответного от-
клика со стороны самих военнослужа-
щих . Важным фактором этого отклика 
и психологической готовности к вы-
полнению задач в целом, по нашему 
мнению, могут выступать социальный 
интеллект военнослужащих и уровень 
их интеллектуальных способностей . 

Материалы и методы
В исследовании принимали уча-

стие курсанты 3  курса Санкт-
Петербургского военного ордена 
Жукова института войск националь-
ной гвардии Российской Федерации . 
общий объём выборки составил 60 че-
ловек . Возраст респондентов варьиру-
ется в пределах от 19 до 22 лет .

В качестве эмпирического инстру-
ментария использовались следующие 
психодиагностические методики:

– авторский опросник «оценка пси-
хологической готовности военнослу-
жащих (сотрудников) к выполнению 
СБЗ» [12];

– тест «Социальный интеллект» 
дж . Гилфорда [6];

– тест КоТ («Краткий ориентиро- 
вочный, отборочный тест» 
В . Н . Бузина, Э . Ф . Вандерлика)1.

При статистической обработке дан-
ных использовались методы первич-
1 Истратова о . Н ., Эксакусто Т . В . Психодиа- 

гностика: коллекция лучших тестов . Ростов-
на-дону: Феникс, 2013 . 375 с . 
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ной обработки данных и описательной 
статистики, корреляционный анализ с 
применением коэффициента корреля-
ции Пирсона .

Результаты и обсуждение
В рамках проводимого нами иссле-

дования важно рассмотреть выражен-
ность изучаемых нами характеристик: 
уровня интеллектуальных способно-
стей, социального интеллекта и психо-
логической готовности к выполнению 
задач . 

Среднее значение уровня интеллек-
туальных способностей определяет-
ся как среднее 22,02, при этом весьма 
высоким характеризуется стандартное 
отклонение (SD = 7,35) . Процентное 
соотношение уровней интеллектуаль-
ных способностей представлено на ри-
сунке 1 .

73% испытуемых имеют средний 
уровень и выше, что свидетельствует 

о всестороннем развитии личности 
курсантов . общие способности по-
зволяют легко овладевать знаниями 
и различными видами деятельности . 
При рассмотрении интеллектуальных 
способностей нами были выделены 
4 основных критерия . Это продуктив-
ность мышления, точность мышления, 
скорость мышления и эффективность 
мышления . Среднее значение в иссле-
дуемых подразделениях по каждому 
из критериев приближено к 6  стэнам 
из 10  возможных, что позволяет нам 
сказать о среднем уровне развитости 
данных критериев . 

Продуктивность мышления позво-
ляет изменять свою деятельность и 
принятые решения в соответствии с 
новой информацией, помогает уйти от 
шаблонных решений . Курсант, облада-
ющий продуктивным мышлением, бу-
дет способен своевременно разглядеть 
допущенные ошибки и быстро пере-

Рис. 1 / Fig. 1. Уровень интеллектуальных способностей курсантов 3 курса / Percentage 
of the levels of intellectual abilities of cadets of the 3rd year

Источник: данные авторов .
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строиться в своих профессиональных 
суждениях, отказавшись от прежних 
стереотипов мышления, а скорость и 
точность восприятия позволяют в сжа-
тые сроки работать с информацией .

Анализ уровня социального интел-
лекта характеризует его ниже среднего 
при среднем значении 23,93 (SD = 6,38), 
в стэнах уровень характеризуется 
2 стэнами . Процентное распределение 
представлено на рисунке 2 . 

Получаемое военное образование 
предполагает развитие социального 
интеллекта на более высоком уровне, и 
полученные нами результаты говорят 
о необходимости дополнительной ра-
боты в данном направлении .  Уровень 
социального интеллекта у курсантов 
не развивается, данные показатели 
могли бы быть оптимальны для кур-
сантов первого курса, которые ещё не 
социализированы до конца в воинском 
коллективе и на момент тестирования 
ещё испытывают процесс адаптации к 
военной службе, но не для курсантов 
3 курса . 

Разберём полученные результаты по 
всем четырём субтестам .

Субтест № 1 – Фактор познания ре-
зультатов поведения выражен на сред-
нем уровне – 6,85 (SD = 2,6) .

Курсанты 3 курса на среднем уровне 
способны интерпретировать и пред-
угадывать модели поведения других 
людей . В большей степени они спо-
собны предугадать возможные паттер-
ны поведения людей на основе опыта 
общения с ними, при этом затруднять 
данные возможности познания ре-
зультатов поведения будут неодно-
значность поступков, спонтанность 
действий собеседников . данные ре-
зультаты показывают, что курсанты не 
всегда способны построить грамотную 
стратегию своего поведения при обще-
нии с новыми или малознакомыми 
людьми . 

Субтест № 2 – Фактор познания 
классов поведения выражен на сред-
нем уровне, приближенном к нижней 
границе – 6,05 (SD = 2,1) .

Рис. 2 / Fig. 2. общий уровень социального интеллекта курсантов 3 курса / Percentage of 
the general level of social intelligence of cadets of the 3rd year

Источник: данные авторов .
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данный фактор связан с навыками 
распознавания невербальной речи . 
Испытуемые почти не придают зна-
чения невербальной экспрессии и не-
вербальному общению в целом . Не 
всегда могут различить правильные 
значения подаваемых невербальных 
сигналов, правильно оценивать состо-
яния, чувства, намерения людей по их 
невербальным проявлениям: мимике, 
позам, жестам . Интуиция развита на 
среднем уровне . 

Субтест № 3 – Фактор познания пре-
образований поведения выражен на 
уровне ниже среднего, приближенным 
к верхней границе – 5,80 (SD = 3,1) .

Курсанты 3  курса имеют среднюю 
чувствительность к характеру и оттен-
кам человеческих взаимоотношений, 
не всегда понимают речевую экспрес-
сию, неправильно интерпретируют 
доводимую им информацию, могут 
неправильно понять другого . Иногда 
неправильно подбирают соответству-
ющий тон общения и социальное по-
ведение в контексте той или иной си-
туации . Ролевая пластичность развита 
на среднем уровне .

Субтест № 4 – Фактор познания 
систем поведения выражен на уров-
не ниже среднего показателя – 5,23 
(SD = 2,1) .

Респонденты не всегда способны 
предугадывать логику развития собы-
тий, понимать значение поведения со-
беседников или малознакомых людей 
в общественном месте при различных 
ситуациях . Могут испытывать трудно-
сти в анализе сложных ситуаций взаи-
модействия людей, понимании логики 
их развития и внутренних мотивов 
поведения . Исходя из этого, не исклю-
чена возможность того, что курсанты 
будут тяжело адаптироваться к раз-

личным системам взаимоотношений 
между людьми . 

Психологическая готовность кур-
сантов к выполнению служебно-бо-
евых задач характеризуется средним 
уровнем, приближенным к верхней 
границе . Процентное соотношение 
уровней в выборке представлено на 
рисунке 3 . 

Полученные в ходе исследования 
результаты показывают, что психоло-
гическая готовность курсантов 3 кур-
са к выполнению СБЗ сформирована 
на среднем уровне, приближенном к 
верхней границе . данные результаты 
наглядно показывают, что курсанты 
способны к взвешенным и обдуман-
ным решениям даже при определён-
ных экстремальных условиях, но у них 
сказывается недостаток опыта, т .  к . 
они ещё не сталкивались с подобными 
обстоятельствами, у них отсутствует 
определённое правильное представле-
ние о той или иной ситуации . При этом 
не исключается возможность проявле-
ния таких ситуаций, и даже при дей-
ствиях в экстремальных условиях они 
смогут найти определённые варианты 
и стратегии принятия правильного ре-
шения и преодолевающего поведения . 

В таблице 1 представлены результа-
ты корреляционного анализа исследу-
емых характеристик . 

Представленные результаты кор-
реляционного анализа указывают на 
взаимосвязь между общими уровнями 
показателей социального интеллекта 
и интеллектуальных способностей с 
уровнем психологической готовности 
к выполнению СБЗ .

Коэффициент корреляции общего 
уровня развития социального интел-
лекта и уровня психологической го-
товности равен 0,726, а коэффициент 
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Рис. 3 / Fig. 3. Уровень психологической готовности курсантов 3 курса к выполнению 
СБЗ / Percentage of levels of psychological readiness of cadets of the 3rd year to perform 
service and combat tasks

Источник: данные авторов .

Таблица 1 / Table 1

Взаимосвязь интеллектуальных способностей, социального интеллекта и 
психологической готовности / The relationship between intellectual ability, social 
intelligence and psychological readiness

Показатели интеллекту-
альных способностей и  

социального интеллекта

Психол. готов-
ность к действи-
ям  в нестандарт-

ных ситуациях

Психол. 
готовность 
к самопо-
жертвова-

нию

Психол. готов-
ность к пси-
хическому и 
физическому 
подавлению

Интегральный 
уровень пси-
хологической 

готовности

Продуктивность мышления 0,685** 0,745** 0,688** 0,774**

Скорость мышления 0,205 0,379** 0,380** 0,360**

Точность мышления 0,477** 0,427** 0,356** 0,455**

Эффективность мышления 0,599** 0,618** 0,552** 0,644**

общий уровень интеллекта 0,663** 0,737** 0,684** 0,762**

Субтест 1 0,506** 0,579** 0,532** 0,592**

Субтест 2 0,445** 0,328* 0,420** 0,436**

Субтест 3 0,328* 0,386** 0,325* 0,379**

Субтест 4 0,377** 0,418** 0,420** 0,446**

общий уровень развития 
соц . интеллекта 0,646** 0,678** 0,660** 0,726**

Примечание: ** . Корреляция значима на уровне 0 .01;  * . Корреляция значима на уровне 0 .05

Источник: данные авторов .
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корреляции общего уровня интеллек-
туальных способностей и уровня пси-
хологической готовности равен 0,762 . 
Важно отметить, что статистически 
значимые взаимосвязи выявлены так-
же практически со всеми характери-
стиками интеллектуальных способно-
стей и социального интеллекта . 

Не коррелируют между собой толь-
ко 2 критерия: скорость мышления с 
психологической готовностью к дей-
ствиям в нестандартных ситуациях – 
0,205 . Мы можем предположить, что 
готовность действовать в нестандарт-
ной ситуации не связана со скоростью 
мыслительных процессов . В первую 
очередь данный факт может быть свя-
зан с тем, что психологическая готов-
ность действовать в нестандартных 
ситуациях основана на социальной 
установке, а соответственно, на нали-
чии определённого опыта и знаний . 
Высокая скорость мышления не пред-
полагает наличия заранее подготов-
ленных моделей поведения, при этом 
предопределяя нахождение решения 
конкретной задачи ситуативно, не за-
висимо от отношения к ней .  

Анализируя представленную та-
блицу, необходимо остановиться на 
таких показателях, как продуктив-
ность и эффективность мышления . 
Показатель продуктивного мышления 
тесно связан с творческим подходом в 
интеллектуальной деятельности . Здесь 
мы можем с уверенностью сказать, что 
нестандартность мышления и подбор 
правильного решения под ту или иную 
ситуацию являются одними из глав-
ных составляющих психологической 
готовности у военнослужащих при 
рассмотрении взаимосвязи с уров-
нем интеллектуальных способностей . 
Исходя из полученных результатов, 

считаем, что у курсантов в первую оче-
редь необходимо развивать продук-
тивность и эффективность мышления, 
нежели скорость мышления . Можно 
также сказать, что творческие подходы 
к принятию решения позволят с вы-
сокой вероятностью эффективности 
выполнить поставленную служебно- 
боевую задачу при любых возникаю-
щих нестандартных и новых ситуаци-
ях . А согласно практическому опыту, 
при ведении боевых действий не бы-
вает типичного варианта развития со-
бытий . 

При рассмотрении взаимосвязи 
критериев социального интеллекта с 
психологической готовностью нами 
был выявлен критерий, который име-
ет наиболее сильную и устойчивую 
взаимосвязь с компонентами и общим 
уровнем психологической готовности . 
Это критерий, выявляемый при про-
хождении первого субтеста, – фактор 
познания результатов поведения . Как 
нами было описано выше, данный фак-
тор направлен на предвидение поступ-
ков людей на основе анализа реаль-
ных ситуаций, предсказание события, 
которое основывается на понимании 
чувств, мыслей, намерений человека . 
Это означает, что развитие данного 
критерия позволит выработать навык 
предвидения социальных ситуаций 
и разработать определённую модель 
поведения, что будет необходимо для 
проведения военно-политической ра-
боты с подчинённым личным составом 
в районе проведения боевых действий 
и специальных операций, а также по-
зволит сформировать навык прогно-
зирования поведения противника при 
ведении боевых действий . Мы можем с 
уверенностью утверждать, что данный 
навык положительно скажется на по-
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вышении уровня психологической го-
товности военнослужащих .

Таким образом, проведённое эмпи-
рическое исследование подтверждает, 
что уровни интеллектуальных спо-
собностей и социального интеллекта 
прямо взаимосвязаны с психологиче-
ской готовностью военнослужащих к 
выполнению служебно-боевых задач; 
соответственно, повышение данных 
личностных характеристик будет спо-
собствовать развитию уровня психо-
логической готовности . 

Заключение
1 . Уровень интеллектуальных спо-

собностей и психологической готов-
ности у респондентов определён как 
средний, что позволяет сделать вы-
вод о средних умственных способ-
ностях курсантов и достаточном 
уровне психологической готовности 
к выполнению СБЗ . Уровень социаль-
ного интеллекта выражен на уровне 
ниже среднего, что предполагает необ-
ходимость дополнительной работы в 
ходе образовательного и воспитатель-
ного процесса в ВооВо . 

2 . Социальный интеллект и интел-
лектуальные способности взаимосвя-
заны со всеми компонентами психо-

логической готовности к выполнению 
СБЗ . 

3 . Развитие социального интеллек-
та и интеллектуальных способностей 
военнослужащих может существенно 
сократить время формирования пси-
хологической готовности военнос-
лужащих . данные результаты указы-
вают на необходимость разработки 
программы повышения социального 
интеллекта и интеллектуальных спо-
собностей военнослужащих в ходе 
подготовки к выполнению служебно-
боевых задач .

Перспективы. Перспективы иссле-
дования проблемы психологической 
готовности к выполнению служебно-
боевых задач военнослужащих, исхо-
дя из полученных нами результатов, 
свидетельствуют о необходимости 
разработки специальной программы, в 
которую требуется включать меропри-
ятия по развитию интеллектуальных 
способностей и социального интел-
лекта . Полученные результаты указы-
вают на важность работы командиров 
подразделений по повышению уров-
ня психологической готовности при 
помощи развития интеллектуальных 
способностей и социального интел-
лекта личного состава . 

Статья поступила в редакцию 24.07.2023
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взаимоСвЯзь инфанТиЛизма и жизнеСТоЙкоСТи курСанТов 

Басина Т. А.
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний России  
160032, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Определить характер взаимосвязи между такими личностными особенностями кур-
сантов ведомственного вуза, как инфантилизм и жизнестойкость.
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 66 курсантов первого и второ-
го курсов психологического факультета ВИПЭ ФСИН России. Использовались следу-
ющие методы: психодиагностические методы (опросник «Уровень инфантилизма» 
А. А. Серегиной и тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева), методы 
статистической обработки данных (U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ). 
Результаты. Доказано, что имеется значимая обратная взаимосвязь между инфантилиз-
мом и принятием риска, вовлеченностью и контролем как компонентами жизнестойкости 
у курсантов ведомственного вуза. Установлено, что инфантилизм курсантов с высоким 
уровнем жизнестойкости значимо ниже, чем инфантилизм курсантов с низким уровнем 
жизнестойкости.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы практическими психологами в ходе сопровождения процесса 
адаптации и обучения курсантов в ведомственном вузе.

Ключевые слова: ведомственный вуз, жизнестойкость, инфантилизм, кидалты, курсанты 

ThE rElaTiONShiP Of iNfaNTiliSm aNd lifE rESiliENCE Of CadETS

T. Basina 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia  
ul. Shchetinina, 2, Vologda, 160032, Russian Federation

Abstract
Aim. Determine the nature of the relationship between such personal characteristics of depart-
mental university cadets as infantilism and life resilience.
Methodology. The study involved 66 first- and second-year cadets of the Psychology Department 
of the All-Russian Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia. 
The following methods were used: psychodiagnostic methods (questionnaire "Level of infan-
tilism" (A.A. Seregina) and S. Maddy's hardiness test adapted by D.A. Leontiev): methods of 
statistical data processing (U - Mann-Whitney test, correlation analysis).
Results. It is proved that there is a significant inverse relationship between infantilism and risk 
taking, involvement and control as components of life resilience of cadets of departmental 
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higher education institution. It was found that the infantilism of cadets with a high level of life 
resilience is significantly lower than the infantilism of cadets with a low level of life resilience.
Research implications. The results of the study can be used by practical psychologists in the 
course of accompanying the process of adaptation and training of cadets in a departmental 
university.
Keywords: departmental university, life resilience, infantilism, scammers, cadets

Введение
Современный мир характеризует-

ся всё большим изменением социаль-
ных ценностей и приоритетов, увели-
чением границ детского и молодого  
возраста, с одной стороны, и увеличе-
нием количества стрессов, с другой . 
Социальные изменения, происходя-
щие в обществе, требуют от молодё-
жи хорошего приспособления к бы-
стро меняющимся условиям, развития 
стрессоустойчивости и жизнестойко-
сти, выработки адекватных способов 
совладающего поведения . Вместе с тем 
остаётся открытым вопрос: «Как в ус-
ловиях повышения инфантилизации 
подрастающего поколения обеспечить 
им должный уровень сопротивляе-
мости стрессам, научить их реализо-
вывать свой потенциал и проявлять 
себя?» . ответить на него может по-
мочь исследование характера взаимос-
вязи между инфантилизмом и жизне-
стойкостью личности . Взаимосвязь 
данных личностных особенностей в 
психологической науке практически 
не изучена, что определяет актуаль-
ность исследования . 

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

Проблема инфантилизации молодё-
жи в последние десятилетия становит-
ся особенно актуальной социальной 
проблемой общества (Г . З . Ефимова 
[5], И . С . Клецина, А . В . Микляева 
[11; 12], А . В . Утенков [18] и др .) . 
Первоначально данное понятие воз-

никло в медицине и рассматривалось 
как результат недоразвития отдель-
ных сторон личности или психических 
процессов в рамках дизонтогенеза . В 
настоящее время наряду с психиче-
ским инфантилизмом широко исполь-
зуется термин «личностный инфан-
тилизм», применяемый в отношении 
людей, не имеющих психических пато-
логий, но ведущих себя в соответствии 
с критериями более младшего возрас-
та [2; 3; 5; 11; 15] . 

А . В . Утенковым [18] было пред-
ложено объяснение понятия «инфан-
тилизм» «как незрелости в развитии, 
сохранение в физическом облике или 
поведении черт, присущих предше-
ствующим возрастным этапам» [18, 
с . 30] . В переносном смысле инфанти-
лизм рассматривается как детскость, 
т . е . не совсем зрелый подход к жилищ-
но-бытовым условиям и проблемам, а 
также к учебной и трудовой деятель-
ности . 

В социально-психологических ис-
следованиях инфантилизация пони-
мается как существенное замедление 
освоения молодыми людьми социаль-
ной роли взрослого человека со всеми 
её атрибутами (с экономической неза-
висимостью от родительской семьи, 
включением в профессиональную де-
ятельность, созданием собственной 
семьи, рождением детей и т . д .) [1; 11; 
12] . К признакам личностной незре-
лости, сочетающимся с инфантилиз-
мом, относятся: безответственность, 
пассивность, несамостоятельность, за-
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вышенные самооценка и уровень при-
тязаний, эгоцентризм, обострённое, 
порой болезненное чувство психоло-
гической незащищённости, отсутствие 
целей в жизни, эгоцентризм, неумение 
анализировать собственные действия, 
перекладывание ответственности при 
принятии решения на других и др . [1; 
8; 12; 15] . 

В последние десятилетия в психо-
логии появился специальный термин 
– кидалты («молодые взрослые») . Им 
обозначается особая стадия личност-
ного развития, связанная со стрем-
лением продлить детство, проявля-
ющаяся в возврате к детским или 
юношеским формам поведения, увле-
чениям, личностным чертам со сни-
жением при этом ответственности за 
свою жизнь [6; 16] .

В качестве основной причины ин-
фантилизации молодёжи психологи 
и социологи называют большое коли-
чество возможных траекторий взрос-
ления и путей самореализации, свой-
ственное современному обществу, и 
размытость и нечёткость ориентиров 
для построения собственного жиз-
ненного пути [2; 3; 12] . Кроме того, 
можно отметить распространение в 
СМИ, интернет-каналах, социальных 
сетях представлений о лёгкой жизни, 
приоритете материальных ценностей, 
незначимости труда, пропаганду ге-
донизма . основным механизмом ком-
пенсации, который проявляется при 
инфантилизме, является желание че-
ловека уйти от реальности . Можно 
предположить, что при этом снижает-
ся жизнестойкость личности как один 
из важных концептов, развиваемых в 
современной науке .

Жизнестойкость как психологи-
ческий феномен следует отнести к 

молодым феноменам, недавно полу-
чившим своё развитие в психологии . 
В зарубежной науке данный термин, 
обозначаемый как hardiness, впервые 
появился в начале 80-х гг . ХХ в ., его 
предложили американские психологи 
Сьюзен Кобейса и Сальватор Мадди 
[13] . В переводе с английского языка 
hardiness означает «крепость, выносли-
вость» . С . Кобейса [7] одной из первых 
указала на жизнестойкость личности 
как важный фактор сопротивления 
трудностям . В своих экспериментах 
она установила, что данная черта явля-
ется опорной в сопротивлении стрес-
совым событиям [7; 14; 19] . 

С . Мадди [10; 26] рассматривал фе-
номен жизнестойкости с точки зрения 
целостного подхода к личности . он 
считал, что термин «жизнестойкость» 
отражает живучесть на психологиче-
ском уровне и высокую эффективность 
личности, которая имеет связи с моти-
вацией к преодолению стрессогенных 
жизненных и реальных ситуаций [10; 
17; 26] . В отечественной психологии 
данное понятие продолжил развивать 
д . А . Леонтьев [13] в 2000 г . Исходя 
из междисциплинарного подхода к 
явлению жизнестойкости человека, 
д . А . Леонтьев [9] определяет жизне-
стойкость как черту, характеризую-
щуюся мерой преодоления личности 
самой себя . Наиболее близким к поня-
тию жизнестойкости д . А . Леонтьев [4] 
считает термин «жизнетворчество», 
т . е . расширение человеком мира, сво-
их жизненных отношений . основными 
составляющими жизнестойкости, по 
его мнению, являются убеждённость 
личности в готовности справиться с 
ситуацией и открытость всему новому . 
Жизнестойкость влияет как на оценку 
текущей ситуации, которая восприни-
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мается менее травматичной, так и на 
дальнейшие действия человека, сти-
мулируя его к заботе о собственном 
здоровье и психологическом благопо-
лучии [9; 13; 14] .

П . Бартон, д . Келли и М . Мэтхьюс 
[20] отмечают, что жизнестойкость 
состоит из когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих особенностей и 
характеризует способность человека 
поддерживать здоровое состояние в 
неспокойные времена [20; 26] . 

В многочисленных исследованиях 
были установлены взаимосвязи жизне-
стойкости с рядом личностных и пси-
хофизиологических особенностей, на-
пример, с настойчивостью в обучении 
и поведении (о . С . Халата) [22], психи-
ческой вовлечённостью и низким уров-
нем тревожности (В . В . Ковальский) 
[24], мотивацией избегания неудач, 
лидерством (дж . джудкинс, Б . Мур) 
[21], способностью сопротивляться 
буллингу (К . Хамре) [23], склонно-
стью к алкоголизму (дж . Кулак) [25], 
качеством сна и работоспособностью 
(М . Нордмо, о . олсен) [27] и др .

В своих исследованиях С . Мадди 
[10] установил возрастные особенно-
сти формирования жизнестойкости . 
Наиболее интенсивно жизнестойкость 
формируется в детском и подростко-
вом возрасте, где основополагающим 
в её развитии являются особенно-
сти детско-родительских отношений . 
Родители выступают источниками 
установок, примерами собственной 
активности в преодолении различных 
трудностей . В последующие возраст-
ные периоды жизнестойкость незна-
чительно меняется [4, с . 75] .

Можно предположить, что наличие 
личностного инфантилизма у моло-
дёжи будет сочетаться с низким уров-

нем жизнестойкости, поскольку лич-
ностная незрелость взаимосвязана с 
психологической незащищённостью и 
неспособностью справляться со стрес-
сами самостоятельно . 

Представление результатов 
исследования

Исследование проводилось на базе 
ВИПЭ ФСИН России в 2023 г . В нём 
приняли участие 66 курсантов первого 
и второго курса психологического фа-
культета . для изучения инфантилизма 
и жизнестойкости курсантов исполь-
зовался опросник «Уровень инфан-
тилизма» А . А . Серегиной и методика 
С . Мадди в адаптации д . А . Леонтьева . 

Результаты изучения инфантилизма 
курсантов представлены на рисунке 1 .
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 Рис. 1 / Fig. 1 . Распределение инфантилиз-
ма в группе опрошенных, % / Distribution 
of Infantilism in the group of respondents, %

Источник: данные автора .

Анализ рисунка показывает, что 
среди опрошенных курсантов преоб-
ладает слабый уровень инфантилизма . 
Три четверти опрошенных не всегда 
контролируют свои эмоции, имеют 
жизненные цели, но иногда испытыва-
ют трудности в их достижении, отли-
чаются высокой трудовой мотивацией 
и преобладанием нравственных цен-
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ностей над материальными, иногда из-
бегают трудных жизненных ситуаций 
и не всегда могут противостоять своим 
слабостям, могут быть излишне безот-
ветственными и зависимыми .

Чуть менее четверти опрошенных 
относятся к группе неинфантильных, 
т . е . всегда могут противостоять своим 
желаниям, чётко следуют намеченным 
целям, отличаются целеустремлён-
ностью, независимостью в оценках и 
суждениях, ответственностью и само-
стоятельностью .

Лишь 4% опрошенных курсантов 
имеют средний уровень инфантилизма, 
т . е . отличаются повышенной степенью 
безответственности, несамостоятель-
ности и зависимости, имеют сложности 
с формированием трудовой мотивации 
и познанием себя, слабо контролиру-
ют свои эмоции, больше ориентирова-
ны на материальные ценности, чем на 
нравственные . Высокий уровень ин-
фантилизма в группе не выявлен .

данные, полученные при исследова-
нии жизнестойкости курсантов, пред-
ставлены в таблице 1 .

Подсчёт среднего значения компо-
нентов жизнестойкости в группе по-
казал, что опрошенным курсантам 
свойственен средний уровень вовле-
чённости и контроля и высокий уро-
вень принятия риска . При этом общий 

уровень жизнестойкости курсантов 
средний . Полученные результаты по-
зволяют сказать, что опрошенные 
обладают средним уровнем вовле-
чённости в учебную и служебную де-
ятельность, способны получать от неё 
удовольствие, считают, что могут по-
влиять на результат своей деятельно-
сти и чего-то достичь в жизни за счёт 
собственных усилий, настроены на 
активное усвоение знаний и последую-
щее их использование, склонны риско-
вать для достижения целей .

В целом курсанты способны справ-
ляться со стрессовыми ситуациями 
без внутреннего напряжения, действо-
вать в ситуациях неопределённости и 
осуществлять выбор .

Распределение курсантов по уров-
ням сформированности жизнестой-
кости показывает, что четверть опро-
шенных (25%) имеют высокий уровень 
жизнестойкости и легко справляют-
ся со стрессовыми ситуациями, чуть 
больше половины опрошенных (54%) 
обладают средним уровнем жизне-
стойкости и 21% – низким, т .  е . чуть 
меньше четверти опрошенных испы-
тывают трудности при столкновении 
с ситуациями неопределённости, им 
сложно справиться со стрессом и вну-
тренней тревогой .

Таблица 1 / Table 1 

Выраженность компонентов жизнестойкости в группе опрошенных / Expression of 
life resilience components in the group of respondents

№ Шкала Среднее значение Уровень
1 Вовлечённость 35 норма
2 Контроль 29 норма
3 Принятие риска 19 высокий
4 Жизнестойкость 82,3 норма

Источник: данные автора .
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для выявления характера взаимос-
вязи между изучаемыми параметрами 
был осуществлён расчёт коэффициен-
та корреляции Спирмена, значения ко-
торого представлены в таблице 2 .

В результате была получена заметная 
значимая обратная взаимосвязь между 
инфантилизмом и всеми компонента-
ми жизнестойкости у курсантов, т .  е . 
чем выше инфантилизм обучающихся 
в ведомственном вузе, тем ниже уро-
вень их жизнестойкости и меньше вы-
раженность её компонентов . Курсанты, 
отличающиеся личностной зрелостью, 
лучше справляются со стрессовыми 
ситуациями и оценивают их как ме-
нее значимые . Больше всего выражена 
взаимосвязь между инфантилизмом 
и шкалой принятия риска (rs=-0,606) . 
Чем ниже уровень инфантилизма, тем 
лучше выражен компонент принятия 
риска и человек нацелен на развитие, 

проявляет активность в достижении 
целей, готов действовать на свой страх 
и риск, не любит плыть по течению . 

В целом чем выше уровень инфан-
тилизма обучающихся, тем ниже их 
вовлечённость в учебную и служебную 
деятельность, меньше убеждённость в 
том, что результат их деятельности за-
висит от их усилий и является резуль-
татом самостоятельного выбора .

для подчёркивания значимости 
различий в поведении курсантов с 
разным уровнем жизнестойкости был 
осуществлён расчёт критерия Манна-
Уитни, значения которого представле-
ны в таблице 3 .

В результате были установлены 
статистически значимые различия 
в уровне инфантилизма курсантов с 
высоким и низким уровнями жизне-
стойкости (Uэмп .=5, при р<0,05), т .  е . 
инфантилизм курсантов с высоким 

Таблица 2 / Table 2 

Эмпирические значения коэффициента корреляции Спирмена / Empirical values of 
the Spearman correlation coefficient

Жизнестойкость и её компоненты
вовлечённость контроль принятие риска жизнестойкость

инфантилизм -0,55 -0,59 -0,61 -0,515

Источник: данные автора .

Таблица 3 / Table 3

Эмпирические значения критерия Манна-Уитни / Empirical values of the Mann-
Whitney criterion

Группы курсантов с разным уровнем жизнестойкости
Высокая и низкая 
жизнестойкость

Высокая и средняя 
жизнестойкость

Средняя и низкая 
жизнестойкость 

U-эмп . 5* 24,5 58

* - при уровне значимости р<0,05
Источник: данные автора .
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уровнем жизнестойкости значимо 
ниже, чем инфантилизм курсантов с 
низким уровнем жизнестойкости . 

25% опрошенных курсантов име-
ют высокий уровень жизнестойко-
сти, следовательно, они отличаются 
личностной зрелостью, активны и от-
ветственны, настойчивы в учебной и 
служебной деятельности . 21% опро-
шенных продемонстрировали низкий 
уровень жизнестойкости, что свиде-
тельствует о наличии у них противо-
положных характеристик .

Поскольку большая часть опрошен-
ных курсантов относится к группе 
слабоинфантильных личностей, мож-
но предположить, что они обладают 
хорошим потенциалом при столкно-
вении с трудными жизненными ситуа-
циями, легко могут с ними справиться 
без сильного внутреннего напряже-
ния, готовы проявлять активность и 
настойчивость в достижении целей, 
учиться на опыте, проявляют опти-
мальный уровень работоспособности .

Вызывает обеспокоенность наличие 
в исследуемой группе довольно боль-
шого числа лиц с низким уровнем жиз-
нестойкости . Согласно результатам 
исследования низкий уровень жизне-
стойкости сочетается с достаточно вы-
соким инфантилизмом, следовательно, 
снижение инфантилизма может по-
мочь данным курсантам в развитии их 
жизнестойкости . Комплекс меропри-
ятий по снижению инфантилизма об-
учающихся может включать обучение 
умениям ставить долгосрочные цели, 
развитие рациональности, обучение 
способам самоконтроля и контроля 
над своими эмоциями, развитие гума-
низма и расширение мировоззрения, 
обучение умению слушать других лю-
дей . Все эти умения и навыки, которые 

могут быть сформированы в ходе со-
циально-психологических тренингов, 
пригодятся курсантам в будущей про-
фессиональной деятельности .

Заключение
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что инфантилизм представляет со-
бой социальную проблему, связанную 
с возрастанием числа личностно-не-
зрелых молодых людей, не желающих 
взрослеть и ведущих себя в соответ-
ствии с критериями предшествующего 
возрастного этапа . В ходе исследова-
ния было установлено, что среди кур-
сантов высокий инфантилизм встре-
чается нечасто . однако лишь менее 
четверти опрошенных продемонстри-
ровали полное отсутствие признаков 
инфантилизма, у остальных молодых 
людей он выражен на слабом или сред-
нем уровне . 

Жизнестойкость отражает способ-
ность личности сопротивляться стрес-
совым воздействиям и поддерживать 
оптимальный уровень психологиче-
ского благополучия . В условиях боль-
шого количества стрессовых факто-
ров, существующих в современном 
обществе, её изучение отличается осо-
бой актуальностью . В исследовании 
было уставлено, что выраженность 
жизнестойкости и её компонентов на 
среднем или высоком уровнях свой-
ственна большей части опрошенных 
обучающихся ведомственного вуза . 
однако около четверти опрошенных 
продемонстрировали низкий уровень 
жизнестойкости .

Была обнаружена заметная обрат-
ная взаимосвязь между компонента-
ми жизнестойкости и инфантилизмом 
личности курсантов . Инфантильные 
опрошенные отличаются низкими по-
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казателями принятия риска, вовлечён-
ности в учебную и служебную деятель-
ность, испытывают сложности в выборе 
своего пути, ориентированы на мнение 
авторитетов, в то время как личностно-
зрелые курсанты имеют хорошую со-
противляемость стрессам, легко справ-
ляются с трудностями, возникающими 
в различных видах деятельности . 

Таким образом, можно предполо-
жить, что при наличии высокой инфан-
тильности курсанты будут более ведо-

мыми, склонными зависеть от чужого 
мнения, несамостоятельными и пас-
сивными, что может способствовать 
неудовлетворённости собой, снижению 
уровня психологического благополу-
чия и профессиональному выгоранию 
в будущем . Полученные результаты 
актуальны для обеспечения эффектив-
ного психологического сопровождения 
обучающихся ведомственного вуза .

Статья поступила в редакцию 27.04.2023
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рефЛекСивно-СмыСЛовые ПарамеТры ЛиЧноСТноЙ зреЛоСТи

Андрюшкова Н. П.
Донецкий государственный университет  
28300, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24, 
Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявление и анализ рефлексивно-смысловых параметров личностной зрелости.
Процедура и методы. Проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
277 человек периода средней зрелости в возрасте 25–40 лет. Выборку составили предста-
вители сферы образования, медицины, сферы обслуживания и торговли, работники гор-
нодобывающей промышленности. Испытуемые были разделены на две группы в соответ-
ствии с критерием личностной зрелости / инфантильности как полярных характеристик. 
С этой целью использовались методики «Методика диагностики личностной зрелости» 
(авторы В. А. Руженков, В. В. Руженкова, И. С. Лукьянцева), методика «Уровень инфанти-
лизма» (А. А. Серегина). Для выявления рефлексивно-смысловых параметров личност-
ной зрелости были использованы «Дифференциальный тест рефлексии» (Д. А. Леонтьев, 
Е. Н. Осин), «Опросник рефлексивности» (А. В. Карпов, В. В. Пономарева), методика 
«Система жизненных смыслов» (В. Ю. Котляков), «Тест смысложизненных ориентаций» 
(Д. А. Леонтьев).
Результаты. По результатам эмпирического исследования обнаружены различия по мно-
гим параметрам рефлексивности и смысловой сферы у лиц с разным уровнем личност-
ной зрелости.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы с целью более детального анализа личностной зрелости, её параметров и 
условий актуализации, при построении моделей эмпирического исследования личност-
ной зрелости, а также при разработке коррекционных и тренинговых программ по повы-
шению уровня личностной зрелости, при работе с инфантильностью.

Ключевые  слова: личностная зрелость, развитие, рефлексивность, смысловая сфера, 
рост, актуализация

rEflEXivE aNd SEmaNTiC ParamETErS Of PErSONal maTuriTy

N. Andryushkova
Donetsk State University  
ul. Universitetskaya, 24, 28300, DNR, Donetsk, Russian Federation

Abstract
Aim. Identification and analysis of reflexive and semantic parameters of personal maturity.
Methodology. An empirical study was conducted in which 277 people of the middle maturity 
period aged 25-40 years took part. The sample was made up of representatives of educa-
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tion, medicine, service and trade sectors, mining industry workers. The subjects were divided 
into two groups according to the criterion of personal maturity/infantilism as polar character-
istics. For this purpose, the methods "Methods of diagnostics of personal maturity" (authors 
V. A. Ruzhenkov, V. V. Ruzhenkova, I. S. Lukyantseva), the method "The level of infantilism" 
(A. A. Seregin) were used. To identify the reflexive-semantic parameters of personal matu-
rity, the "Differential Reflection Test" (D. A. Leontiev, E. N. Osin), "Reflexivity Questionnaire" 
(A. V. Karpov, V. V. Ponomareva), the "System of Life Meanings" technique (V. Y. Kotlyakov), 
"Test of life orientations" (D. A. Leontiev).
Results. According to the results of an empirical study, differences in many parameters of re-
flexivity and semantic sphere were found in individuals with different levels of personal maturity. 
Research implications. The obtained results can be used for a more detailed analysis of per-
sonal maturity, its parameters and actualization conditions, in the construction of models of 
empirical research of personal maturity, as well as in the development of correctional and train-
ing programs to increase the level of personal maturity, when working with infantilism.

Keywords: personal maturity, development, reflexivity, semantic sphere, growth, actualization

Введение
Личностная зрелость считается 

одной из социально позитивных и 
значимых характеристик человека . 
Большое количество работ посвящено 
трактовке и определению данного по-
нятия . Проблема личностной зрело-
сти рассматривалась в работах многих 
отечественных и зарубежных иссле-
дователей, осуществлялись попытки 
определения личностной зрелости как 
целостного системного феномена и 
как этапа в психическом развитии че-
ловека [6; 16; 17; 19] .

На основе систематизации теоре-
тических подходов к изучению про-
блемы личностной зрелости в нашем 
исследовании мы исходим из того, что 
личностная зрелость – это динами-
ческая система, которая характери-
зуется функционированием в сторону 
прогрессивного развития личности, 
способна к разноуровневым достиже-
ниям, может видоизменяться на про-
тяжении всей жизни. 

По нашему мнению, одними из зна-
чимых характеристик, которые могут 
влиять на уровень личностной зрело-

сти, выступают рефлексивно-смысло-
вые параметры .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

Важнейшая особенность рефлексии 
состоит в том, что она даёт личности 
возможность выйти за пределы вы-
полняемой деятельности или опреде-
лённых обстоятельств и посмотреть 
на себя как бы со стороны, с позиции 
«над», управлять собственной ак-
тивностью на основе осознания себя 
и своих действий, их соотнесения с 
требованиями конкретной ситуации . 
Рефлексия «над деятельностью», «над 
собой», «над своим положением в со-
циальной среде» – это не только и не 
столько констатация имеющегося, 
сколько предпосылка развития лич-
ности . Рефлексивные паузы, моменты 
ухода от ситуации, усилия, направлен-
ные на то, чтобы разобраться в себе, 
выполняют функцию самоанализа, 
которая, в свою очередь, побуждает к 
самосовершенствованию . Этим опре-
деляется важное значение рефлексии 
как фактора личностного роста [3] .
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Рефлексия позволяет занять внеш-
нюю позицию по отношению к себе . 
Специфика рефлексивных процессов 
обусловлена способностью челове-
ка к осмыслению или переосмысле-
нию собственного опыта, знаниями 
о себе, чувствами, оценками, мнени-
ями, отношениями и т . д . Такую реф-
лексию, связанную с исследованием 
субъектом самого себя, результатом 
которой является переосмысление 
себя и своих отношений с миром, на-
зывают личностной (И . И . Семёнов, 
Ю . М . Степанов) [14] . 

А . В . Карпов отмечает, что психика 
тем и уникальна, что в ней (как в систе-
ме) заложен механизм, позволяющий 
преодолевать собственную системную 
ограниченность, постоянно выходить 
за свои собственные пределы, делая 
себя предметом собственного функци-
онирования . Иными словами, в самой 
организации психики предусмотрен и 
реализован высший из известных уров-
ней – метасистемный . Рефлексия же –  
это и есть процессуальное средство 
реализации этого уровня [3] . Поэтому 
рефлексию следует считать одной из 
важнейших метаспособностей, без ко-
торой невозможно развитие субъект-
ности и уникальности личности . 

По мнению Я . А . Пономарёва, реф-
лексия обеспечивает переосмысление 
личностью стереотипов собственного 
опыта . Благодаря рефлексии человек 
становится для самого себя объектом 
управления: рефлексия как «зерка-
ло», отражающая все происходящие 
в ней изменения, становится основ-
ным средством саморазвития, услови-
ем и способом личностного роста [2] . 
Поэтому способность к рефлексии вы-
ступает важной характеристикой зре-
лой личности . 

Говоря о рефлексии, следует обо-
значить важную роль смысла в ста-
новлении личностной зрелости . 
Рефлексивные процессы приводят че-
ловека к осмыслению или переосмыс-
лению собственного опыта, себя и сво-
их отношений с миром [1; 12] . 

Понимание смысла в различных на-
учных школах и направлениях нахо-
дит выражение в таких понятиях, как 
«смысл действия, деятельности, поведе-
ния», «смысл жизни, существования» . 

Понятие смысла пришло в психо-
логию с попыток объяснить чело-
веческое поведение, основанное на 
здравом смысле и представлениях 
обыденного сознания . Сущность такой 
формы объяснения состоит в том, что 
действия и психические феномены на-
делялись смыслом благодаря установ-
лению связи с намерением . З . Фрейд 
объяснял слово «смысл» как значение, 
намерение, тенденцию и связывал его 
с ответом на вопрос «Почему?» [16] . 
А . Адлер соединил поведенческие 
смыслы со смыслами жизни лично-
сти, с её жизненным стилем, жизнен-
ным планом, с вопросом «для чего?» . 
К . Юнг отмечает, что познание смысла 
жизни становится важным в зрелом 
возрасте . По его мнению, смысл смыс-
ла жизни могут отрицать люди с низ-
кими запросами или не вполне соци-
ально приспособленные [8] .

К . обуховский отмечает, что детер-
минантой развития личности являет-
ся её постоянная активная, эмоцио-
нально окрашенная направленность 
на решение значимой задачи, которая 
является смыслом жизни человека . он 
считает, что переход на новый уровень 
развития зависит от того, насколько 
жизнь связана с достижением значи-
мой цели и смыслом жизни [11] . 
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Как указывает д . А . Леонтьев, пси-
хология личности должна сосредото-
чить своё внимание на том, какое вли-
яние оказывает смысл жизни или как 
переживание его отсутствия сказы-
вается на жизни человека, а также на 
нахождении путей смысла жизни . он 
утверждал, что то, что придаёт жизни 
смысл, может быть связано с будущим 
(цели), с настоящим (чувство полно-
ты и насыщенности жизни), с про-
шлым (удовлетворённость итогами 
прожитой жизни) . Учёный отмечал, 
что смысл жизни проходит определён-
ные этапы становления и, приобретя 
относительную устойчивость, может 
оказывать существенное влияние на 
жизнь и судьбу человека [8] .

Путь обретения смысла связывается 
с более высоким уровнем осознания 
действительности . В частности, отме-
чается, что личностный смысл изменя-
ется на протяжении жизни, смещаясь 
с физиологических потребностей в 
детском возрасте на другие ценности в 
более зрелом возрасте [10] .

Таким образом, рефлексия и смыс-
ловая сфера личности выступают 
важными параметрами развития и 
становления личностной зрелости, 
обеспечивают переход от непосред-
ственных форм деятельности к её 
опосредованной, сознательной орга-
низации и управлению ей . Благодаря 
рефлексивно-смысловым параметрам 
человек может объективировать соб-
ственные личностные качества и уста-
новки, заняв, таким образом, актив-
ную, преобразовательную позицию 
по отношению к себе и собственному 
поведению . 

Методы и процедура исследования
С целью изучения рефлексивно-

смысловых параметров личностной 
зрелости нами было проведено исследо-
вание . В исследовании принимали уча-
стие респонденты периода средней зре-
лости (по периодизации д . Б . Бромлей) 
в возрасте от 25 до 40 лет . Именно дан-
ный возрастной период, по нашему 
мнению, является сензитивным для во-
площения в жизнь своего личностного 
потенциала, для достижения больших 
успехов во всех сферах жизни – как в 
профессиональной, так и в социальной 
и общественной . 

В экспериментальную выборку от-
бирались испытуемые так, чтобы в 
ней равномерно были представлены 
социально-демографические харак-
теристики, соответствующие показа-
телям генеральной совокупности, а 
также представлены представители 
разных специальностей (сферы об-
разования, медицины, сферы обслу-
живания и  торговли, работники гор-
нодобывающей промышленности) . В 
исследовании приняли участие 365 че-
ловек в возрасте 25–40 лет . далее нами 
было принято решение сформировать 
2 группы с разными показателями лич-
ностной зрелости и инфантильности 
(как полярных характеристик), в кото-
рые вошли 277  человек из общей вы-
борки (табл . 1) .

С целью их определения использо-
вались методики:

1 . «Методика диагностики лич-
ностной зрелости» В . А . Руженкова, 
В . В . Руженковой, И . С . Лукьянцевой 
[13] .

2 . Методика «Уровень инфантилиз-
ма» А . А .Серёгина [15] .

Фактические материалы, получен-
ные после проведения методик, по-
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зволили разделить испытуемых на две 
примерно равные по численности груп-
пы . Группа с высокими показателями 
личностной зрелости и невыраженной 
либо слабо выраженной инфантильно-
стью, далее именуемая как группа ВЗ (в 
данную группу вошли 153 испытуемых) 
и группа с низкими показателями лич-
ностной зрелости и выраженной инфан-

тильностью, далее именуемая как груп-
па НЗ (124 испытуемых) . Испытуемые 
со средней выраженностью личностной 
зрелости участия в дальнейшем иссле-
довании не принимали .

С целью изучения рефлексивно-
смысловых параметров личностной 
зрелости нами использовались следу-
ющие методики:

Таблица 1 / Table 1

Описание выборки исследования / Description of the study sample 

Группа 1

Пол Возраст Количество 
участников

Общее 
количествоmin max ср. знач.

Работники сферы образования
Женский 25 40 32 55 71Мужской 25 40 34 16

Работники сферы медицины
Женский 25 40 29 24 33Мужской 25 40 31 9

Работники сферы обслуживания и торговли
Женский 25 40 36 10 25Мужской 25 40 30 15

Работники горнодобывающей промышленности
Женский 25 40 35 3 24Мужской 25 40 37 21

Группа 2

Пол Возраст Количество 
участников

Общее 
количествоmin max ср. знач.

Работники сферы образования
Женский 25 40 34 42 48Мужской 25 40 37 6

Работники сферы медицины
Женский 25 40 32 12 14Мужской 25 40 29 2

Работники сферы обслуживания и торговли
Женский 25 40 34 15 27Мужской 25 40 38 12

Работники горнодобывающей промышленности
Женский 25 40 33 1 35Мужской 25 40 36 34

Источник: данные автора .
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1 . «дифференциальный тест реф-
лексии» (дТР) д . А . Леонтьева, 
Е . Н . осина [7] .

2 . «опросник рефлексивности» 
А . В . Карпова, В . В . Пономаревой [4] .

3 . «Система жизненных смыслов» 
(СЖС) В . Ю . Котлякова [5] .

4 . «Тест смысложизненных ориента-
ций» (СЖо) д . А . Леонтьева [9] .

Перед началом статистической об-
работки было установлено, что эмпи-
рическое распределение изучаемых 
параметров статистически соответ-
ствует нормальному распределению 
(проверка осуществлялась с помощью 
критерия нормальности Колмогорова-
Смирнова) . для подтверждения зна-
чимости различий в группах исполь-
зовался t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок .

Результаты исследования  
и их анализ

В группах с высоким и низким 
уровнем личностной зрелости суще-
ствуют различия на всех уровнях ка-
тегорий жизненных смыслов (веду-
щем, нейтральном и игнорируемом) . 
Так, например, для группы с высокой 
личностной зрелостью ведущими яв-
ляются статусные, коммуникатив-
ные, семейные смыслы и смыслы саморе-
ализации, в группе с низким уровнем 
зрелости, также преобладает такая 
категория, как коммуникативная, при 
этом остальные категории находят-
ся на нейтральном уровне выражен-
ности . Экзистенциальные же смыслы 
занимают категорию игнорируемых . 
Наравне с коммуникативными в груп-
пе с низким уровнем личностной зре-

Таблица 2 / Table 2

Описательная статистика и результаты сравнительного анализа показателей 
категорий жизненных смыслов в группах с высоким и низким уровнем 
личностной зрелости / Descriptive statistics and the results of comparative analysis of 
indicators of categories of life meaningsin groups with high and low levels of personal 
maturity

Группа ВЗ Группа НЗ Значение критерия

M σ M σ t p
Гедонистические 13,03 3,24 12,73 2,98 0,812 0,418
Статусные 6,37 2,43 15,02 3,17 25,732* 0,000
Коммуникативные 7,30 1,98 7,34 3,29 0,119 0,906
Семейные 7,12 2,31 14,06 2,56 23,649* 0,000
Экзистенциальные 13,23 2,92 18,98 2,65 16,955* 0,000
Когнитивные 15,08 2,54 15,16 2,9 0,233 0,816
Альтруистические 13,76 3,3 7 2,6 18,58* 0,000
Самореализации 6,41 2,3 14,49 3,1 24,73* 0,000

Примечание. M – среднее значение, σ – стандартное отклонение, t – значение критерия 
Стьюдента, p – уровень значимости . Знаком * отмечены статистически значимые пока-
затели

Источник: данные автора .



57

ISSN 2949-5113 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2023 / № 3

лости выступают альтруистические 
смыслы .

С помощью t-критерия Стьюдента 
для независимых выборок нами полу-
чены значимые различия между груп-
пами по категории статусного смысла 
(t=25,73; р ≤ 0,01), наблюдается высо-
кий уровень выраженности в группе с 
высоким уровнем личностной зрело-
сти и средний уровень выраженности 
в группе с низким уровнем личност-
ной зрелости (табл . 2) .

Значимые различия выявлены по 
категории семейных смыслов (t=23,65; 
р ≤ 0,01), которые преобладают у ис-
пытуемых с высоким уровнем лич-
ностной зрелости и средне выражены 
в группе с низким уровнем зрелости . 
Экзистенциальные смыслы (t=16,96; 
р ≤ 0,01) в группе НЗ имеют меньшую 
значимость и выражены на низком 
уровне по сравнению с группой ВЗ . 
Альтруистические смыслы (t=18,58; 
р ≤ 0,01) выражены на высоком уров-
не в группе НЗ и имеют среднюю выра-
женность в группе ВЗ . Смысл самореа-
лизации (t=24,73; р ≤ 0,01) преобладает в 
группе с высоким уровнем личностной 
зрелости и выражен в средней степени 
в группе с низким уровнем зрелости .

Таким образом, для группы с высо-
ким уровнем личностной зрелости на 
передний план выходят смыслы высо-
кого положения в обществе, реализа-
ции своих возможностей и способно-
стей, совершенствования в карьере и 
взаимоотношениях с окружающими, 
заботе о родных и близких . В группе 
с низким уровнем зрелости ведущи-
ми являются смыслы, основанные на 
потребностях в общении с другими 
людьми, в необходимости чувствовать 
свою нужность и причастность в жиз-
ни людей, заботе о благополучии дру-

гих . При этом игнорируется потреб-
ность в ощущении ценности и смысле 
проживания жизни, важности свобо-
ды выбора .

для более глубоко понимания смыс-
ловой сферы испытуемых, в частности 
определения преобладающих смыс-
ложизненных ориентаций и общей 
осмысленности жизни, нами была 
использована методика «Тест смыс-
ложизненных ориентаций» (СЖо) 
д . А . Леонтьева . Субшкалы данной 
методики являются компонентами об-
щей осмысленности жизни, три из них 
предполагают соотнесённость со вре-
менем: «цели в жизни» – с будущим, 
«процесс жизни» – с настоящим, «ре-
зультативность жизни» – с прошлым, 
– а две другие шкалы характеризуют 
локус контроля (табл . 3) .

В группе с высоким уровнем лич-
ностной зрелости преобладающей 
является цель в жизни, по остальным 
шкалам получены средние значения . 
В группе испытуемых с низким уров-
нем личностной зрелости отсутствуют 
шкалы с высокими значениями, не вы-
раженными являются процесс жизни, 
локус контроля-жизнь .

Сравнительный анализ результатов 
групп позволяет отметить, что разли-
чия значимы по всем субшкалам, за ис-
ключением локус контроля-Я, имеюще-
го средние значения в обеих группах . 
Следовательно, для групп и с высоким, 
и с низким уровнем личностной зрело-
сти характерно представление о себе 
как о достаточно сильной личности .

Показатель цели в жизни преоб-
ладает в группе с высоким уровнем 
личностной зрелости (t=4,65; р ≤ 0,01) . 
данная субшкала отражает целепола-
гание, наличие или отсутствие в жиз-
ни испытуемого целей в будущем, ко-
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торые придают жизни осмысленность, 
направленность и временную пер-
спективу . Таким образом, для данной 
группы характерна направленность 
на будущее, что выступает своего рода 
«источником» смысла жизни .

Субшкала процесс жизни также в 
большей степени выражена в груп-
пе ВЗ (t=12,04; р ≤ 0,01), в группе НЗ 
она имеет низкую выраженность, что 
может указывать на неудовлетворён-
ность своей жизнью в настоящем . 

Локус контроля-Жизнь имеет 
низкую выраженность в группе НЗ 
(t=11,31; р ≤ 0,01), т .  е . испытуемым с 
низким уровнем зрелости свойствен-
на убеждённость в том, что жизнь че-
ловека неподвластна сознательному 
контролю, что свобода иллюзорна и 
бессмысленно что-либо загадывать на 
будущее . 

В целом уровень общей осмыслен-
ности жизни высокий в группе с вы-
соким уровнем зрелости и средний 
в группе с низким уровнем зрелости 
(t=5,81; р ≤ 0,01) .

Таким образом, для испытуемых 
группы с низким уровнем личност-
ной зрелости характерным является 
неудовлетворённость своей жизнью в 
настоящем и убеждённость, что жизнь 
неподвластна контролю . В группе с вы-
соким уровнем личностной зрелости 
наблюдается направленность на цели в 
будущем, которые придают жизни ос-
мысленность, направленность и вре-
менную перспективу . 

далее нами использовалась ме-
тодика «дифференциальный тест 
рефлексии» (дТР) (д . А . Леонтьев, 
Е . Н . осин) . Авторы методики рассма-
тривают различные виды рефлексии 
как три качественно разных процесса 
– (1) интроспекция, связанная с со-
средоточенностью на собственном со-
стоянии, собственных переживаниях; 
(2) системная рефлексия, связанная с 
самодистанцированием и взглядом на 
себя со стороны; (3) квазирефлексия, 
направленная на объект, не имеющий 
отношения к актуальной жизненной 
ситуации, и связанная с отрывом от 

Таблица 3 / Table 3

Описательная статистика и результаты сравнительного анализа показателей 
смысложизненных ориентаций в группах с высоким и низким уровнем личностной 
зрелости / Descriptive statistics and results of comparative analysis of indicators of life-
meaning orientations in groups with high and low levels of personal maturity

Шкалы Группа ВЗ Группа НЗ Значение критерия
M Σ M σ t p

Цели в жизни 30,35 7,87 26,58 4,91 4,65* 0,000
Процесс жизни 27,59 5,47 18,14 7,57 12,04* 0,000
Результат жизни 21,77 4,54 20,7 4,92 1,83 0,067
Локус контроля-Я 17,35 4,35 16,88 3,68 0,93 0,351
Локус контроля-Жизнь 23,06 3,28 18,61 4,19 11,31* 0,000
Осмысленность жизни 120,11 15,95 100,91 10,95 13,04* 0,000

Примечание. M – среднее значение, σ – стандартное отклонение, t – значение критерия 
Стьюдента, p – уровень значимости . Знаком * отмечены статистически значимые пока-
затели .

Источник: данные автора .
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актуальной ситуации, – что позволяет 
выделить продуктивные и непродук-
тивные виды рефлексии . Рассмотрим 
полученные результаты (табл . 4) .

В группе с высоким уровнем лич-
ностной зрелости средние значения 
получены по всем видам рефлексии; 
в группе с низким уровнем зрело-
сти на границе среднего и высокого 
уровня находятся квазирефлексия и 
интроспекция, которые относятся к 
непродуктивным формам рефлексии . 
Системная рефлексия, относящаяся 
к продуктивным, имеет в группе НЗ 
низкую выраженность . 

По показателям системной рефлек-
сии различия между группами явля-
ются значимыми (t=6,93; р ≤ 0,01) . для 
группы испытуемых с высокой лич-
ностной зрелостью более характерной 
является способность к самодистанци-
рованию и видению себя и ситуации со 
стороны . Среднее значение показате-
лей системной рефлексии в группе НЗ 
соответствуют низкому уровню, что 
означает, что у испытуемых недоста-
точно развиты способности взгляда на 

себя со стороны и охвата одновремен-
но полюса субъекта и полюса объекта .

Получены также значимые различия 
по показателям интроспекции, т . е . по 
анализу собственных чувств, пережи-
ваний, самоанализу (t=13,65; р ≤ 0,01), 
которая преобладает в группе испы-
туемых с низким уровнем личностной 
зрелости . 

отметим, что значимых различий 
не получено по шкале квазирефлексии, 
средние значения показателей кото-
рой в обеих группах соответствуют 
нижней границе среднего уровня . Это 
означает, что испытуемым в целом не 
свойственно уходить в беспочвенные 
фантазии и размышлять на отвлечён-
ные темы, о посторонних объектах, ко-
торые могут быть не актуальными для 
данной жизненной ситуации .

Можно говорить о том, что квази-
рефлексия и интроспекция могут вы-
ступать в роли защитных механизмов, 
которые помогают уйти от решения ка-
кой-либо жизненной проблемы либо в 
фантазийный (квазирефлексию), либо 
в собственный внутренний мир (ин-

Таблица 4 / Table 4

Описательная статистика и результаты сравнительного анализа показателей типов 
рефлексии (по методике ДТР Д. А. Леонтьева) в группах с высоким и низким 
уровнем личностной зрелости / Descriptive statistics and results of comparative analysis 
of indicators of types of reflection (according to D. A. Leontiev's differential reflexion 
methodology) in groups with high and low levels of personal maturity

Шкалы Группа ВЗ Группа НЗ Значение критерия
M σ M σ T p

Системная рефлексия 36,81 4,71 33,07 4,13 6,93 * 0,000
Квазирефлексия 30,77 4,04 31,60 3,68 1,76 0,080
Интроспекция 24,26 4,35 31,02 3,76 13,65 * 0,000

Примечание. M – среднее значение, σ – стандартное отклонение, t – значение критерия 
Стьюдента, p – уровень значимости . Знаком * отмечены статистически значимые пока-
затели .

Источник: данные автора .
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троспекцию) . данные типы рефлексии 
(определяющиеся как непродуктив-
ные) диагностированы у испытуемых 
обеих групп, однако в группе с высо-
кой личностной зрелостью системная 
рефлексия выступает всё же ведущей . 

С целью измерения общей степе-
ни развития рефлексивности, а также 
определения преобладающего типа 
рефлексии по «временному» принци-
пу нами был использован «опросник 
рефлексивности» (А . В . Карпов, 
В . В . Пономарева) .

Как видно из таблицы 4, в группе ВЗ 
выраженной на высоком уровне явля-
ется проспективная рефлексия. данный 
тип рефлексии соотносится с времен-
ной перспективой, анализом предстоя-
щей деятельности, её планированием и 
прогнозированием возможных её исхо-
дов . остальные типы рефлексии имеют 
среднюю выраженность в обеих груп-
пах, следовательно, для испытуемых как 
с высокой, так и с низкой личностной 
зрелостью характерен анализ произо-
шедших в прошлом событий и их ре-
зультатов, а также событий, происходя-
щих в настоящем . Показатели рефлексии 
общения указывают на осознание того, 
как к личности относятся и как оцени-
вают и воспринимают её другие . 

Между показателями групп обна-
ружены значимые различия по шка-
ле проспективной рефлексии (t=11,03; 
р ≤ 0,01) и общему уровню рефлексивно-
сти (t=5,59; р ≤ 0,01) (суммарный по-
казатель по шкалам опросника, обоб-
щающий различные виды рефлексии 
в её процессуальном статусе и рефлек-
сировании как особом психическом 
состоянии у испытуемых) . Более высо-
кий показатель общей рефлексивности 
у группы с высоким уровнем личност-
ной зрелости .

Заключение
По результатам проведённого иссле-

дования можно сделать вывод, что вы-
сокие показатели рефлексивно-смыс-
ловых характеристик (осмысленность 
жизни, статусные смыслы и смыслы 
самореализации, системная рефлек-
сия, проспективная рефлексия, целе-
полагание) выступают необходимым 
условием для достижения высокого 
уровня личностной зрелости; напро-
тив, непродуктивные формы рефлек-
сии, отказ от экзистенциальных жиз-
ненных смыслов, приводят к низкому 
уровню личностной зрелости . 

Сравнительный анализ получен-
ных данных в группе лиц с высоким 
и низким уровнем личностной зрело-
сти свидетельствует о существовании 
определённых групповых особенно-
стей рефлексивно-смысловых пара-
метров, которые проявляются как в 
количественном, так и в качественном 
плане .

1 . Исследование рефлексивных па-
раметров личностной зрелости вы-
явило, что квазирефлексия и интро-
спекция могут выступать в роли неких 
защитных механизмов, которые помо-
гают уйти от решения какой-либо жиз-
ненной проблемы либо в фантазийный 
(квазирефлексию), либо в собствен-
ный внутренний мир (интроспекцию) . 
данные типы рефлексии (определяю-
щиеся как непродуктивные) диагно-
стированы у испытуемых обеих групп, 
однако в группе с высокой личност-
ной зрелостью системная рефлексия 
выступает всё же ведущей . для лиц 
с высоким показателем личностной 
зрелости характерны более высокий 
уровень общей рефлексивности и пре-
обладание продуктивной её формы, 
системной рефлексии – именно она 
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позволяет видеть ситуацию целиком, 
включая как полюс субъекта, так и по-
люс объекта, а также альтернативные 
возможности .

2 . Анализ смысловой сферы как 
одного из важных параметров лич-
ностной зрелости показал, что лица с 
высокими показателями личностной 
зрелости имеют высокий уровень ос-
мысленности жизни . При этом пре-
обладающими выступают категории 
смыслов, связанные с самореализаци-
ей, повышением статуса, построением 
карьеры, продуктивными взаимоотно-
шениями и семейным благополучием . 
Постановка жизненных целей отве-
чает потребности структурировать и 
упорядочивать своё будущее, влиять 
на него, чувствовать определённую 
свободу в его выборе . Целеполагание 
выступает значимым «источником» 
осмысленности жизни, её наполнен-
ности и временной перспективы . При 
низком уровне личностной зрелости, 
при средне-нормативном уровне ос-
мысленности (восприятие своей жиз-
ни как имеющей смысл), прослежива-
ется неудовлетворённость жизнью в 
настоящем и убеждённость в том, что 
человеку не дано контролировать свою 
жизнь . Ведущими смысловыми катего-

риями для данной группы являются 
общение и помощь другим людям, не-
обходимость чувствовать свою нуж-
ность и причастность к их жизни . 

Таким образом, высокие показа-
тели рефлексивно-смысловых ха-
рактеристик (осмысленность жизни, 
статусные смыслы и смыслы саморе-
ализации, системная рефлексия, про-
спективная рефлексия, целеполагание) 
будут выступать необходимым усло-
вием для достижения высокого уровня 
личностной зрелости; напротив, не-
продуктивные формы рефлексии, от-
каз от экзистенциальных жизненных 
смыслов будут приводить к низкому 
уровню личностной зрелости . 

Полученные результаты могут быть 
использованы с целью более детально-
го анализа личностной зрелости, вы-
явления условий её актуализации, при 
построении моделей теоретического 
и эмпирического исследования, а так-
же при разработке развивающих про-
грамм по повышению уровня личност-
ной зрелости и коррекционных при 
работе с инфантильностью, по сред-
ствам работы с рефлексивно-смысло-
выми параметрами .

Статья поступила в редакцию 10.04.202
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иСТориЯ Семьи в СиСТеме ПредПоСыЛок формированиЯ 
мировоззрениЯ в ЮноШеСком возраСТе
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Аннотация

Цель. Выявить психологическое содержание интереса к изучению семьи в раннем юно-
шеском возрасте.

Процедура и методы. Исследование проведено с помощью специально разработанной и 
апробированной анкеты, направленной на выявление отношения респондентов к мотивам 
составления родословной.

Результаты. В раннем юношеском возрасте интерес к истории семьи имеет оформлен-
ную структуру, основными компонентами которой являются самоидентификация, знание 
истории семьи, ответственность за близких и стремление к сохранению позитивного об-
раза семьи. Получены различия между юношами и девушками по фактору ответствен-
ности за членов семьи. Девушки с большей осторожностью, чем юноши, относятся к 
расширению границ семьи, что, вероятно, можно объяснить более сформированными у 
девушек представлениями о ролевом поведении в семье, а также об ответственности за 
близкий круг семейного окружения.

Теоретическая и/или практическая значимость изучения истории семьи может выступать 
средством личностного развития в воспитательном и педагогическом плане.

Ключевые слова: история семьи, мировоззрение, ответственность, самоидентификация, 
юношеский возраст1
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family hiSTOry iN ThE SySTEm Of PrErEQuiSiTES  
fOr ThE fOrmaTiON Of WOrld viEW iN yOuTh

L. Begunova
Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research  
ul. Mokhovaya, 125009, Moscow, Russian Federation

Abstract
Aim. To reveal the psychological content of interest in the study of the family in early adoles-
cence.
Methodology. The study was conducted with the help of a specially designed and tested ques-
tionnaire aimed at identifying the attitude of respondents to the motives for compiling a pedi-
gree.
Results. In early adolescence, interest in family history has a well-defined structure, the main 
components of which are self-identification, knowledge of family history, responsibility for 
loved ones and the desire to maintain a positive family image. Differences were obtained be-
tween boys and girls by the factor of responsibility for family members. Girls are more cautious 
than boys about expanding family boundaries, which can presumably be explained by girls' 
more developed ideas about role behavior in the family and responsibility for the close circle of 
the family environment.
Research implications the study of family history can be a significant means of personal devel-
opment in the educational and pedagogical terms.

Keywords: family history, worldview, responsibility, self-identification, adolescence

Введение

История – это фонарь будущего,
который светит нам из прошлого .

В . о . Ключевский

Становление личности традиционно 
в отечественной психологии относят к 
окончанию старшего школьного воз-
раста, к началу трудовой деятельности 
и достижению человеком гражданской 
зрелости [2] . Формирование внутрен-
ней позиции взрослого человека через 
обращение к будущему выступает, по 
мнению Л . И . Божович, принципиаль-
ным отличием старших школьников 
от подростков . Старшие подростки не 
только смотрят на настоящее с пози-
ции будущего, но и прошлое познают с 
позиции будущего [2] . В рамках пост-
неклассической смысловой теории 
мышления самоидентификация лич-

ности рассматривается через транс-
спективный анализ, когда представ-
ление человека о себе, осознание им 
своего настоящего включает представ-
ления о прошлом и будущем [10; 11] . 
Процесс осознания своего прошлого, 
настоящего и будущего лежит в осно-
ве развития личности . Представление 
о прошлом начинает формироваться у 
детей с самого раннего возраста, дети 
учатся понимать, что событие отно-
сится к прошлому, настоящему или бу-
дущему в период с 2 до 3 лет [18], т . е . с 
развитием памяти у ребёнка формиру-
ется и представление о прошлом . У мо-
лодого человека представление о своём 
прошлом недостаточно ёмкое, поэто-
му знание истории семьи, интерес к 
своим корням и предкам расширяет 
субъективное пространство личного 
прошлого . обращение к прошлому 
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личности является традиционным ме-
тодом психотерапевтических практик, 
оно позволяет человеку расширить его 
субъективное пространство и стать 
отправной точкой для саморазвития .

Согласно теории семейных систем 
М . Боуэна, достаточный уровень диф-
ференциации личности, того, «на-
сколько человек может оставаться 
самим собой и одновременно быть 
включённым в отношения с другими 
людьми», невозможно сформировать 
в рамках одного поколения семьи [4; 
12] . обращение к прошлому в юноше-
ском возрасте, также как и обращение 
к будущему, влияет на представление о 
себе и формирует личностные смыслы, 
является элементом системообразую-
щей карты мира, определяющей стрем-
ление стать гражданином . Интерес к 
истории семьи представляется нам 
важным для юношества . Переживания 
индивида в процессе получения зна-
ний об истории своей семьи влияют на 
содержание процесса идентификации 
человека как на индивидуальном уров-
не (микро), так и на среднем (малая 
социальная группа), макро- (большие 
социальные группы – раса, этнос, ген-
дер, религиозная общность, класс) и 
мега- (культура, страна, цивилизация) 
уровне [7] .

Познание старшими подростками 
истории своей семьи представляется 
нам, исходя из принципа единства пе-
реживания и знания, в качестве одно-
го из процессов самоидентификации, 
оно служит инструментом повышения 
функционального уровня дифферен-
циации личности (в рамках теории 
семейных систем М . Боуэна) с целью 
осознания многомерного простран-
ства жизни, когда представление мо-
лодых людей о прошлом, настоящем и 

будущем синхронизирует их представ-
ление об индивидуальном, семейном 
и историческом времени и формирует 
мировоззрение [3; 6; 11; 12; 16; 19] .

В нашем исследовании мы попыта-
лись определить, в какой мере интерес 
к истории семьи актуален для старших 
подростков, когда в основном завер-
шается процесс психического разви-
тия и на основе полученных знаний 
открываются бесконечные варианты 
личностного роста . Неразрывно с фор-
мированием научного мировоззрения 
идёт процесс становления представле-
ния человека о самом себе . Роли семьи 
и семейной истории в развитии лич-
ности, в формировании идентичности 
человека посвящено множество ис-
следований [5; 6; 13; 15; 17; 19] . Любая 
психотерапевтическая практика не 
может обойтись без обращения ин-
дивида к прошлому, которое входит в 
систему его представлений о будущем, 
и самоощущения в текущем жизнен-
ном периоде . При всей очевидности 
данного факта отмечается «дефицит 
количественных психологических ис-
следований, которые статистически 
достоверно определяли бы специфику 
передачи трансгенерационной травмы 
среди российского населения,  …  про-
тиворечие между значимостью и раз-
витием психологической практики 
работы с семейной историей и дефи-
цитом объективных научных иссле-
дований  …  влияния межпоколенной 
трансляции на развитие и становление 
личности» [1] . 

Наше исследование посвящено 
проверке гипотезы о том, что в ран-
нем юношеском возрасте отношение 
к истории семьи имеет определённую 
структуру и выступает значимым ком-
понентом мировоззрения .
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Исследование проведено с помощью 
специально разработанной сотруд-
никами Лаборатории научных основ 
детской практической психологии 
ФГБНУ «Психологический институт 
РАо» (А . д . Андреева, Л . А . Бегунова) 
анкеты с названием «История моей 
семьи» . Апробация анкеты проведена 
на выборке из 38 человек, прожива-
ющих в г . Москве, в возрасте от 16 до 
24 лет . Среди них: учащиеся 11 клас-
сов (20 человек), студенты 1 курса пе-
дагогического колледжа (12 человек) 
и историки-генеалоги (6 человек) . В 
результате апробации была изменена 
шкала ответов с 2 балльной («согла-
сен» – «не согласен») на 5 балльную 
шкалу Р . Ликерта: «полностью согла-
сен» – 5 баллов, «частично согласен» 
– 4 балла, «трудно сказать» – 3 балла, 
«частично не согласен» – 2 балла, «пол-
ностью не согласен» – 1 балл . Анкета 
состоит из 15 вопросов, направленных 
на выявление отношения респонден-
тов к особенностям составления ро-
дословной: получение информации о 
предках (работа, увлечения, судьба в 
годы исторических потрясений), про-
верка семейных легенд, поиск род-
ственников, информация о наслед-
ственных заболеваниях .

Выборку исследования составили 
379 учащихся в возрасте от 16 до 19 лет 
(средний возраст 16,9 лет, 233 девуш-
ки, 146 юношей), обучающихся в 10–
11 классах (201 человек) и на 1–2 кур-
сах колледжей (178 человек) г . Москвы 
и Московской области (224 человека), 
гг . орска и Челябинска (155 человек) .

Информированное согласие на уча-
стие в исследовании было получено от 
всех респондентов .

Анкета «История моей семьи» может 
использоваться как в индивидуальном, 

так и в групповом анкетировании . В 
нашем случае проведено групповое ан-
кетирование педагогами-психологами 
образовательных учреждений .

Психометрические характеристи-
ки анкеты, обработка результатов с 
помощью методов описательной ста-
тистики, метода парных корреляций, 
эксплораторного факторного и дис-
персионного анализа проведена по 
данным 5-балльной шкалы ответов . В 
рамках исследовательских задач каче-
ственная обработка результатов ан-
кеты (частотный анализ) проведена 
по 3-балльной шкале, в которой были 
объединены ответы «согласен» и «ча-
стично согласен» – 3 балла, «не согла-
сен» и «частично не согласен» – 1 балл, 
ответ «трудно сказать» – 2 балла .

обработка результатов проведена с 
помощью статистического пакета IBM 
SPSS Statistics Version 25 .

Результаты
Исследование структуры содержа-

ния интереса старших подростков к 
истории семьи проведено с помощью 
эксплораторного факторного анали-
за (метод главных компонентов, вра-
щение Варимакс) . Мы получили до-
стоверные показатели по критериям 
использования факторного анализа 
для наших эмпирических данных: про-
верка на многомерную нормальность 
по критерию сферичности Бартлетта 
(1522,785, ст .  св .  105, p=0,000) и по 
коэффициенту адекватности приме-
нения факторного анализа Кайзера-
Мейера-олкина (KMO=0,839) . На ос-
новании анализа графика собственных 
значений (анализ главных компонен-
тов), в котором показана зависимость 
«собственных значений» (значения 
дисперсий ответов на вопросы) от их 
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номеров в порядке выделения из набо-
ра данных, где «основными компонен-
тами» выступают линейные комбина-

ции исходных переменных (вопросы 
анкеты), были рассмотрены модели от 
2 до 5 факторов (рис . 1) . 

Рис. 1 / Fig. 1. График собственных значений / Eigenvalues plot

Источник: данные автора .

Результат анализа содержания 
групп вопросов, вошедших в факторы, 
и показатель кумулятивной диспер-
сии (55,733%) позволили нам выбрать 
4-х факторную модель анкеты, показы-
вающую структуру интереса молодых 
людей к теме изучения семьи (табл . 1) . 
Выделенные факторы обозначены нами 
как «Самоидентификация» (1-й  фак-
тор, 25,53% дисперсии), «Реальные 
знания истории семьи» (2-й  фактор, 
10,99% дисперсии), «ответственность 
за членов семьи» (3-й  фактор, 9,64% 
дисперсии), «Позитивный образ се-
мьи» (4-й фактор, 9,25% дисперсии) . 

Результаты факторных нагрузок во-
просов анкеты представлены в табли-
це 1, значимые корреляционные связи 
получены по всем 15 вопросам анкеты .

Первый фактор «Самоидентифика- 
ция» включил в себя 7 вопросов на го-
товность респондентов к активным 
действиям по изучению семейной исто-
рии с целью расширения границ само-
познания . Наиболее значимыми тема-
ми для молодых людей при изучении 
истории семьи явились следующие:

–  узнать, кем работали их предки 
(80,7% респондентов согласились с 
этим утверждением);

–  узнать, какими способностями 
и талантами обладали предки (83,1% 
респондентов согласились с этим ут-
верждением); 

–  принять участие в расследовании 
истории семьи, узнать судьбу пропав-
ших людей (78,9% респондентов согла-
сились с этим утверждением);
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Таблица 1 / Table 1

Повёрнутая матрица компонентов / Rotated Component Matrix

Вопросы анкеты
Факторы

1 2 3 4
Вопрос 8: «Мне интересно, чем занимались, кем ра-
ботали мои дальние предки?» ,834

Вопрос 7: «Мне интересно, какими способностями 
или талантами обладали мои предки?» ,814

Вопрос 9: «Что известно о членах семьи, пропав-
ших без вести в годы исторических потрясений 
(революции, войны, социальные и национальные 
конфликты)?»

,750

Вопрос 4: «Хочу ли я проверить семейные истории 
и предания?» ,716

Вопрос 1: «Задумываюсь ли я об истории семьи?» ,674
Вопрос 5: «Хочу ли я больше узнать о своих нацио-
нальных корнях?» ,644

Вопрос 10: «Хочу ли я найти родственников, с кото-
рыми потеряны семейные связи?» ,620

Вопрос 3: «Сейчас модно составлять свою родос-
ловную?» ,737

Вопрос 2: «Я уже много знаю о своей родословной?» ,575
Вопрос 15: «Кем Вам приходятся самые дальние 
предки, о которых вам хотя бы что-то известно?» -,467 ,405

Вопрос 14: «Хочу ли я принимать ответственность 
за возможные проблемы дальних и малознакомых 
родственников?»

,750

Вопрос 13: «Моя сегодняшняя семья для меня важ-
нее, чем неведомые предки?» ,707

Вопрос 6: «Считаю ли я, что необходимо знать о ри-
сках наследственных заболеваний?» ,419

Вопрос 11: «[если получен ответ «да» на вопрос 10: 
«Хочу ли я найти родственников, с которыми поте-
ряны семейные связи?»] . да, вдруг меня ждёт боль-
шое наследство?» 

,695

Вопрос 12: «Боюсь ли я получить неприятную для 
себя информацию о прошлом своей семьи?» ,665

Метод выделения факторов: метод главных компонент . 
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера .a

a . Вращение сошлось за 5 итераций .

Источник: данные автора .
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– узнать семейные тайны и леген-
ды (62,5% респондентов согласились с 
этим утверждением);

– узнать больше о своих националь-
ных корнях (82,6% респондентов со-
гласились с этим утверждением);

– найти родственников, с которы-
ми потеряны семейные связи (49,1% 
респондентов согласились с этим ут-
верждением) .

Большинство наших респондентов 
(78,1%) ответили, что они уже заду-
мались над темой семейной истории . 
Сравнивая наши данные с результата-
ми социологического опроса, прове-
дённого исследовательским холдингом 
«Ромир» в мае 2017 г . на выборке жи-
телей России от 18 лет, в котором 48% 
респондентов подтвердили желание 
узнать историю своей семьи1, мы мо-
жем отметить тенденцию, что интерес 
к истории семьи может быть выше в 
группе старших подростков .

Второй фактор «Реальные знания 
истории семьи» содержит сведения 
об отношении к составлению родос-
ловной: считают ли молодые люди это 
модным трендом, обладают ли они 
знаниями об истории семьи и до какой 
глубины предков, о которых им хоть 
что-то известно . Чуть больше поло-
вины наших респондентов (54,4%) не 
согласились с вопросом, что интерес к 
составлению родословной обусловлен 
модной тенденцией, 61,2% респонден-
тов нашей выборки ответили утвер-
дительно на вопрос о том, что они уже 
многое знают о своей родословной .

Треть респондентов (30,9%) ответи-
ли, что у них есть сведения о предках 

1 Недюк М . Известия – не помнящие родства 
[Электронный ресурс] . URL: https://romir .
ru/press/izvestiya---ne-pomnyashchie-rodstva 
(дата обращения: 02 .12 .2022) .

глубже 4-го поколения (от прадедов), 
40,6% знают своих предков до уровня 
прадедушек и прабабушек, 8,7% – до 
дедушек и бабушек, а 19,5% наших ре-
спондентов отметили, что у них есть 
сведения только о родителях . Характер 
распределения респондентов по сте-
пени осведомлённости о предках не 
противоречит данным исследования, 
опубликованного в 2008 г ., в котором 
обнаружено, что 32% респондентов 
были осведомлены о поколениях пра-
прабабушек, 7% респондентов знают 
членов своей семьи только до 3-х поко-
лений (до бабушек), 52% респондентов 
– до своих прабабушек и прадедушек 
[15] .

Таким образом, фактически за 
15 лет процент респондентов, знаю-
щих своих предков от 4-го поколе-
ния и глубже, сохранился в пределах 
трети выборки . В исследовании, про-
ведённом на подростках 14–16 лет, 
опубликованном в 2014 г ., также об-
наружено, что 31,25% респондентов 
были заинтересованы в контактах с 
членами семьи 3-го и 4-го поколений, 
они хотят изучать историю семьи [3] . 
Результаты социологического исследо-
вания интереса школьников 13–17 лет 
России от 2018 г . показали, что треть  
респондентов (33%) имеют устойчивый 
интерес к истории страны [14] . С осто-
рожностью сопоставляя результаты 
независимых исследований изучения 
интереса к истории семьи и страны, 
мы можем отметить тенденцию взаи-
мосвязи интереса к истории семьи и 
интереса к изучению предмета исто-
рии, который устойчиво проявляется 
у трети респондентов различных вы-
борок . Более того, понять судьбу своих 
предков без контекста исторических 
событий, при которых они жили, не-
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возможно . Интерес к изучению исто-
рии личной семьи, на наш взгляд, мо-
жет выступать в качестве предиктора 
интереса к исторической науке и фор-
мирования научного подхода в оцен-
ке событий из жизни своих предков и 
страны в целом .

отрицательную корреляцию фак-
торной нагрузки вопроса о реальном 
знании родословной мы также объ-
ясняем тем, что конкретные сведения 
о предках в семье от 4-го поколения и 
глубже имеют не более трети респон-
дентов .

Вопросы 3-го фактора «ответ- 
ственность за членов семьи» отражают 
готовность молодых людей принимать 
ответственность за возможные про-
блемы именно ныне живущих род-
ственников . Более половины наших 
респондентов (54,6%) согласились с 
тем, что они не хотят принимать ответ-
ственность за возможные проблемы 
дальних и малознакомых родственни-
ков, контакты с которыми в семье не 
поддерживаются . В то же время 73,3% 
молодых людей нашей выборки отве-
тили, что им важны близкие для них 
члены семьи .

Важность знания риска наслед-
ственных заболеваний отметили 82,3% 
молодых людей, что, на наш взгляд, 
выступает индикатором ответственно-
го отношения как к своему здоровью 
и здоровью ныне живущих родствен-
ников, так и в отношении здоровья 
будущих поколений . Таким образом, 
ответы респондентов показывают, что 
для большинства старших подростков 
важно благополучие близких членов 
семьи, а тема здоровья представляется 
одним из элементов ощущения психо-
логического благополучия семьи .

достоверные различия по этому 
фактору получены между юношами и 
девушками . В ходе дальнейшего ана-
лиза результатов мы более подробно 
остановимся на причинах данного фе-
номена .

Вопросы 4-го фактора «Позитивный 
образ семьи» содержат сведения об ин-
тересе молодых людей к истории своих 
предков и могут свидетельствовать о 
возможной межпоколенной травме, 
связанной со страхом получить непри-
ятную информацию о предках, с угро-
зами самоидентификации, что в итоге 
проявляется в сопротивлении к изуче-
нию семейной истории . обнаружено, 
что 34,8% респондентов боятся рас-
крытия неприятной информации о 
прошлом семьи, 21,1% респондентов 
частично согласны с ними, но 44,1% 
респондентов дали противополож-
ные ответы, демонстрируя готовность 
к вероятности получить негативные 
сведения о предках . Таким образом, 
можно отметить, что более чем у по-
ловины молодых людей нашей выбор-
ки (55,9%) имеются в разной степени 
выраженности страх получения нега-
тивной информации о прошлом семьи 
и отказ от собственной идентифика-
ции с прародителями . Мы получили 
достоверные различия между этими 
группами респондентов по критерию 
Стьюдента (t=2,38, p=0,05) .

Меркантильное любопытство (из-
учить родословную с целью получения 
наследства) к семейной истории от-
мечено только у трети респондентов 
(31,9%) .

Вопрос «Кем Вам приходятся самые 
дальние предки, о которых Вам хотя 
бы что-то известно?» изначально не 
был включён ни в один из факторов, 
и это решение оправдалось: фактор-
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ные нагрузки этого вопроса невысокие 
(-0,467 и 0,465) . Тем не менее мы ви-
дим, что боязнь получить негативную 
информацию о прошлом семьи не сни-
жает интереса к её истории .

В данной работе мы получили пар-
ные корреляционные связи по коэф-
фициенту Пирсона на уровне значимо-
сти p=0,05 между вопросами о страхе 
получения негативной информации, 
нежелании быть ответственными за 
проблемы дальних родственников 
и вопросами о реальных знаниях о 
предках (табл . 2) . отрицательная кор-

реляционная связь между вопросами 
№ 2 и 14 свидетельствует, что молодые 
люди, которые уже много знают о сво-
ей родословной, меньше опасаются, 
что им придётся решать возможные 
проблемы дальних и малознакомых 
родственников, а положительная кор-
реляция между опасениями получить 
неприятную информацию и неготов-
ностью отвечать за проблемы дальних 
родственников показывает сопротив-
ление к получению сведений об исто-
рии семьи . Таким образом, эти резуль-
таты близки к данным, полученным в 

Таблица 2 / Table 2

Матрица парных корреляций межу реальными знаниями о предках и страхом 
получить негативную информацию (вопросы 2, 12, 14 и 15) / Matrix of pair 
correlations between real knowledge about ancestors and fear of receiving negative 
information (questions 2, 12, 14 and 15)

Вопросы 2 15 12 14

2 . Я уже много знаю о своей родо- 
словной?

Корреляция 
Пирсона 1 -0,079 0,086 -,101*

Знач . 
(двухсторонняя)   0,124 0,093 0,049

N 379 379 379 379

15 . Кем Вам приходятся самые даль-
ние предки, о которых Вам хотя бы 
что-то известно?

Корреляция 
Пирсона -0,079 1 0,010 -0,009

Знач . 
(двухсторонняя) 0,124   0,849 0,862

N 379 379 379 379

12 . Боюсь ли я получить неприятную 
для себя информацию о прошлом 
своей семьи?

Корреляция 
Пирсона 0,086 0,010 1 ,123*

Знач . 
(двухсторонняя) 0,093 0,849   0,017

N 379 379 379 379

14 . Я не хочу принимать ответствен-
ность за возможные проблемы даль-
них и малознакомых родственников?

Корреляция 
Пирсона -,101* -0,009 ,123* 1

Знач . 
(двухсторонняя) 0,049 0,862 0,017  

N 379 379 379 379
* . Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) .

Источник: данные автора .
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исследовании взаимосвязи истории 
семьи и психологического благополу-
чия, в том, «что подростки из группы 
с высокими показателями психологи-
ческого благополучия знают семейную 
историю и проявляют интерес к ней . В 
группе с низкими показателями пси-
хологического благополучия знание 
семейной истории носит фрагментар-

ный, случайный характер, а отноше-
ние к ней чаще безразличное» [3] .

По всем выделенным факторам ан-
кеты было получено нормальное рас-
пределение (табл . 3) . 

Результаты описательной стати-
стики по всей выборке и подвыборок 
юношей и девушек по выделенным 
факторам представлены в таблице 4 .

Таблица 3 / Table 3

Критерии нормального распределения / Normal Distribution Criteria

Критерии нормального распределения
Колмогорова-Смирноваa Критерий Шапиро-Уилка
Статистика Значимость Статистика Значимость

Самоидентификация 0,129 0,000 0,903 0,000
Реальные знания истории семьи 0,113 0,000 0,975 0,000
ответственность за членов семьи 0,138 0,000 0,929 0,000
Позитивный образ семьи 0,110 0,000 0,974 0,000

a . Коррекция значимости Лильефорса

Источник: данные автора .

Таблица 4 / Table 4

Описательные статистики / Descriptive statistics

Факторы  Среднее Стандартное
отклонение

Стандартная
ошибка Мин . Макс .

F1
юноши 13,66 6,439 0,533 7 35
девушки 14,28 6,09 0,399 7 35
Вся выборка 14,04 6,226 0,32 7 35

F2
юноши 7,57 2,149 0,178 3 14
девушки 7,85 1,884 0,123 3 13
Вся выборка 7,74 1,992 0,102 3 14

F3
юноши 6,34 2,397 0,198 3 14
девушки 5,67 2,256 0,148 3 12
Вся выборка 5,93 2,331 0,12 3 14

F4
юноши 8,94 2,549 0,211 3 14
девушки 9,38 2,457 0,161 3 14
Вся выборка 9,21 2,499 0,128 3 14

*F1 – «Самоидентификация», F2 – «Реальные знания истории семьи», F3 – «ответ- 
ственность за членов семьи», F4 – «Позитивный образ семьи»

Источник: данные автора .
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Различий средних значений по фак-
торам в подвыборках по переменным 
региона проживания и образователь-
ного учреждения нет . Тем не менее мы 
обнаружили ряд достоверных разли-
чий средних значений по отдельным 
факторам по переменной «пола» ре-
спондентов (табл . 4) . Так, по фактору 
«ответственность за членов семьи» 
по переменной «пол» получены до-
стоверные различия средних значе-
ний по критерию Стьюдента (t=2,741, 
p=0,006) . девушки более насторожен-
но относятся к теме расширения кон-
тактов среди родственников . Среди 
девушек было больше ответов, отра-
жающих их опасения быть ответствен-
ными за возможные проблемы даль-
них и малознакомых родственников, и 

они более ориентированы на поддерж-
ку членов семьи, в которой прожива-
ют . девушки в 2 раза чаще (66%), чем 
юноши (34%), отмечали важность зна-
ния наследственных болезней в семье 
(табл . 5) .

Сравнение ответов юношей и деву-
шек по отдельным вопросам анкеты 
показало, что девушки в 2 раза чаще, 
чем юноши, отвечали, что генеалогиче-
ские изыскания являются модной тен-
денцией (вопрос № 3, табл . 5) . девушки 
чаще, чем юноши, готовы были при-
нять в качестве мотива составления 
родословной возможность получить 
наследство (вопрос № 11, табл . 5) . 
Интересно, что девушки чаще юношей 
выражали желание найти родственни-
ков, с которыми потеряны связи (во-

Таблица 5 / Table 5

Частотные различия ответов респондентов по переменным пола, региона 
проживания и образовательного учреждения (школа/колледж) / Frequency 
differences in respondents' answers by gender, region of residence and educational 
institution (school/college)

Вопросы анкеты
Согласились  
с вопросом  

(в процентах)
Xи-квадрат 

Пирсона
Значи-
мость

1. Различия между юношами и девушками юноши девушки

6 . Считаю ли я, что необходимо знать о 
рисках наследственных заболеваний? 34% 66% 15,626 0,000

14 . Хочу ли я принимать ответствен-
ность за возможные проблемы дальних 
и малознакомых родственников?

45,2% 60,5% 8,734a 0,013

3 . Модно ли составлять свою родо- 
словную? 33,5% 66,5% 6,077a 0,048

10 . Хочу ли я найти родственников,  
с которыми потеряны семейные связи? 45,7% 54,3% 12,960a 0,002

11 . Конечно, хочу: вдруг меня ждёт боль-
шое наследство? 42,1% 57,9% 8,363a 0,015

a . для числа ячеек 0 [0,0%] предполагается значение меньше 5 . Минимальное предпо-
лагаемое число равно 37,37 .

Источник: данные автора .
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прос № 10, табл . 5), и, одновременно, в 
выборке девушек больше ответов, от-
ражающих нежелание принимать от-
ветственность за проблемы дальних и 
малознакомых родственников (вопрос 
№ 14, табл . 5) . Насторожённость, тре-
вожность девушек из-за расширения 
границ семьи может быть объяснена 
тем, что они лучше юношей представ-
ляют себе, основываясь на житейском 
опыте ролевого поведения мужчин и 
женщин в семье, что значит брать на 
себя ответственность за других членов 
семьи . ответы девушек, посвящённые 
модной тенденции и возможности по-
лучить наследство, могут выступать 
проекцией отказа от активных дей-
ствий по изучению истории семьи по 
причине тревоги за сложившийся по-
зитивный образ семьи . однако на дан-
ном этапе исследования – это только 
наши предположения .

Интерес к национальным корням, 
связанный с этнической идентично-
стью, получаемой в семье, выразили 
82,6% респондентов . Таким образом, 
подтверждается отмечаемый в лите-
ратуре факт, что принятие этнической 
идентичности коррелирует с более вы-
соким самопринятием и самооценкой, 
а также с более низкими симптомами 
депрессии [21; 22; 23]. Интерес моло-
дых людей к национальным корням за-
служивает дальнейшего изучения .

Результаты анкеты показывают, что 
у половины подростков (49,1%) нашей 
выборки нарушены семейные связи 
с ныне живущими родственниками, 
и они хотели бы найти родственни-
ков, с которыми потеряны контакты . 
Почти 80% подростков (78,9%) вы-
сказали желание получить сведения 
о членах семьи, пропавших без вести 
в годы исторических потрясений, т . е . 

фактически почти в каждой семье уча-
щихся есть предки, о судьбе которых 
никто ничего не знает . Наши данные 
почти в 2 раза превышают результаты 
масштабного исследования Института 
социологии РАН по изучению исто-
рической памяти, приуроченного к 
столетию октябрьской революции, со-
гласно которому 48% респондентов от-
ветили, что они не знают, есть ли среди 
предков пострадавшие от сталинских 
репрессий, 60% – есть ли среди пред-
ков пострадавшие от террора во время 
Гражданской войны1 . 

По-видимому, эти различия обуслов-
лены возрастным составом респонден-
тов – юношей – в нашем исследовании 
и взрослых в исследовании Института 
социологии . данные социологов, этно-
графов и генеалогов показывают, что 
интерес к истории семьи в нашей стра-
не начал возникать, когда это стало 
относительно безопасно в конце 1980-
х гг .2, но по истечению 30 лет больше 
трети респондентов (34,8%) нашей вы-
борки согласились с тем, что они боят-
ся получить неприятную информацию 
о прошлом своей семьи .

Таким образом, мы можем отме-
тить, что почти у 80% молодых людей 
16–19 лет в семьях присутствует меж-
поколенная травма, связанная с неиз-
вестной судьбой родственников 4-го, 
а у многих 5-го и 6-го поколения пред-
ков, прабабушек и прадедушек и глуб-
1 Журенков К . Жить с чистого листа опасно . 

«огонёк» о том, к чему приводит разрыв 
исторической памяти [Электронный ре-
сурс] . URL: https://www .kommersant .ru/doc/ 
3330116 (дата обращения: 10 .05 .2023) .

2 Журенков К . Жить с чистого листа опасно . 
«огонёк» о том, к чему приводит разрыв 
исторической памяти [Электронный ре-
сурс] . URL: https://www .kommersant .ru/doc/ 
3330116 (дата обращения: 10 .05 .2023) .
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же . Современные старшие подростки, 
также как и их родители, бабушки и 
дедушки продолжают воспитываться 
в ситуации, когда степень психической 
проработки травмы предшествующего 
поколения, незнание, что происходило 
в семье, приводит к проблемам с иден-
тичностью [12; 19] .

отсутствие достоверных разли-
чий по суммарному баллу всех во-
просов анкеты между подвыборками 
респондентов по переменным пола 
респондентов, типа образовательного 
учреждения и региона проживания с 
помощью t-критерия и дисперсион-
ного анализа позволяют нам предпо-
лагать, что полученные данные типич-
ны для всей выборки молодых людей 
16–19 лет .

Таким образом, на данный момент 
анкета «История семьи» позволяет из-
мерить интерес старшего подростка 
к семейной истории . она может быть 
использована в качестве метода, акту-
ализирующего потребность к самопо-
знанию молодых людей через изучение 
прошлого семьи, когда представление 
о себе и траектория личностного раз-
вития формируются на основе осоз-
нания своего прошлого, настоящего и 
будущего .

Заключение
Результаты нашего исследования 

подтвердили гипотезу о том, что в ран-
нем юношеском возрасте отношение 
к истории семьи имеет определённую 
структуру и выступает значимым ком-
понентом мировоззрения . Несмотря на 
кризис института семьи, распростра-
нение разнообразных типов семейных 
практик, свыше 80% респондентов 
продемонстрировали выраженный ин-
терес к изучению истории семьи, исто-

рии своего рода . Больше всего старших 
подростков привлекает возможность 
самопознания через сведения о том, 
чем занимались их предки, какие у них 
были способности и таланты .

В раннем юношеском возрас-
те интерес к истории семьи имеет 
оформленную структуру, основными 
компонентами которой являются са-
моидентификация, знание истории 
семьи, ответственность за близких и 
стремление к сохранению позитивного 
образа семьи .

Изучение истории семьи может вы-
ступать в качестве инструмента «ар-
хеологии повседневности» [20, с . 85–
109], когда процессы познания себя и 
идентификации старшими подростка-
ми на любом уровне формируются в 
первую очередь через историю близ-
кого семейного окружения . Поэтому 
неслучайно интерес к своим корням 
сохраняется у приёмных детей и детей 
из детских домов независимо от того, 
насколько благополучны условия, в 
которых они воспитываются [8] . 

Получены различия между юноша-
ми и девушками по фактору ответ-
ственности за членов семьи . 

Полученные нами данные показыва-
ют, что чем больше старшие подростки 
знают об истории своей семьи, тем они 
реже опасаются получить негативную 
информацию о её прошлом, что спо-
собствует снижению уровня семейной 
тревоги [3; 5; 9] . однако следует отме-
тить, что в данной работе мы изучали 
только факт интереса старших под-
ростков к различным аспектам семей-
ной истории .

На данном этапе исследования нам 
важно было убедиться, проявляют 
ли современные старшие подростки 
и юноши интерес к теме изучения се-



78

ISSN 2949-5113 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2023 / № 3

мьи . Исследование показало, что со-
держание разработанной нами анкеты 
актуально для молодых людей и от-
вечает возрастным задачам развития . 
Метод изучения истории семьи может 
выступать значимым средством лич-
ностного развития в воспитательном 
и педагогическом плане . Перспективы 
развития исследования мы видим в 
выявлении взаимосвязи интереса к 
истории своей семьи с системой цен-
ностных представлений и его роли 
в формировании самоидентичности 
учащихся 16–18-летнего возраста . 

Таким образом, по результатам ис-
следования интереса подростков к 
истории семьи можно сделать следую-
щие выводы:

1 . В раннем юношеском возрас-
те интерес к истории семьи имеет 
оформленную структуру, основными 
компонентами которой являются са-
моидентификация, знание истории 
семьи, ответственность за близких и 
стремление к сохранению позитивно-
го образа семьи .

2 . Чем больше молодые люди знают 
прошлое семьи, тем меньше вероят-
ность возникновения у них тревоги 
относительно травмирующей инфор-
мации о предках .

3 . Получены различия между юно-
шами и девушками по фактору ответ-
ственности за членов семьи . девушки 
с большей осторожностью, чем юно-
ши, относятся к расширению границ 
семьи, что предположительно можно 
объяснить более сформированными у 
девушек представлениями о ролевом 
поведении в семье и ответственности 
за близкий круг семейного окружения .

4 . Переживания молодых людей 
в процессе познания истории семьи 
входят в содержание психологическо-
го пространства саморазвивающейся 
личности, когда «будущее в своей не-
развёрнутой форме представлено в на-
стоящем, а прошлое в своём преобра-
зованном виде включено в будущее и 
подчинено ему» [11, с . 16] .

Статья поступила в редакцию 17.03.2023
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воздеЙСТвие цифровоЙ оБразоваТеЛьноЙ Среды вуза  
на ЛиЧноСТь и ПСиХику оБуЧаЮЩиХСЯ

Ванновская О. В.
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Аннотация

Цель. Выявить важнейшие аспекты влияния цифровой образовательной среды (ЦОС) на 
личность и психику обучающихся вуза.

Процедура и методы. Проведено теоретическое исследование проблемы с помощью ме-
та-исследования 35 полнотекстовых статей зарубежных и отечественных авторов.

Результаты. В научной литературе затрагиваются позитивные и негативные аспекты вли-
яния ЦОС на психику, такие как когнитивная перегруженность, расстройство внимания, 
редукция речи, повышенная утомляемость, а также влияние на коммуникативную, моти-
вационную, эмоционально-волевую сферы личности. Но эти исследования достаточно 
противоречивы и требуют дополнительного осмысления. Основой для таких изысканий в 
дальнейшем может стать средовой подход, реализуемый практически через психологи-
ческое сопровождение учебного процесса в условиях ЦОС.

Теоретическая и/или практическая значимость состоит в выводах и практических реко-
мендациях: субъектам ЦОС предлагается обратить внимание на создание безопасной для 
психики обучающихся ЦОС, на развитие цифровой культуры студентов, на формирование 
единого пространства коммуникации.1

Ключевые слова: личность, обучающийся вуза, психика, цифровая образовательная сре-
да, цифровая трансформация образования

imPaCT Of ThE diGiTal EduCaTiONal ENvirONmENT  
Of ThE uNivErSiTy ON ThE PErSONaliTy aNd PSyChE  
Of ThE STudENT

O. Vannovskaya
Pushkin Leningrad State University,  
Petersburgskoye shosse, 10, Pushkin, St. Petersburg, 196605, Russian Federation 

Abstract
Aim: to identify the most important aspects of the influence of the digital educational environ-
ment (DEE) on the personality and psyche of university students.
Methodology. A theoretical study of the problem was carried out using a meta-study of 35 full-
text articles by foreign and Russian authors.

© CC BY Ванновская о . В ., 2023 .
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Results. The scientific literature touches upon the positive and negative aspects of the influ-
ence of DEE on the psyche, such as cognitive overload, attention disorders, speech reduction, 
increased fatigue, as well as the impact on the communicative, motivational, emotional and 
volitional spheres of the personality. However, these studies are quite contradictory and require 
additional reflection. The basis for such research in the future can be an environmental ap-
proach, implemented practically through the psychological support of the educational process 
in the conditions of the DEE.
Research implications lies in the conclusions and practical recommendations: DEE subjects are 
invited to pay attention to the creation of a safe DEE for the psyche of students, to the develop-
ment of students' digital culture and on the formation of a single space of communication.

Keywords: personality, university student, psyche, digital educational environment, digital 
transformation of education

Введение
Существование каждого члена со-

временного общества в условиях 
цифрового пространства стало ре-
альностью в нашей жизни . Цифровые 
технологии стремительно внедряются 
в сферу коммуникаций, производство, 
медицину, искусство, бизнес, меди-
аресурсы и, конечно, образование . 
Можно с уверенностью говорить о 
формировании особого типа образо-
вательного пространства – цифровой 
образовательной среды (ЦоС), под 
которой понимают «подсистему об-
разовательной среды, совокупность 
специально организованных педагоги-
ческих условий обучения, воспитания 
и развития личности, реализуемых 
на основе цифровых технологий» [26, 
с . 781] . Трансформации в условиях 
цифровой образовательной среды вуза 
подвергаются все элементы, традици-
онно присущие образовательной среде 
в её более общем понимании: предмет-
ная среда, взаимоотношения между 
субъектами образовательного процес-
са, структура учебных коллективов, 
воспитательная работа, внутренний 
распорядок образовательных органи-
заций, их традиции; средства, формы, 
методы, технологии обучения, матери-

альное оснащение учебного процесса и 
т . п . [31, с . 166–170] . данные трансфор-
мации достаточно подробно анализи-
руются многими современными иссле-
дователями, причём особое внимание 
уделяется возможной дегуманизации 
образования, его излишней техноло-
гизации, доминированию индивиду-
ализма и прагматизма, распростране-
нию культа технического прогресса, 
исследованию экономических и управ-
ленческих аспектов цифровизации об-
разования [5], организации в условиях 
ЦоС воспитательной работы с обуча-
ющимися  [14], внедрению инноваци-
онных образовательных практик [10], 
изменениям в характере работы пре-
подавателей [20; 21] и другим аспектам 
деятельности вуза . однако исследова-
ния относительно психологических 
аспектов цифровизации образования, 
и в частности того, какое влияние 
оказывает цифровая образовательная 
среда вуза на личности и психику об-
учаемых, достаточно противоречивы, 
разрознены, фрагментарны и требуют 
дополнительного осмысления .

В связи с этим цель данного иссле-
дования – провести теоретический 
анализ и выявить наиболее важные 
аспекты влияния цифровой образова-
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тельной среды вуза на личность сту-
дента и на его психику .

Описание процедуры  
и метод исследования

для реализации цели исследования 
было проведено «мета-исследование», 
или «мета-синтез» как вариант каче-
ственного (описательного) подхода к 
изучению уже проведённых другими 
авторами исследований воздействия 
ЦоС на личность и психику обуча-
ющихся . Согласно Т . Л . Уильямсу, 
Р . Л . Шоу [38] и Б . Л . Патерсон [36], ме-
та-исследование представляет собой 
особый подход к критической интер-
претации качественных исследований 
путём обращения к теоретическим, 
методологическим и аналитическим 
компонентам исследований . На наш 
взгляд, этот метод был выбран обо-
сновано, т . к . в настоящий момент тре-
буется систематизация и обобщение 
накопленного опыта, а ценность мета-
исследования заключается в том, что 
оно позволяет формулировать новые 
теоретические, методологические и 
практические выводы на основе уже 
полученных ранее данных, а также 
определять потенциальные направле-
ния для будущих исследований . 

В рамках данного метода был про-
ведён систематический поиск опубли-
кованных научных статей по трём ба-
зам данных: eLIBRARY, Cyberleninka 
и Web of Science . В результате этого 
поиска было отобрано 309 статей . На 
основе названий и аннотаций были 
рассмотрены полные тексты 63 статей, 
а затем отобраны 35 статей (5 статей 
зарубежных авторов и 30 статей оте- 
чественных авторов) как наиболее со-
ответствующие выбранному методу 
для систематического анализа трёх 

основных компонентов: мета-теории, 
мета-метода и анализа метаданных . В 
таблице 1 приведены вопросы, кото-
рые использовались для проведения 
мета-исследования . 

Результаты мета-исследования  
и их обсуждение

относительно влияния ЦоС на пси-
хику обучающихся существует целый 
ряд исследований зарубежных авто-
ров, которые первыми предположили, 
что цифровизация оказывает нега-
тивное влияние [35] . Так, психиатр и 
нейробиолог М . Спитцер [37] утверж-
дает, что компьютеры – это машины, 
которые мешают обучению, являются 
причиной плохой успеваемости и де-
фицита внимания . Многозадачность 
и неконтролируемое использование 
медиа приводят к симптомам стресса 
с высоким кровяным давлением, язвой 
желудка, нарушениями роста, бессон-
ницей, ожирением, потерей либидо и 
цифровым слабоумием или цифровой 
деменцией . Цифровую деменцию учё-
ный определил как патологическую 
зависимость человека от гаджетов и 
неспособность индивида решать ин-
теллектуальные, бытовые и другие за-
дачи без доступа к сети Интернет . В 
конечном итоге, по мнению автора, это 
разрушает нервные клетки, ограничи-
вает качество жизни и приводит к бо-
лее ранней смерти . Это одна из наибо-
лее радикальных негативных позиций, 
не учитывающая позитивных возмож-
ностей использования компьютера как 
очень мощного инструмента, способ-
ного сделать человеческий ум ещё бо-
лее острым и «быстрым» .

М . дж . джордж и С . д . оджерс [33] 
анализируют наиболее часто высказы-
ваемые опасения по поводу влияния 
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мобильных технологий на подростков, 
такие как киберзапугивание, онлайн-
домогательства, снижение когнитив-
ных способностей, нарушение сна и 
др . Авторы приходят к выводу, что эф-
фекты мобильных технологий неодно-
родны и могут проявляться неодина-
ково для разных по индивидуальным 
характеристикам подростков .

Сходную умеренную позицию под-
держивают авторы С . Ливингстоун и 
П . К . Смит [35], которые в своём ис-
следовании предлагают оценивать 
онлайн-риски в зависимости от трёх 
групп факторов риска: 

– личностные факторы: низкая са-
мооценка, поиск острых ощущений, 
психологические трудности;

– социальные факторы: отсутствие 
родительской поддержки, нормы ре-
ферентных групп;

– цифровые факторы: цифровые на-
выки, конкретные интернет-сайты и 
онлайн-практики .

В статье М . Х . Лин, Х . К . Чен и 
К . С . Лиу [34] проводится исследова-
ние влияния цифрового обучения на 
мотивацию обучения и представляют-

ся результаты обучения в традицион-
ном обучении и цифровом обучении . 
Авторы приходят к следующему вы-
воду: цифровое обучение положитель-
но влияет на мотивацию обучения в 
целом, на его результаты; авторы дают 
оптимистичные прогнозы для даль-
нейшего развития электронного обуче-
ния . А в исследовании дж . П . Фишер, 
Ю . С . Гонсалес и А . де ла Каридад 
Мартинес Тена [32] речь идёт о том, 
что виртуальная реальность может 
даже помочь устранить или умень-
шить психические расстройства и по-
следствия черепно-мозговых травм . 

Психологические проблемы цифро-
вой трансформации системы образо-
вания затрагивают также многие оте- 
чественные авторы [6; 9; 30 и др .] . для 
исследователей несомненно, что вне-
дрение в практику современного пре-
подавания ЦоС проходит достаточно 
сложно, поскольку «неготовность к ра-
боте в условиях цифровой трансфор-
мации и использования цифровых сер-
висов – это именно психологическая 
проблема» [17], связанная с влиянием 
цифровых технологий на психику и 

Таблица 1 / Table 1

Вопросы для мета-исследования научных статей по трем компонентам / Questions 
for meta-study of scientific articles on three components

Компонент Вопросы для мета-исследования
Мета-теория Какие теории и методологические подходы лежали в основе исследова-

ния в статье?
На основе чего был осуществлён выбор теоретико-методологических 
подходов?

Мета-метод Чем обусловлен выбор дизайна исследования? 
На основании чего выбраны эмпирические (психодиагностические) 
методы исследования?
Чем обусловлен выбор методов сбора и анализа данных?

Анализ мета-
данных

Каковы основные выводы, насколько они подтверждены данными?
Какие основания использовались для интерпретации полученных 
данных?
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личность . Новые условия деятельно-
сти педагогов и обучающихся требу-
ют психологического сопровождения, 
«создания системы психолого-педа-
гогического обеспечения цифровой 
трансформации системы высшего об-
разования РФ» [7] . В научной литера-
туре возникают новые понятия, свя-
занные с психологической оценкой 
цифровых процессов в образовании, 
например, «цифровая психодидакти-
ка» – область междисциплинарных 
исследований, которые проводятся на 
стыке «общей и педагогической психо-
логии, нейропсихологии и психолинг-
вистики, когнитивной и социальной 
психологии с учётом индивидуально-
психологических особенностей обуча-
ющихся» [6] . очевидно, что цифровая 
дидактика должна строиться на осно-
ве системных и междисциплинарных 
исследований влияния цифровой об-
разовательной среды на психику и 
личность обучающихся . Какие же ис-
следования могут стать этой основой?

обучение в ЦоС предполагает взаи-
модействие обучающихся с большими 
потоками информации, поэтому мно-
гие отечественные исследования по-
священы влиянию обучения с исполь-
зованием доТ именно на когнитивные 
психические процессы . Поскольку 
электронная среда стимулирует посто-
янную «многозадачность», то, по мне-
нию исследователей, обучение в ЦоС 
может приводить к таким негативным 
последствиям, как «когнитивная пере-
груженность» [1; 2; 8; 13; 28], снижение 
критичности мышления, расстрой-
ство внимания, редукция речи, что, в 
свою очередь, вызывает повышенную 
утомляемость и нервно-психическое 
истощение . Исследователи чаще всего 
связывают негативные последствия от 

использования цифровых устройств с 
электромагнитным излучением и про-
должительностью времени, проводи-
мого в цифровом пространстве и пы-
таются установить временные нормы 
работы за компьютером . Помимо это-
го, негативное воздействие информа-
ционных технологий объясняют тем, 
что систематическое их использование 
приводит к деформации познаватель-
ных функций, утрате когнитивных  
навыков и к изменению самого про-
цесса мышления и переработки ин-
формации . 

В то же время есть исследования 
[4], указывающие на положительное 
влияние обучения в ЦоС на когнитив-
ную сферу: активизация разных форм 
восприятия за счёт включения разных 
каналов восприятия, развитие образ-
ного мышления, креативности, образ-
ной памяти и способности удерживать 
внимание за счёт наглядности инфор-
мации и визуализации .

Помимо влияния ЦоС на психику 
обучаемых, проводятся исследования 
влияния цифровых технологий на 
все сферы личности обучающихся: 
коммуникативную, мотивационную 
и эмоционально-волевую, – которые 
вследствие этого должны находиться 
под пристальным вниманием педа-
гогов – субъектов ЦоС . Так, напри-
мер, в исследовании Г . У . Солдатовой 
и Е . И . Рассказовой [22] о личностных 
характеристиках и психологической 
саморегуляции студентов онлайн и 
офлайн используются результаты соб-
ственных межпоколенческих иссле-
дований, основанных на концепции 
цифровой социализации, и делаются 
выводы, что студенты, учащиеся он-
лайн, более эмоционально стабиль-
ны, менее доброжелательны и добро-
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совестны и, несмотря на более яркие 
эмоции, переживаемые респондента-
ми онлайн, их возможности регуляции 
этих эмоций в интернете выражены 
слабее .

Важнейшей составляющей струк-
туры личности, оказывающей влия-
ние на её формирование и развитие в 
течение всей жизни, является комму-
никативная сфера . Именно во взаи-
модействии субъектов образования 
происходит самореализация лично-
сти преподавателя и студента [15], т . е . 
коммуникация важна для всех субъ-
ектов образовательного процесса . В 
условиях ЦоС иначе реализуется ком-
муникативная потребность студен-
та, по-другому проходит восприятие 
партнёров по общению и несколько 
иначе формируется и развивается его 
коммуникативная компетентность . 
Коммуникативное взаимодействие, 
перешедшее в цифровую среду, в вир-
туальное пространство, утрачивает 
некоторые свои привычные черты, та-
кие как непосредственный характер, 
ведущая роль невербальных средств, 
мгновенное взаимодействие субъек-
тов общения, значимое влияние лич-
ностей коммуникантов друг на друга и 
др . В то же время многие стороны ком-
муникативного поведения личности 
остаются неизменными: следование 
коммуникативным нормам и традици-
ям, ориентация на реакцию адресата, 
стремление повлиять на эту реакцию и 
др . Можно отметить и новые особен-
ности межличностной коммуникации, 
формируемые (становящиеся более 
заметными, выходящие на передний 
план) в условиях ЦоС: перенесение 
акцента с группового коммуникатив-
ного поведения (преподаватель – груп-
па) на межличностное (преподаватель 

– студент) . Понимая это, исследовате-
ли полагают, что ЦоС должна стать, 
наоборот, «единым пространством 
коммуникации всех участников пе-
дагогического процесса» [16], т . е . 
коллективная коммуникация должна 
превалировать над межличностной . 
отметим, что на практике так проис-
ходит далеко не всегда, и при органи-
зации ЦоС необходимо учитывать 
важность создания единого коммуни-
кативного пространства (например, в 
виде общего чата) . Кроме того, актуа-
лизация межличностного взаимодей-
ствия может быть использована и как 
эффективный инструмент влияния на 
личность отдельного студента, уста-
новки с ним контакта, положительно 
сказывающегося на его личностном и 
психическом статусе . 

для студента очень важным являет-
ся социализация и соотношение соб-
ственного поведения, своих ощуще-
ний с деятельностью группы . Студент 
вуза функционирует в составе учебной 
группы, а также как компонент более 
крупных групп: всего вуза (сообще-
ства студентов, сообщества студентов 
и преподавателей) и студенчества во-
обще . В структуре групп происходит 
самоидентификация личности обуча-
ющегося, развивается его воображе-
ние, во взаимодействии с коллективом 
корректируется поведение, с группой 
соотносятся личностные потребности 
и намерения . В условиях ЦоС влияние 
группы ослабевает, актуализируются 
индивидуальные особенности студен-
тов, личность начинает формировать-
ся как обособленная, ориентированная 
на собственные ощущения, смыслы и 
ценности . Если обучение в условиях  
ЦоС будет длиться долго, может про-
изойти даже атомизация личности –  
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акцент её внимания перенесётся на 
собственные проблемы, утратит-
ся соотнесение себя с коллективом . 
Препятствуют распространению дан-
ных негативных внутриличностных 
процессов хорошо развитые коммуни-
кации, осуществляемые студенчески-
ми сообществами в социальных сетях 
и различных мессенджерах . данные 
технические системы являются сур-
рогатом непосредственного взаимо-
действия в студенческом коллективе, 
но в то же время имитируют это вза-
имодействие, вплоть до использова-
ния эмотиконов вместо невербальных 
средств общения для характеристики 
эмоций и ощущений коммуникантов . 

В эмоционально-волевой сфере также 
происходят значимые изменения в ус-
ловиях ЦоС: авторы говорят о повы-
шении тревожно-депрессивных эмо-
циональных состояний, о снижении 
волевой саморегуляции, трудностях с 
самоорганизацией своей учебной дея-
тельности .

Воздействие ЦоС на мотивацион-
ную сферу личности изучено недоста-
точно, однако прослеживается тенден-
ция к снижению учебной мотивации 
и её упрощению, когда обучающиеся 
ждут непременной геймификации в 
учебном процессе, при отсутствии ко-
торой интерес к изучаемой дисципли-
не заметно падает . 

Помимо описанных выше аспектов 
влияния ЦоС на личность и психику 
обучающихся исследователи затрагива-
ют также следующие важные вопросы:  

– Т . А . Нестик и Г . У . Солдатова 
описывают такие социально-психо-
логические феномены, как технофо-
бия и технофилия, связанные с ин-
дивидуальными факторами, такими 
как открытость новому, уровень тре-

вожности, пользовательский опыт и 
цифровая компетентность, а также с 
межличностными, групповыми и меж-
групповыми факторами, требующими 
дальнейшего исследования [18];

– Н . С . Крамаренко рассматривает 
проблемы цифровой потребности и 
информационной перегруженности 
современного поколения и делает вы-
вод, что необходимо не просто искать 
пути для адаптации к цифровой среде, 
но и искать пути для успешного суще-
ствования в ней, подчёркивая, что это 
одна из основных задач выживания че-
ловеческого вида [13];

– А . А . орлов описывает особен-
ности когнитивной, эмоциональной 
и ценностной сферы так называемой 
«сетевой личности» современного об-
учающегося в контексте теории поко-
лений (поколение Z и поколение iGen, 
для которых свойственны прагматизм, 
меркантилизм, склонность к избы-
точной технологизации, обесценива-
ние знаний) и подчёркивает важность 
развития мотивационно-ценностных 
установок [22];

– М . С . Ясницкий пишет о серьёзных 
изменениях ценностно-смысловых 
ориентаций личности в ЦоС и субъек-
тивном обесценивании знаний [29];

– есть исследования, посвящённые 
критериям готовности обучающихся к 
обучению в условиях ЦоС [25]; 

– много работ посвящено психоло-
гической и информационной безопас-
ности в цифровой образовательной 
среде [12; 19], когнитивным и эмоци-
ональным [27] рискам, а также риску 
трансгуманизации сознания человека 
[11] и путям их преодоления;

– особую ценность представляют 
аналитические обзоры и сравнитель-
ные исследования, обобщающие опыт 
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цифровизации, в том числе в образо-
вательной среде [3; 5; 23] .

Подводя итоги мета-исследования, 
можно говорить о том, что современ-
ные отечественные и зарубежные авто-
ры сходятся во мнении, что в условиях 
ЦоС необходимо ещё больше внима-
ния, чем до процесса цифровизации, 
уделять развитию психики и лично-
сти студента . Главной целью препода-
вателя должно стать «формирование 
интеллектуальной, творческой и куль-
турно развитой личности» [16] . Часто 
обсуждаемым также является вопрос 
формирования у студентов цифровой 
культуры как одной из важнейших 
составляющих культуры наряду с со-
циальной, профессиональной, комму-
никативной, информационной, техно-
логической . 

Авторы предлагают уделять боль-
ше внимания творческой деятельно-
сти студентов вузов . Исследователи 
полагают, что в условиях цифрового 
обучения она выступает как средство 
всестороннего развития личности сту-
дентов, которые должны «научиться 
мыслить прагматично, креативно» [24] . 
Создавая новое в формате учебной 
творческой деятельности (при написа-
нии сочинений и эссе, в ходе выполне-
ния различных научно-исследователь-
ских проектов, заданий, работ и т . д .), 
студент развивает свои личностные 
качества, обогащает свой внутренний 
мир, а также готовится к продуктив-
ной профессиональной деятельности, 
предстоящей ему в дальнейшем .

Ещё один аспект, о котором необ-
ходимо упомянуть, – это целенаправ-
ленное воздействие средств ЦоС на 
личность студента, его воспитание и 
развитие . отметим, что воспитание и 
развитие осуществляется в процессе 

любого обучения во все времена, при-
чём даже в том случае, если субъекты 
образовательного процесса об этом 
не знают, специально об этом не осве-
домлены . У педагогов в условиях ЦоС 
может создаться впечатление (скорее 
всего, обманчивое), что данное воздей-
ствие ослаблено . Возникает соблазн 
компенсировать его с помощью значи-
тельного количества воспитательных 
и развивающих заданий, проектов, 
мероприятий . Несложно представить, 
что отследить действенность данного 
воздействия в условиях ЦоС сложно 
и есть опасность сделать его чрезмер-
ным, что только оттолкнёт студентов, 
превратит обучение, воспитание и раз-
витие в формальность, а значит, сдела-
ет их неэффективными .

Заключение
Несмотря на достаточно большое 

число публикаций по влиянию циф-
ровизации образовательной среды на 
психику, этот вопрос ещё требует тща-
тельного исследования и разработки 
норм и рекомендаций по безопасному 
использованию цифровых техноло-
гий в образовании, которые бы по-
зволили не просто защитить психику 
от негативных воздействий, но и сде-
лать учебный процесс даже более эф-
фективным, чем при очном обучении . 
Необходимы научно-обоснованные 
рекомендации для преподавателей, 
чтобы они могли учитывать те измене-
ния, которые под влиянием ЦоС про-
исходят в когнитивных психических 
процессах студентов . 

В результате мета-исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1 . Цифровизация образовательной 
среды отразилась на содержании и 
структуре образования, на характере 
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взаимоотношений субъектов образо-
вательного процесса . Можно говорить 
о том, что цифровая образовательная 
среда по сравнению с традиционной 
образовательной средой вуза облада-
ет специфическими особенностями, к 
которым необходимо адаптировать-
ся всем участникам образовательного 
процесса .

2 . определённому влиянию в ус-
ловиях цифровизации подвергает-
ся психика (ощущения, восприятие, 
внимание, память, мышление, речь и 
воображение), а также коммуникатив-
ная, мотивационная и эмоционально-
волевая сферы личности обучающихся 
вузов . В настоящее время это влияние 
ещё недостаточно описано в рамках 
эмпирических и экспериментальных 
исследований и требует дальнейшего 
изучения .

3 . Изучение того, как ЦоС влияет 
на психику и личность обучающихся, 
должно быть комплексным, междис-
циплинарным и системным . Его можно 
строить на основе средового подхода, 
у истоков которого находятся иссле-
дования В . И . Вернадского . Согласно 
его теории, среда формирует психофи-
зические изменения в человеке, влия-
ет на его личность, а трансформация 
среды, соответственно, изменяет и 
личность, её психическое состояние . 
Личность одновременно является и 
предпосылкой, формирующей среду, 
определяющей её свойства и гаранти-
рующей её развитие, и её результатом, 
поскольку личность оказывается под 
воздействием сформированной среды 
и продолжает своё развитие в зависи-
мости от неё . данный процесс являет-
ся постоянным, непрерывным, и в его 
ходе постепенно всё усложняется взаи-
модействие личности и среды .

4 . Перспективы данного исследова-
ния состоят в практическом анализе 
воздействия ЦоС на личность и пси-
хику молодёжи для повышения адап-
тации обучающихся к новым условиям 
и разработки научно-обоснованной 
программы психолого-педагогическо-
го сопровождения цифровой транс-
формации в современном российском 
вузе .

5 . Чтобы влияние ЦоС не стало де-
структивным, а наоборот, служило 
развитию личности студентов, счи-
таем возможным дать организациям, 
осуществляющим образовательный 
процесс в условиях ЦоС, и их педаго-
гам следующие рекомендации:

– способствовать разнообразным 
способам групповой коммуникации 
студентов, являющихся субъектами 
образовательного процесса, как в офи-
циальном формате (на сайте организа-
ции, в корпоративной информацион-
ной системе), так и в неофициальном 
(в социальных сетях и мессенджерах);

– сочетать индивидуализацию об-
учения и учебную деятельность в 
формате группового взаимодействия: 
таким образом будет обеспечено ува-
жение к личности каждого студента и 
введение этой личности в структуру 
группы;

– организовывать студентов для вы-
полнения совместных творческих про-
ектов, в рамках которых будет обеспе-
чено их широкое взаимодействие на 
основе использования информацион-
ных технологий, развитие у них мыш-
ления и воображения;

– тщательно продумывать воспита-
тельное воздействие на личность сту-
дентов, её эмоциональное, интеллек-
туальное, нравственное, культурное, 
творческое развитие, с тем чтобы это 
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воздействие не было слишком явным 
и назидательным . Излишняя дидак-
тичность и позиция «сверху» только 
оттолкнут студентов, а условия ЦоС 
не позволят нивелировать когнитив-
ные сложности усвоения информации 

с помощью уравновешивающих меха-
низмов (влияния личности педагога, 
его харизмы и др .) .

Статья поступила в редакцию 02.05.2023
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Аннотация
Цель. Изучить содержательные характеристики ответственности сотрудников ОВД с раз-
ным стилем принятия решений.
Процедура и методы. В качестве основного метода выступил метод психодиагности-
ки, реализуемый с помощью следующих методик: «Мельбурнский опросник принятия 
решений», методика «Многомерно-функциональной диагностики ответственности» 
В. П. Прядеина. В качестве методов математической обработки данных выступили частот-
ный анализ и корреляционный анализ Р. Спирмена.1

Результаты. Определены соотношения долей представленности выраженности характе-
ристик каждого компонента ответственности. Выявлен доминирующий стиль принятия 
решений среди сотрудников ОВД – бдительность. Установлена связь между стилем при-
нятия решений – бдительностью со стенической эмоциональностью – и решением труд-
ностей, между сверхбдительностью и динамической эргичностью, когнитивной осмыс-
ленностью, результативностью предметной, эмоциональностью стенической, регулятор-
ной интернальностью и решением трудностей.
Теоретическая и/или практическая значимость. С учётом сложившихся теоретических по-
ложений по изучаемой проблеме определены содержательные характеристики ответствен-
ности сотрудников ОВД во взаимосвязи с их предпочитаемым стилем принятия решений. 
Полученные данные позволяют расширить представления о психологических характеристи-
ках специалистов изучаемой профессиональной области и могут использоваться в практи-
ке психолога по сопровождению в профессиональном самоопределении, прогнозировании 
успешности и определении рисков в процессе становления и развития профессионалов.

Ключевые слова: индивидуальный стиль, компоненты ответственности, ответственность, 
сотрудники ОВД, стиль принятия решений, характеристика личности

© CC BY Удальцова М . о ., 2023 .



98

ISSN 2949-5113 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2023 / № 3

ThE rElaTiONShiP bETWEEN rESPONSibiliTy aS a SOCiO-
PSyChOlOGiCal CharaCTEriSTiC Of POliCE OffiCErS' PErSONaliTy 
aNd ThEir PrEfErrEd dECiSiON-maKiNG STylE

M. Udal’tsova
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service  
ul. Shchetinina, 2, Vologda, 160002, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the content characteristics of responsibility of police officers with different deci-
sion-making styles.
Methodology. The main method was the method of psychodiagnostics, implemented us-
ing the following methods: the Melbourne Decision-making Questionnaire, the method of 
"Multidimensional functional Diagnostics of responsibility" by V. P. Pryadein. The methods of 
mathematical data processing were frequency analysis and correlation analysis by R. Spearman.
Results. The study determines how strongly the characteristics of the different components of 
responsibility are represented. It is revealed that the dominant decision-making style of police 
officers is a sense of vigilance. The relationship between vigilance as a style of decision-making 
with stenic emotionality and the ability to overcome difficulties has been established. The re-
lationship between vigilance and dynamic ergidity, cognitive meaningfulness, subject perfor-
mance, stenic emotionality, regulatory internality and ability to overcome difficulties has been 
proved.
Research implications. Taking into account the existing theoretical provisions on the problem 
under study, the substantive characteristics of police officers' responsibility in the relationship 
with the way they prefer to make decisions were determined. The obtained data expand the un-
derstanding of the psychological characteristics of specialists in the studied professional field. 
These data can be used by psychologists to support specialists in their professional self-deter-
mination, to predict success and identify risks in the process of their professional development.

Keywords: individual style, components of responsibility, responsibility, police officers, deci-
sion-making style, personality characteristics

Введение
Изучение социально-психологи-

ческих характеристик личности про-
фессионалов не теряет своей актуаль-
ности . оно относится к ключевым 
практическим задачам в пространстве 
исследований социальных психоло-
гов . одной из таких характеристик 
является ответственность . Изучению 
данного феномена посвящены работы 
как отечественных, так и зарубежных 
учёных (Б . Г . Ананьев, С . В . Быков,  
Н . А . Бернштейн, В . П . Зинченко, 
Л . И . дементий, А . В . Карпов, А . Г . Ко- 

валёв, И . С . Кон, К . К . Платонов, 
C . JI . Рубинштейн, В . П . Прядеин, 
В . В . Столин, И . М . Чеснокова, Р . Бернс, 
С . Клаус, В . Кристен, С . Уайли, 
дж . Миллер и др .) . обширность взгля-
дов и многоплановость исследований 
ответственности подчёркивает важ-
ность дальнейшего её изучения .

Сотрудники оВд в силу прохожде-
ния оценки развития личностных и 
профессиональных качеств, специфи-
ческой профессиональной подготовки 
имеют соответствующие компетен-
ции и особый личностный профиль, 
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а также поведенческие шаблоны при 
осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности . При этом каждый 
сотрудник является носителем уни-
кального социального опыта, в кото-
ром отражается весь спектр связей и 
отношений с миром, с окружающими, 
с самим собой . Этот опыт содержит 
ценности, мотивы и убеждения, кото-
рые не зависят от требований профес-
сионального сообщества . опыт выра-
жается в качествах и характеристиках 
личности сотрудника оВд, формирует 
индивидуальный стиль деятельности, 
в том числе, в ситуациях, в которых не-
обходимо сделать выбор . оперативно-
служебная деятельность сотрудников 
оВд часто сопряжена с принятием бы-
стрых и ответственных решений в эмо-
ционально-напряженных ситуациях, в 
условиях неопределённой оператив-
ной обстановки, ограничений по вре-
мени и чрезвычайных обстоятельств 
[12, с . 33] . На сегодняшний день в об-
ществе в период политической и соци-
альной нестабильности важность роли 
проявления ответственности сотруд-
никами оВд нельзя переоценить .

Таким образом, целью нашего ис-
следования стало изучение содержа-
тельных характеристик ответственно-
сти сотрудников оВд с разным стилем 
принятия решений .

Были поставлены следующие зада-
чи: определить основные содержатель-
ные характеристики ответственности 
как социально-психологической ха-
рактеристики личности сотрудников 
оВд; выделить основной стиль пове-
дения сотрудников оВд в ситуациях 
принятия решений; установить взаи-
мосвязь между показателями ответ-
ственности и индивидуальным стилем 
принятия решений сотрудников оВд .

Теоретический обзор  
исследуемой характеристики

ответственность В . С . Юркевич 
рассматривает как конструктивное 
волевое качество, которое позволяет: 
спланировать собственную деятель-
ность, поставить цель, выделить опре-
делённые этапы, в соответствии с ко-
торыми цель может быть достигнута, а 
также подчинить собственные личные 
мотивы, убеждения, принципы, нрав-
ственные категории выполняемой дея-
тельности [14, с . 65] . ответственность, 
с точки зрения Л . И . дементий, пред-
полагает наличие высокого уровня 
саморегуляции и самоконтроля лично-
сти, сформированность и произволь-
ность по отношению к внешним нор-
мам [5] . ответственность, по мнению 
С . А . Гаврилушкина, является одним 
из наиболее значимых качеств лично-
сти: по его мнению, она представляет 
собой ядро профессионально важных 
качеств, от которых зависит эффек-
тивность профессиональной деятель-
ности [4, с . 155] . ответственность ра-
ботающего специалиста, как правило, 
рассматривается с позиции волевого 
регуляторного качества, включающего 
принятие риска, понимание задач дея-
тельности и мотивацию выполнить ре-
ализованное намерение [1, с . 71] .

ответственность является для че-
ловека средством регуляции не только 
своего поведения, но и всего процесса 
жизнедеятельности, а следовательно, 
во многом определяет и степень эф-
фективности его профессиональной 
деятельности [6, с . 77] . Так, ответ-
ственность можно отнести к волевым 
субъектным проявлениям .

Существуют различные подходы к 
изучению ответственности, но если 
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опираться на существующие в науке 
обобщения, то основные подходы в 
исследовании ответственности за-
ключаются в исследовании отдельных 
аспектов ответственности и систем-
ных исследованиях ответственности . 
В исследованиях отдельных сторон от-
ветственности можно выделить следу-
ющие направления: соотношение сво-
боды и ответственности, социальная и 
личная ответственность, ответствен-
ность как нравственная категория, со-
отношение внутреннего и внешнего 
в ответственности личности, ответ-
ственность как действие, ответствен-
ность с позиций каузальной атрибу-
ции, воспитание ответственности . С 
позиции системного подхода ответ-
ственность исследуется со следующих 
сторон: анализ взаимодействия функ-
циональных блоков, системный анализ 
качества ответственности [8, с . 8] .

По мнению В . П . Прядеина, рассмо-
трение ответственности как систем-
ного качества личности предполагает 
рассмотрение функционального един-
ства мотивационных, эмоциональных, 
когнитивных, динамических, регуля-
торных и результативных составляю-
щих [8, с . 21] . 

При всём многообразии взглядов 
на проблему социальной ответствен-
ности стоит подчеркнуть, что данный 
феномен постоянно меняется по мере 
развития общества, он совершенству-
ется и видоизменяется . Следовательно, 
требуется поиск новых научно обосно-
ванных и современных подходов к ор-
ганизации процесса её формирования 
[10, с . 48] . Изучение ответственности 
применительно к профессиональной 
деятельности и выделение категории 
«профессиональная ответственность» 
подробно представлены в работах 

С . В . Быкова . Им рассматривается от-
ветственность как специфический 
феномен личности, проявляющийся 
в системе регуляции и саморегуляции 
поведения человека [3] .

ответственность, будучи посто-
янной социально-психологической 
характеристикой личности, может 
проявляться в разных жизненных си-
туациях, однако нигде не является 
настолько важной, как в ситуациях 
выбора, когда личность принимает ре-
шение .

В современных исследованиях всё 
больше появляется попыток рассмо-
треть процесс принятия решений в 
контексте повседневности человека и 
выявить связи с отдельными личност-
ными характеристиками, состояниями 
личности [2; 15] .

Социальная ответственность связы-
вает личное поведение с ожиданиями 
общества и играет ключевую роль в 
воздействии на эмоциональное состо-
яние личности после принятия реше-
ния [15; 16] .

Исходя из цели исследования и 
представленного теоретического об-
зора, сформулировано предположе-
ние о том, что существует взаимосвязь 
между выраженностью компонентов 
ответственности как социально-пси-
хологической характеристики лично-
сти и стилем принятия решений у со-
трудников оВд .

Организация процедуры  
и методы исследования

Исследование проводилось в два 
этапа, соответствующих поставленной 
цели . На первом этапе были изучены 
и проанализированы теория и прак-
тические наработки по проблеме ис-
следования, в том числе федеральные 
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законы, нормативные правовые акты, 
регламентирующие служебную дея-
тельность сотрудников полиции .

Второй (эмпирический) этап пред-
усматривал решение основных задач 
исследования и проверку выдвинутой 
гипотезы . 

В исследовании были использованы 
следующие методики: «Мельбурнский 
опросник принятия решений», 
МоПР (Melbourne Decision Making 
Questionnaire, MDMQ), направленный 
на диагностику одного из индивидуаль-
ных стилей принятия решений (бди-
тельность, избегание, прокрастинация 
и сверхбдительность) [7]; методика 
«Многомерно-функциональной диа-
гностики ответственности» (оТВ-70) 
В . П . Прядеина, позволяющая комплек-
сно диагностировать все компонен-
ты ответственности и их переменные 
(динамический (дЭ – динамическая 
эргичность, дАЭ – динамическая аэр-
гичность); мотивационный (МС –моти-
вация социоцентрическая, МЭ – моти-
вация эгоцентрическая); когнитивный 
(Ко – когнитивная осмысленность, 
КоС – когнитивная осведомлённость); 
результативный (РП – результатив-
ность предметная, PC – результатив-
ность субъектная); эмоциональный 
(ЭС – эмоциональность стеническая, 
ЭА – эмоциональность астеническая); 
регуляторный (РИ – регуляторная ин-
тернальность, РЭ - регуляторная экс-
тернальность)  [9, с . 52] .

Методом статистической обработки 
данных являлся частотный анализ, для 
изучения связи основных исследуемых 
параметров применялся коэффициент 
корреляции «r» Р . Спирмена [11, с . 223] .

В исследовании приняли участие 
сотрудники оВд мужского пола в ко-
личестве 30 человек в возрасте от 22 

до 38 лет, проходящие службу в УМВд 
России по г . Вологда Вологодской об-
ласти . 

Результаты исследования
В таблице 1 представлены результа-

ты первичной обработки по распреде-
лению встречаемости показателей от-
дельных переменных ответственности 
среди сотрудников оВд по методике 
«Многомерно-функциональной диа-
гностики ответственности» (оТВ-70) 
В . П . Прядеина . 

Анализируя таблицу, можно отме-
тить, что чаще встречаются сотруд-
ники, имеющие высокий показатель 
регуляторной интернальности (66,7%), 
т . е . люди, ориентированные регулиро-
вать трудовой процесс самостоятель-
но и выполнять ответственные дела, 
не опираясь на внешние обстоятель-
ства . Выраженной характеристикой 
у сотрудников оВд также являются 
показатели эргичности (63,3%), т . е . 
сотрудники зачастую являются само-
стоятельными, могут обходиться без 
организации контрольных меропри-
ятий, характеризуются скрупулёзным 
выполнением профессиональных за-
дач и важных поручений . У 63,3% со-
трудников выражена характеристика 
«когнитивная осмысленность», у 56,7% 
– «эмоциональность стеническая» .

Получается, большинство со-
трудников оВд понимают суть от-
ветственности, у них сложилось 
целостное представление о ней, а вы-
полнение ответственных дел вызы-
вает положительные эмоции . Часто 
встречается ситуативное проявление 
таких компонентов ответственности, 
как мотивация социоцентрическая 
(63,3%) и мотивация эгоцентрическая 
(70%) . Сотрудники в зависимости от 
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ситуации проявляют социально-зна-
чимую и личностно-значимую моти-
вации . Ситуативность проявления 
характерна для таких компонентов 
ответственности, как когнитивная ос-
ведомлённость (66,7% сотрудников),  
результативность субъектная (50% 
сотрудников), эмоциональность асте-
ническая (66,7% сотрудников), ре-
гуляторная экстернальность (53,3% 
сотрудников) . отметим, у 70% сотруд-
ников отмечается ситуативное прояв-
ление динамической аэргичности, т . е . 
появление нерешительности, пере-
нос ответственных дел . Такие данные 
объясняются нами большим объёмом 
работы у респондентов, работой в ре-
жиме многозадачности у сотрудников 
оВд, возрастом респондентов, до-
статочной искренностью при запол-

нении опросников; не исключается 
объяснение результатов проявлением 
личностных характеристик, что гово-
рит о необходимости реализации пси-
хологической работы с сотрудниками 
на стадиях адаптации, становления и 
продвижения на профессиональном 
пути .

Рассмотрим результаты диагности-
ки по методике диагностики индиви-
дуального стиля принятия решений, 
сотрудников оВд . Из таблицы  2 вид-
но, что среди испытуемых доминиру-
ющим стилем принятия решений со-
трудников оВд является бдительность 
(100%) . 

Как доминирующий стиль приня-
тия решений стратегию бдительности 
выбирают 66,6% сотрудников оВд, 
стратегии избегания и сверхбдитель-

Таблица 1 / Table 1

Показатели ответственности сотрудников ОВД / Indicators of responsibility of police 
officers

Компоненты 
ответственности

 Выраженность 
характеристики

Ситуативность 
проявления

 Невыраженность 
характеристики

% % %
дЭ 63,3 33,3 3,3

дАЭ 3,3 70 26,7
МС 36,7 63,3 0
МЭ 10 70 20
Ко 63,3 36,7 0

КоС 6,7 66,7 26,7
РП 53,3 46,7 0
РС 43,3 50 6,7
ЭС 56,7 43,3 0
ЭА 23,3 66,7 10
РИ 66,7 30 3,3
РЭ 40 53,3 6,7
ТР 10 70 20
ИС 6,7 80 6,7

Источник: данные автора .
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ности выбирают по 3,3% респонден-
тов . Совсем не выбирают стратегию 
прокрастинации – не встречаются со-
трудники, у которых высокий уровень 
показаний был бы по этому критерию .

Полученные данные в отношении 
предпочтений сотрудниками оВд ве-
дущей стратегии принятия решений 
согласуются с данными других иссле-
дований [12, с . 36–37] . Так, ориентация 
на стиль принятия решений «бдитель-
ность» является самой предпочитае-
мой у участников исследования . Такая 
ориентация включает в себя учёт воз-
можностей, связанных с оценкой вы-
бора и поиском информации .

обращает на себя внимание и рас-
пространённость выбора стиля при-
нятия решений «избегание» (у 73,3% 
сотрудников встречается средний уро-
вень его проявления) . допускаем, что 
это может быть связано с достаточной 
регламентированностью професси-
онального сообщества . Выбор стиля 
принятия решений «избегание» также 
может быть связан с внешними огра-
ничениями в самостоятельности при-
нятий решений их сотрудников .

С помощью корреляционного ана-
лиза были получены взаимосвязи 
между содержательными характери-

стиками ответственности сотрудников 
оВд и предпочитаемым стилем при-
нятия решений . данные представлены 
в таблице 3 . 

Установлена связь между стилем при-
нятия решений «бдительность» с эмо-
циональностью стенической (rs=0,371, 
при р<0,05) и решением трудностей 
(rs=0,372, при р<0,05) . Установлена 
связь между сверхбдительностью и 
динамической эргичностью (rs=0,494, 
при р<0,01), когнитивной осмыслен-
ностью (rs=0,408, при р<0,05), резуль-
тативностью предметной (rs=0,456, 
при р<0,05), эмоциональностью сте-
нической (rs=0,518, при р<0,01), регу-
ляторной интернальностью (rs=0,56, 
при р<0,01) и решением трудностей 
(rs=0,39, при р<0,05) . Показатели по 
стилям принятия решений «избега-
ние», «прокрастинация» и компонен-
тами ответственности близки к 0, что 
свидетельствует об отсутствии связи .

Так, те сотрудники, которые выби-
рают стиль принятия решений «бди-
тельность» (в нашем исследовании эту 
стратегию выбирает большинство со-
трудников), относятся внимательно к 
своим ответственным профессиональ-
ным задачам, относят их к трудностям, 
но при этом испытывают в процессе 

Таблица 2 / Table 2

Показатели стиля принятия решений сотрудников ОВД / Indicators of the decision-
making style of police officers

Стили принятия 
решений

Высокий уровень 
показателей

Средний уровень 
показателей 

Низкий уровень 
показателей

% % %
Бдительность 66,6 33,3 0

Избегание 3,3 73,3 23,3
Прокрастинация 0 10 90

Сверхбдительность 3,3 20 76,6

Источник: данные автора .
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выполнения или завершения про-
фессиональных задач положительные 
эмоции .

Выбор стиля принятия реше-
ний «избегание» или «прокрасти-
нация» не связан с выраженностью 
характеристик ответственности . 
Сверхбдительные сотрудники оВд 
ориентированы на высокий внутрен-
ний контроль деятельности, они про-
являют высокую самоотдачу, работают 
осмысленно, ориентированы на ре-
зультат . Сотрудников с преобладаю-
щим данным стилем в исследовании 
меньшинство, но здесь обозначаются 
риски профессионального выгорания .

Заключение
В процессе достижения цели иссле-

дования по изучению содержательных 
характеристик ответственности со-

трудников оВд с разным стилем при-
нятия решений нам удалось сделать 
несколько заключений в соответствии 
с сформулированными задачами:

–  основными содержательными ха-
рактеристиками ответственности у со-
трудников оВд являются следующие 
компоненты ответственности: регуля-
торная интернальность, динамическая 
эргичность, когнитивная осмыслен-
ность и эмоциональность стеническая . 
Это указывает на то, что сотрудники 
умеют брать ответственность на себя, 
понимают её суть, являются самостоя-
тельными, внимательными к выполне-
нию профессиональных задач, выпол-
нение ответственных дел вызывает у 
них положительные эмоции;

–  преобладающим индивидуальным 
стилем поведения сотрудников оВд в 
ситуациях принятия решений является 

Таблица 3 / Table 3

Взаимосвязь стилей принятия решений и показателей ответственности у 
сотрудников ОВД / The relationship between decision-making styles and indicators of 
responsibility among police officers

Название шкал Бдительность Избегание Прокрастинация Сверхбдительность
дЭ 0,295 0,104 0,169 0,494**

дАЭ -0,042 -0,007 0,091 -0,003
МС 0,08 -0,058 -0,097 0,264
МЭ 0,222 -0,226 0,147 0,213
Ко 0,201 0,052 -0,041 0,408*

КоС 0,026 0,019 0,048 0,035
РП 0,294 0,081  -0,098  0,456*
РС 0,233 0,122 0,256 0,325
ЭС 0,371* -0,077 0,046 0,518**
ЭА 0,21 -0,174 0,164 0,296
РИ 0,207 -0,094 -0,135 0,56**
РЭ 0,183 0,061 0,244 0,023
ТР 0,372* -0,119 -0,021 0,39*
ИС 0,289 0,132 0,088 0,023

**р<0,01, *р<0,05
Источник: данные автора .
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бдительность . Бдительность включает 
в себя рациональное и неимпульсивное 
рассмотрение альтернатив, уточнение 
задачи и цели . Этот стиль принятия 
решений также относят к единствен-
ному копингу, который позволяет при-
нимать рациональные решения [7] . 
Сотрудники, использующие такую 
стратегию, склонны более подробно из-
учать все варианты решения проблемы, 
часто готовы возлагать на себя ответ-
ственность за принятое ими решение;

–  установлена взаимосвязь между 
показателями ответственности «эмо-
циональная стеничность», «трудно-
сти» и преобладающим индивиду-
альным стилем принятия решений 

«бдительность» у сотрудников оВд, 
что указывает на то, что сотрудники 
при таком стиле принятия решений 
хотя и переживают трудности, но и ис-
пытывают в процессе выполнения или 
завершения профессиональных задач 
положительные эмоции .

Полученные выводы подтверждают 
возможность прогнозировать ответ-
ственное поведение сотрудников оВд 
при выборе ими стиля принятия реше-
ний и делать выбор в пользу того или 
иного способа организации работы 
психологов и руководителей с данной 
профессиональной категорией .

Статья поступила в редакцию 07.08.2023
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ТрудноСТи ПрофеССионаЛизации иТ-СПециаЛиСТов в роССии

Булгаков А. В., Булгакова Е. А., Кучева Н. А.
Государственный университет просвещения  
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,  
Российская Федерация

Аннотация
Цель. Эмпирическое обоснование модели и апробация схемы изучения психологических 
трудностей профессионализации специалистов информационных технологий в разных 
условиях и ситуациях профессиональной деятельности: индивидуально, в команде, в ка-
честве руководителя проекта. 
Процедура и методы. Проанализировано 87 статей и 32 интернет-ресурса, характеризую-
щих особенности труда ИТ-специалистов. Выявлены положительные и негативные сторо-
ны такого труда. Проведены опросы с использованием специально разработанной анкеты 
по выявлению трудностей профессионализации, тестирование по определению индиви-
дуальных особенностей. Использованы тест Е. Хейма, мотивационный профиль Ш. Ричи 
и П. Мартин в адаптации А. В. Булгакова, ассоциативные методики изучения професси-
ональной идентичности Л. Б. Шнейдер, В. В. Хрусталева, диагностика организационной 
культуры К. Камерон, Р. Куинн. Выборка составила 148 человек, из них 12 – руководите-
ли ИТ-организаций, 48 – люди, работающие индивидуально, 88 человек – коллективно. 
Полученные данные подверглись математико-статистической обработке. Использован 
критерий Краскела-Уоллиса для независимых выборок на уровне p≤0,01.1

Результаты. Определены негативные стороны труда ИТ-специалистов: работа после 
работы, низкий старт в карьере, высокая конкуренция в будущем, высокие умствен-
ные нагрузки, сидячая работа, нагрузка на органы зрения. Выявлены основные группы 
психологических трудностей. На индивидуальном уровне: различаются: 1) мотивы про-
фессиональной деятельности среди социальных контактов, завоевания признания со 
стороны других людей, влиятельности и власти, совершенствования; 2) в когнитивной 
сфере: наличие критического мышления; умение искать взаимосвязи между явлениями; 
усидчивость; внимательность; самоорганизованность; нестандартный подход к решению 
поставленных и неожиданно возникающих задач; понимание необходимости постоянно 
учиться; использование иностранного языка с коллегами в профессиональном взаимо-
действии, в работе документами; знание компьютера, современных ИТ-технологий и ИТ-

© CC BY Булгаков А . В ., Булгакова Е . А ., Кучева Н . А ., 2023 .
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программ; 3) в эмоциональной сфере различаются уровни эмоционального выгорания, 
самообладания. На уровне межличностного и внутригруппового взаимодействия трудно-
сти определяются: в навыках презентации сделанного; ответственности; умении работать 
в команде; проявлениях исполнительности. Выявлены трудности, детерминированные 
отличиями в структурах организационных культур компаний, связанных с вхождением 
ИТ-специалиста в её подразделения: порядок и творчество. Отличий в профессиональ-
ной идентичности не выявлено. Профессиональная идентичность всех сравниваемых 
категорий ИТ-специалистов имеет высокий и средний уровни. Определены отличия в ис-
пользовании копинг-стратегий: разрешение проблем; социальная поддержка; избегание 
проблем. Выявлено различие в распределении адаптивных когнитивных стратегий, не-
адаптивных когнитивных стратегий, поведенческих копингов.
Теоретическая и/или практическая значимость.  Разработана модель схемы изучения 
психологических трудностей профессионализации ИТ-специалистов в разных условиях и 
ситуациях профессиональной деятельности. Результаты могут быть положены в основу 
сопровождения профессионального становления ИТ-специалистов.
Ключевые слова: психологические трудности, профессионализация, ИТ-специалист, про-
фессиональная деятельность, работа, преодоление, мотивация, организационная культу-
ра, условия и ситуации профессиональной деятельности

diffiCulTiES Of PrOfESSiONaliZaTiON Of iT SPECialiSTS iN ruSSia

A. Bulgakov, E. Bulgakova, N. Kucheva
State University of Education  
ul. Very Voloshinoi, 24, Mytishchi, 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. Empirical substantiation of the model and approbation of the scheme for studying the 
psychological difficulties of the professionalization of IT specialists in different conditions and 
situations of professional activity: individually, in a team, as a project manager.
Procedure and methods. 87 articles and 32 Internet resources were analyzed to characterize 
the peculiarities of the work of IT specialists. The positive and negative aspects of the work of 
IT specialists are revealed. Surveys were conducted using a specially designed questionnaire 
to identify the difficulties of professionalization, testing to determine individual features. The 
test of E. Heim, the motivational profile of S. Ritchie and P. Martin, adapted by A.V. Bulgakov, 
associative methods of studying social identity L.B. Schneider, V.V., Khrustaleva diagnostics 
of organizational culture K., Cameron R. Quinn. The sample was 148 people, of which 12 are 
managers, 48  are individually working people, 88 are members of a team. The obtained data 
were subjected to mathematical and statistical processing. The Kruskal-Wallis test was used for 
independent samples at p≤.01.
Results. The negative aspects of the work of IT specialists are identified: work after work, low 
start in a career, high competition in the future, high mental stress, sedentary work, strain on 
the organs of vision. The main groups of psychological difficulties are revealed. At the individual 
level: there are 1) motives for professional activity in social contacts, at the level of significance, 
in gaining recognition from other people, in influence and power, in improvement. 2) In the 
cognitive sphere: the presence of critical thinking; the ability to look for relationships between 
phenomena; perseverance; mindfulness; self-organization; non-standard approach to solving 
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the set and unexpectedly arising tasks; understanding of the need to constantly learn. Use of a 
foreign language with colleagues in professional interaction, in work with documents; computer 
knowledge; modern IT technologies and IT programs. 3) In the emotional sphere, the levels of 
emotional burnout are different; self-control. At the level of interpersonal and intragroup interac-
tion, difficulties are determined in the skills of presenting what has been done; responsibility; 
ability to work in a team; manifestations of diligence. Difficulties determined by differences in 
the structures of organizational cultures of companies associated with entering its divisions are 
revealed: order and creativity. There were no differences in professional identity. Professional 
identity of all compared categories of IT professionals have high and medium levels of profes-
sional identity. Differences in the use of coping strategies were determined: problem solving; 
social support; problem avoidance. A difference was found in the distribution of adaptive cogni-
tive strategies; maladaptive cognitive strategy; behavioral copings.
Theoretical and/or practical significance. A model of a scheme for studying the psychological 
difficulties of the professionalization of IT specialists at different stages of professional activ-
ity has been developed. The results can be used as the basis for supporting the professional 
development of IT specialists.

Ключевые  слова: psychological difficulties, professionalization, IT specialist, professional 
activity, work, overcoming, motivation, organizational culture, conditions and situations of 
professional activity.

Введение
В России в аккредитованных ИТ-

компаниях работает до полумиллиона 
человек1 . однако такого количества 
явно не хватает в реальной экономи-
ке, востребованность на рынке труда 
очевидна . «ИТ-специалист – широ-
кое понятие, объединяющее в себе 
представителей многих профессий, 
работающих в области информаци-
онных технологий: программистов, 
разработчиков, администраторов се-
тей и баз, модераторов, специалистов 
по робототехнике, по информацион-
ной безопасности, web-дизайнеров и 
даже 3D-аниматоров . С проникнове-
нием информационных технологий 
во все новые сферы деятельности по-
являются новые профессии для ИТ-
специалистов»2 .
1 Чернышенко д . Полмиллиона айтишников  

получили поздравления от дмитрия Черны- 
шенко [Электронный ресурс] . URL: https://
www .comnews .ru (дата обращения: 06 .01 .2023) .

2 IT-образование в Чехии . Выбираем специ- 

Характеристики работы ИТ-специ- 
алистов, с одной стороны, прозрачны . 
«Значительную часть рабочего време-
ни такие сотрудники проводят перед 
компьютером . Большинство из них 
применяют в своей работе знания язы-
ков программирования, языков раз-
метки, применяют различные графи-
ческие редакторы»3 . С другой – карьера  
ИТ-специалистов не оканчивается ин-
дивидуальным уровнем профессиона-
лизма . «ИТ-специалист – творческая 
профессия . он создаёт что-то новое, 
разрабатывает программы и приложе-
ния, реализует идеи . Конечно, в работе 
ИТ-специалиста много и рутины: на-
писание кода для программы или сайта, 
или создание целой системы защиты для 

альность и вуз [Электронный ресурс] . 
URL: http://studyagency .org/it_education_in_
cz (дата обращения: 10 .05 .2023) .

3 IT-специалист . Центр опережающей профес-
сиональной подготовки Самарской области 
[Электронный ресурс] . URL: http://copp63 .
ru/professions/1 (дата обращения: 10 .05 .2023) .
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компьютерной сети занимают не одну 
неделю . Чтобы получить задуманный 
результат, ИТ-специалист вынужден 
снова и снова проверять и перепрове-
рять свою работу, исправлять ошибки, 
устранять баги»1; «Как правило, рабо-
та ИТ-специалистов всегда ограничена 
сроками, поэтому этим специалистам 
должна быть присуща исполнитель-
ность и ответственность, самоконтроль . 
Им нужны внимательность, склонность 
к критическому мышлению и хорошая 
память . ИТ-специалистам приходится 
взаимодействовать с людьми: заказ-
чиками, начальством, подчинёнными, 
коллегами, пользователями . Им требу-
ются коммуникабельность, вежливость 
и умение работать в команде»2; «Работа 
над серьёзными проектами или работа 
в крупных государственных структу-
рах (например, министерствах) может 
потребовать от ИТ-специалистов ещё 
и хладнокровности и самообладания, 
особенно в случае возникновения ка-
ких-либо сбоев или ошибок в системе . 
ИТ-специалисты могут работать на 
себя, удалённо выполняя заказы, либо 
в офисе, лично взаимодействуя с други-
ми специалистами . По результатам ан-
кетирования, ИТ-специалисты имеют 
минимальные карьерные возможности . 
Это совсем не зависит от самого челове-
ка, просто профессия ИТ-специалиста 
не имеет схемы карьерного роста»3 . 

1 IT-специалист . Центр опережающей про-
фессиональной подготовки Самарской об-
ласти [Электронный ресурс] . URL: http://
copp63 .ru/professions/1 (дата обращения: 
10 .05 .2023) .

2 IT-специалист . описание профессии 
[Электронный ресурс] . URL: https://moeobra-
zovanie .ru/professions_it_specialist .html (дата 
обращения: 10 .05 .2023) .

3 Там же .

Нами разделяются представления о 
ситуации и условиях профессиональ-
ной деятельности . Рамки ситуации 
ограничиваются «отношением субъ-
ективной интерпретации и оценки 
внешних условий к оценке личност-
ных ресурсов в соответствии с целью 
и наличным опытом, а механизм свя-
зывается с рефлексивной регуляцией 
деятельности»4 . В статье рассмотрены 
ситуации обычные, в которых сло-
жившиеся способы действий соответ-
ствуют требованиям заказчика работ . 
Такие работы, скорее, производят те 
ИТ-специалисты, которые действуют 
индивидуально . Коллективная работа 
более ресурсна, здесь подключаются 
потенциал функциональных систем 
профессиональной деятельности, со-
держательно раскрывается опыт чле-
нов профессиональной группы . Такие 
ИТ-специалисты функционируют в 
ситуациях напряжённых, «характери-
зующихся необходимостью действо-
вать на пределе возможностей при 
наличии опыта» [9] . В ситуациях не-
определённости работают руководите-
ли ИТ-организаций .

Затруднения, барьеры, трудности 
профессионализации изучались в кон-
тексте проблемы профессионального 
становления специалиста [4; 11; 12], 
традиционно понимаемого как двуе-
диный процесс и формирования от-
ношения к профессии, степени эмоци-
онально-личностной вовлечённости в 
неё, и накопления опыта практической 
деятельности, профессионального со-

4 Использован фрагмент выводов из анно-
тации статьи: Солнцева Г . Н . Условия и си-
туации профессиональной деятельности – 
типы и перспективы изменений // Вестник 
Московского университета . Серия 14: 
Психология . 2021 . № 2 . С . 74 .
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вершенствования и приобретения 
мастерства1 [8] . Результаты вошли в 
концепции профессиональной надёж-
ности личности специалистов раз-
личных областей деятельности [5; 7; 
10; 11], стали основой технологий пре-
одоления проблемных ситуаций2, пси-
хологического совладания со стрессом 
[6], ежегодно обсуждаемых на научных 
конференциях3 . 

Дизайн исследования
Целью исследования является обо-

снование модели и схемы изучения пси-
хологических трудностей в обычных 
условиях и ситуациях профессиональ-
ной деятельности ИТ-специалистов, 
работающих индивидуально, в коман-
де, в качестве руководителя проекта, 
подразделения, компании . Результаты 
могут быть положены в основу сопро-
вождения профессионального станов-
ления ИТ-специалистов .

Используя лучшие и часто цитиро-
ванные научные работы [2; 3], сформу-
лируем гипотезы, которые реализуют 
цели исследования:

1 Бодров В . А . Психология профессиональной 
пригодности: учебное пособие для вузов . М .: 
ПЕР СЭ, 2001 . 511 с .

2 Набиуллина Р . Р . Механизмы психологи-
ческой защиты и совладания со стрессом 
(определение, структура, функции, виды, 
психотерапевтическая коррекция): учебное 
пособие . Казань: Казанская государственная 
медицинская академия, 2003 . С . 17–44 .

3 VI Международная научная конференция 
«Психология стресса и совладающего пове- 
дения: устойчивость и изменчивость отно- 
шений, личности, группы в эпоху неопре- 
деленности», 22–24 сентября 2022 г . [Элек- 
тронный ресурс] . URL: http://www .coping-
kostroma .com/index .php/2-pages/139-vi-
mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya 
(дата обращения: 10 .05 .2023) .

1 .  ИТ-специалисты сталкиваются 
с основными группами психологиче-
ских трудностей, негативно влияющих 
на их профессионализацию, которые 
можно разделить на три группы:

–  во-первых, личностные, связан-
ные с индивидуальными особенностя-
ми – мотивационными, психодинами-
ческими, операциональными;

–  во-вторых, социально-психологи-
ческие, представленные межличност-
ным и внутригрупповым взаимодей-
ствием;

– в-третьих, организационно-психо-
логические, включающие культурно-
организационные аспекты компании, 
её подразделений .

2 .  Стратегии преодоления пси-
хологических трудностей профес-
сионализации у ИТ-специалистов 
амбивалентны и разнонаправлены . 
Конструктивные стратегии способ-
ствуют росту профессионализма, де-
структивные приводят к затруднени-
ям в профессиональной деятельности, 
смене профессии, к увольнению [2] .

Процедура, модель изучения, 
методы и результаты

Представленное в статье исследова-
ние проходило в два этапа .

На первом этапе на основе психо-
логического анализа научной и науч-
но-практической литературы опре-
делялась степень разработанности 
проблемы изучения трудностей в 
профессиональной деятельности ИТ-
специалистов, конкретизировались 
сущность и специфика предмета иссле-
дования, его составляющие и характе-
ристики, определялся и апробировал-
ся комплекс методик, позволивших 
осуществить проверку выдвинутых 
гипотез [2] .
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Здесь использовались такие методы, 
как:

1 . Анализ источников, раскрыва-
ющих различные аспекты профес-
сионализации ИТ-специалистов . 
Использовались: должностные ин-
струкции; учебно-методические посо-
бия, научные исследования, диссерта-
ции, статьи и др .

2 . опросы для корректировки ги-
потез и инструментария проводимого 
исследования . Изучались мнения о со-
держании процесса профессионализа-
ции, о её условиях и ситуациях, выяв-
лялись трудности .

На втором этапе выявлялась специ- 
фика трудностей ИТ-специалистов и 
разрабатывалась их типология, уста-
навливались особенности их преодо-
ления, оценивалась эффективность 

преодолевающих стратегий [2] . Была 
построена модель изучения труд-
ностей профессионализации ИТ-
специалиста (рис . 1), подобраны диа-
гностические инструменты . На данном 
этапе изучение проводилось при по-
мощи следующих инструментов:

1) специально разработанного для 
данного исследования опросника, соз-
данного с помощью Гугл-формы;

2) тестирования специалистов ин-
формационных технологий с приме-
нением теста Е . Хейма1, выявляющего 
когнитивные, эмоциональные и по-

1 Набиуллина Р . Р . Механизмы психологи-
ческой защиты и совладания со стрессом 
(определение, структура, функции, виды, 
психотерапевтическая коррекция): учебное 
пособие . Казань: Казанская государственная 
медицинская академия, 2003 . С . 17–44 .

2) тестирования специалистов информационных технологий с 

применением теста Е. Хейма11, выявляющего когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие составляющие, используемые в проблемных ситуациях для 

преодоления трудностей; методики «Индикатор копинг-стратегий»12, 

направленной на определение 3 базисных стратегий преодоления трудностей: 

разрешение проблемы, поиск социальной поддержки, избегание проблемы, а 

также их соотношения в структуре поведения по преодолению трудных 

ситуаций. 

 

Рис. 1 / Fig. 1. Модель изучения трудностей профессионализации ИТ-

специалиста / Model study of the difficulties of professionalization of an IT specialist 
Источник: данные авторов. 

 

 
11Набиуллина Р. Р. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, 
функции, виды, психотерапевтическая коррекция): учебное пособие. Казань: Казанская государственная 
медицинская академия, 2003. С. 17–44. 
12Амирхан Дж. Индикатор копинг-стратегий. URL: https://psytests.org/coping/csi.html (дата обращения: 
10.05.2023). 
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Рис. 1 / Fig. 1. Модель изучения трудностей профессионализации ИТ-специалиста /
Model study of the difficulties of professionalization of an IT specialist

Источник: данные авторов .
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веденческие составляющие, исполь-
зуемые в проблемных ситуациях для 
преодоления трудностей; методики 
«Индикатор копинг-стратегий»1, на-
правленной на определение 3 базис-
ных стратегий преодоления трудно-
стей: разрешение проблемы, поиск 
социальной поддержки, избегание 
проблемы, – а также их соотношения в 
структуре поведения по преодолению 
трудных ситуаций;

3) изучения организационной куль-
туры [4], профессиональной мотива-
ции [1], профессиональной идентич-
ности2, структуры профессиональной 
группы в рамках модели Такмана [13];

4) корреляционного анализа для 
определения связей между показателя-
ми, полученными в результате приме-
нения различных методик и обеспече-
ния достоверности результатов .

Модель изучения трудностей про-
фессионализации ИТ-специалиста 
включает изучение трудностей, вы-
званных собственно деятельностью 
ИТ-специалиста, и трудностей, детер-
минированных особенностями его 
личности . При этом изучение личности 
в контексте мотивационной, эмоци-
ональной, когнитивной, организаци-
онно-культурной сфер личности ИТ-
специалиста нас интересует в большей 
степени, т . к . оно позволит оптимизи-
ровать процесс профессионализации 
ИТ-специалистов с помощью психоло-
гических методов, работать в базовой 
для психологии труда области – изуче-

1 Амирхан дж . Индикатор копинг-стратегий  
[Электронный ресурс] . URL: https://psytests .org/ 
coping/csi .html (дата обращения: 10 .05 .2023) .

2 Фуколова Ю . Кадры под цифрой [Элек- 
тронный ресурс] . URL: http://www .interface .
ru/iarticle/files/39884_49142845 .pdf (дата об-
ращения: 02 .04 .2021) . 

ние субъекта труда . деятельность ИТ-
специалиста – в значительной степени 
закрытая область . Здесь психолог в ос-
новном использует экспертные методы 
её оценки . Авторская интроспекция, 
обращение к собственному професси-
ональному опыту как ИТ-специалиста, 
рефлексия деятельности отсутствуют .   

Результаты изучения трудностей 
профессионализации  

ИТ-специалиста
Результаты 1 этапа исследования .
Нами проанализировано 87 статей 

и 32 интернет-ресурса . данные, харак-
теризующие особенности труда ИТ-
специалистов, были сведены в единую 
схему, в основу которой был положен 
принцип амбивалентности при из-
учении психологических явлений [1] . 
Представим результаты .

Труд ИТ-специалиста одновременно 
творческая профессия со значитель-
ным количеством рутины, однооб-
разных, повторяющихся операций. 
ИТ-специалист часто создаёт что-то 
новое, оригинальное, разрабатывает 
программы и приложения, реализу-
ет идеи . «Но написание кода для про-
граммы или сайта, или создание целой 
системы защиты для компьютерной 
сети занимает не одну неделю»3 . 

Многообразие форм труда: индиви-
дуальный, совместный, смешанный. 
Так, «ИT-специалисты могут работать 
на себя, удалённо выполняя заказы, 
либо в офисе, лично взаимодействуют 
с другими специалистами . Без специа-
листов по информационным техноло-
гиям сегодня не обойдутся ни коммер-

3 Порядина В . Р . IT-специальности – ключ к 
успешному будущему? [Электронный ре-
сурс] . URL: https://school-science .ru/3/4/32116  
(дата обращения: 10 .05 .2023) .
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ческие структуры, ни государственные 
организации»1 .

Образование. «С одной стороны, для 
работы по профессии ИT-специалиста 
обязательно нужно иметь диплом о 
высшем профессиональном образо-
вании по соответствующей специ-
альности или по такой специаль-
ности, которая позволяет работать 
ИT-специалистом (смежная или по-
хожая специальность) . Среднего про-
фессионального образования не-
достаточно для того, чтобы стать 
ИT-специалистом»2 . С другой – в про-
фессию приходят люди, постоянно по-
вышающие свой уровень владения ИТ, 
владеющие навыками, ценностями и 
идеями, позволяющими развивать об-
ласть деятельности компании .

ИТ-специалист должен иметь одно-
временно хорошую физическую подго-
товку, высокую силовую выносливость 
и крепкое здоровье и высокий интеллек-
туальный уровень. Такая дихотомия 
ломает представление, стереотип вос-
приятия обществом ИТ-специалиста . 

Условия труда. Заработная пла-
та напрямую зависит от уровня 
профессиональных компетенций . 
она может быть больше, чем у топ-
менеджеров компании . Чаще к работе 
с ИТ-специалистами наряду со стан-
дартным соцпакетом (официальным 
трудоустройством, оплачиваемым от-
пуском и больничным, прибавкой к 
жалованию за выслугу лет) применя-

1 IT-специалист . Центр опережающей про-
фессиональной подготовки [Электронный 
ресурс] . URL: http://copp63 .ru/professions/1 
(дата обращения: 10 .05 .2023) .

2 IT-специалист . описание профессии 
[Электронный ресурс] . URL: https://moeobra-
zovanie .ru/professions_it_specialist .html (дата 
обращения: 10 .05 .2023) .

ют: гибкий график работы, оплачива-
емые обеды, бесплатный абонемент в 
спортзал или бассейн . 

Значительная зарплата и мини-
мальные карьерные возможности 
ИT-специалистов . «Профессия ИT-
специалиста не имеет схемы карьерно-
го роста»3 .

Работа вне времени и простран-
ства, где главное – исполнительность 
и ответственность, самоконтроль . 
Работа ИТ-специалиста не ограничена 
офисным пространством и строгими 
рамками рабочего дня . Здесь проявля-
ются когнитивные особенности: вни-
мательность, склонность к критиче-
скому мышлению и хорошая память . 
«Аналитический склад ума позволит 
специалисту проводить сложнейшие 
операции, разрабатывать компьютер-
ные программы, работать с вычисли-
тельной техникой . Работа в крупных 
государственных структурах может 
потребовать от ИT-специалиста хлад-
нокровности и самообладания, в слу-
чае возникновения каких-либо сбоев 
или ошибок в системе»4 .

Одновременная работа с компью-
тером и взаимодействие с людьми: 
заказчиками, руководителями, подчи-
нёнными, коллегами, пользователями . 
«отсюда для ИT-специалистов важны 
такие качества, как коммуникабель-
ность, вежливость и умение работать в 
команде»5, хорошее знание английско-
го языка, ставшего международным в 

3 Там же .
4 Там же .
5 Что такое специалист По . Кто такой спе-

циалист по персоналу и чем он занимается 
[Электронный ресурс] . URL: https://zobiki .
ru/agribusiness/chto-takoe-specialist-po-kto-
takoi-specialist-po-personalu-i-chem-on (дата 
обращения: 10 .05 .2023) .
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сфере информационных технологий, 
и одновременное знание математики: 
Data Scientists, Machine Learning, Big 
Data, Data Engineer . 

Таким образом, положительное и не-
гативное в профессии ИТ-специалиста, 
по материалам собственных данных 
и результатов образовательного ИТ-
портала GeekBrains, представлены в 
таблице 1 .

Нарушение гармонии в представ-
ленной дихотомии является основой 
проявления трудностей профессиона-
лизации . основным диагностическим 
инструментом здесь является изучение 
результатов ранее проведённых иссле-
дований (изучение документов), опрос 
ИТ-специалистов, работающих в раз-
ных формах совместной деятельности 
(индивидуальной, коллективной, в ка-
честве руководителя) с последующим 
сравнением полученных результатов .

Собственно трудности професси-
онализации можно разделить на мо-
тивационные, когнитивные, эмоцио-
нальные, организационно-культурные 
(рис . 1), которые также было возможно 

выявить в ходе сравнительного анали-
за результатов тестирования соответ-
ствующими методиками 3-х групп ИТ-
специалистов .

Результаты 2-го этапа исследова-
ния.

После опросов, проведённых на трёх 
выборках ИТ-специалистов общим 
составом 148  чел . (12  руководителей, 
48  человек, работающих индивиду-
ально, 88 человек – коллективно), по-
лученные данные подверглись мате-
матико-статистической обработке . 
Использование критерия Краскела-
Уоллиса для независимых выборок по-
казало, что группы различаются .

Мотивационные различия в пси-
хологических трудностях ИТ-
специалистов, негативно влияющие на 
их профессионализацию:

–  имеются отличия в мотивацион-
ном профиле: МФ4 (потребность в со-
циальных контактах: общение с широ-
ким кругом людей, доверительность, 
тесная связь с коллегами), уровень зна-
чимости р=0,015, МФ6 (потребность в 
завоевании признания со стороны дру-

Таблица 1 / Table 1

Результаты сравнительного анализа положительных и отрицательных сторон 
профессиональной деятельности ИТ-специалиста / The results of a comparative 
analysis of the positive and negative aspects of the professional activity of an IT specialist

Положительное Негативное
Хорошая зарплата Работа после работы
Возможности для роста Низкий старт в карьере
Большая востребованность на рынке труда Высокая конкуренция в будущем
Качество труда Высокие умственные нагрузки
Работа интеллектуальная Сидячая работа
Возможность работать удалённо Нагрузка на органы зрения

Источник: данные авторов;
Павленко А . IT-специалист – кто это? [Электронный ресурс] .  

URL: https://otus .ru/nest/post/1396 (дата обращения: 10 .05 .2023);
Уйти в IT: чем хороша и чем плоха отрасль информационных технологий 

[Электронный ресурс] . URL: https://hh .ru/article/305224 (дата обращения: 10 .05 .2023);
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гих людей, в том, чтобы окружающие 
ценили заслуги, достижения и успехи 
индивидуума), уровень значимости 
р=0,001, МФ8 (потребности во влия-
тельности и власти, стремление руко-
водить другими; настойчивое стремле-
ние к конкуренции и влиятельности), 
уровень значимости р=0,017, МФ11 
(потребность в совершенствовании, 
росте и развитии как личности), уро-
вень значимости р=0,006 .

Организационно-культурные разли-
чия, влияющие на профессионализацию 
ИТ-специалистов:

–  выявлены отличия в структурах 
организационных культур: порядок –
р=0,018 и творчество – р=0,014 

отличий в профессиональ-
ной идентичности не выявлено . 
Профессиональная идентичность 
всех сравниваемых категорий ИТ-
специалистов имеет высокий и сред-
ний уровни .

Когнитивные различия в психологи-
ческих трудностях ИТ-специалистов, 
негативно влияющих на их професси-
онализацию, связанные с личностными 
особенностями познавательной сферы:

– в когнитивной сфере личности 
профессионала: наличие критиче-
ского мышления – р=0,026; умение 
искать взаимосвязи между явления-
ми – р=0,008; усидчивость – р=0,006; 

внимательность – р=0 .000; самоорга-
низованность – р=0,000; нестандарт-
ный подход к решению поставленных 
и неожиданно возникающих задач – 
р= .001; понимание необходимости по-
стоянно учиться р=0 .003 .

– в стандартных компетенциях про-
фессионала: использование иностран-
ного языка с коллегами в професси-
ональном взаимодействии – р= .000; 
использование иностранного языка 
в работе документами – р=0 .003; зна-
ние компьютера – р=0,000; знания со-
временных ИТ-технологий – р= .004; 
знание современных ИТ-программ – 
р=0 .022 .

Эмоциональные различия в пси-
хологических трудностях ИТ-
специалистов, негативно влияющих 
на их профессионализацию, связанны-
ми с вовлеченность в профессиональ-
ную деятельность:

– в эмоциональной сфере: эмоцио-
нальное выгорание – р=0,020; самооб-
ладание – р=0,000 . 

Различия в психологических труд-
ностях ИТ-специалистов, негативно 
влияющих на их профессионализацию, 
в поведенческих трудностях, связан-
ных с вхождением в организационную 
культуру компании, её подразделения, 
в межличностном и внутригрупповом 
взаимодействии:

Таблица 2 /Table 2

Характеристика выборки ИТ-специалистов / Characteristics of the sample of IT 
professionals

Работают Всего Мужчины Женщины Возраст, диапазон  Образование 
высшее  

Индивидуально 88 63 23 23–28 67%
В группе 48 28 20 24–43 85%
Руководитель 12 9 3 26–52 100%
Всего 148 102 46 23–52 84%
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– в условиях профессионализации 
на рабочем месте: низкий старт в ка-
рьере – р=0,014; удалённая работа 
– р=0,027; сидячая работа – р=0,036; 
профессиональное развитие – р=0,009; 
дружба на работе нецелесообразна – 
р=002; предоставлена возможность 
учиться – р=0,000;

– использовании копинг-стратегий 
в зависимости от характера профес-
сионального взаимодействия: разре-
шение проблем – р=0,022; социальная 
поддержка – р=0,004; избегание про-
блем – р=0,000;

– в овладении базовыми компетен-
циями: навыки презентации сделан-
ного – р=0,019; навык ответственности 
– р=0,008; умение работать в команде – 
р=0 .016; умение быть исполнительным 
– р=0 .002 .

В целом в копинг-стратегиях в за-
висимости от сферы личности ИТ-
специалиста: распределение адаптив-
ных когнитивных стратегий – р=0,027; 
неадаптивных когнитивных стратегий 
– р=0,035; поведенческие копинги – 
р=0,001 .

Именно здесь под адаптивными 
когнитивными копинг-стратегиями 
понимаются: «маскировка», «поддер-
жание самоконтроля», «анализ про-
блемы», «относительность» . Придача 
смысла, установка собственной цен-
ности лежит в основе адаптивных ме-
тодов познания [12] . Неадаптивные 
когнитивные стратегии: «смирение», 
«игнорирование» – это пассивные 
способы поведения: намеренное недо-
оценивание проблемы, отказ от пре-
одоления трудностей из-за неверия в 
собственные силы и интеллектуальные 
ресурсы . В основе поведенческих ко-
пинг-стратегий лежат «компенсация», 
«отвлечение внимания», «конструк-

тивная активность», позволяющие на 
время уйти от решения проблем с по-
мощью алкоголя или лекарственных 
средств, погрузиться в любимое дело, 
или путешествовать . 

Заключение
Исследованием достигнуты сформу-

лированные цели . Теоретически раз-
работана и эмпирически обоснована 
модель выявления психологических 
трудностей профессионализации ИТ-
специалистов, работающих в разных 
ситуациях и условиях профессиональ-
ной деятельности: индивидуально, в 
команде, в качестве руководителя про-
екта . Считаем, что полученные резуль-
таты могут быть положены в основу 
сопровождения профессионального 
становления ИТ-специалистов .

Выявлены по меньшей мере три 
основных группы психологических 
трудностей, затрудняющие профес-
сионализацию ИТ-специалистов: 
во-первых, личностные, связанные с 
индивидуальными особенностями – 
мотивационными, психодинамически-
ми, операциональными; во-вторых, со-
циально-психологические, связанные 
с межличностным и внутригрупповым 
взаимодействием; в-третьих, органи-
зационно-психологические, связан-
ные с вхождением в организационную 
культуру компании, её подразделения .

определены конструктивные и де-
структивные стратегии преодоления 
психологических трудностей профес-
сионализации у ИТ-специалистов, 
которые как способствуют росту про-
фессионализма, так и приводят к за-
труднениям в профессиональной 
деятельности, смене профессии, к 
увольнению из организации, уходу из 
профессии .
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Комплексная диагностика трудно-
стей, вызванных собственно деятель-
ностью ИТ-специалиста, и трудностей, 
детерминированных особенностями 
его личности, позволила выявить мо-
тивационные, когнитивные, органи-
зационно-культурные трудности ИТ-
специалистов . Выявлено отсутствие 
влияния на них профессиональной 
идентичности . В свою очередь, под-
тверждены значение стандартных 
компетенций в области ИТ, значение 
уровня овладения базовыми компе-
тенциями выстраивания коммуника-
ций в межличностном и внутригруп-
повом взаимодействиях . определено 
значение условий профессионализа-

ции на рабочем месте и использования 
копинг-стратегий в преодолении труд-
ностей . 

Намечены следующие шаги по из-
учению трудностей ИТ-специалистов: 
1) сравнение результатов, представ-
ленных в статье, и данных, получен-
ных в октябре–ноябре 2022 г . (после 
завершения мобилизации в ходе СВо), 
– необычной ситуации с применением 
разработанной комплексной диагно-
стической методики; 2) разработка 
и апробация программ преодоления 
трудностей в разных условиях совмест-
ной деятельности ИТ-специалистов .

Статья поступила в редакцию 10.02.2023
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эмПириЧеСкаЯ ваЛидноСТь меТодики оПераТивноГо 
измерениЯ уровнЯ конценТрации и ПерекЛЮЧениЯ вниманиЯ 
(«краСные Пики») в ПриЛожении дЛЯ СмарТфона

Ермолаев В. В.1, Четверикова А. И.2, Воронцова Ю.2, Насонова Д. К.2
1Московский педагогический государственный университет  
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, с. 1, Российская Федерация
2Независимый исследователь, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Проверка эмпирической валидности методики оперативного измерения уровня кон-
центрации и переключения внимания для смартфона «Красные пики» в контексте пре-
вентивного подхода к реагированию на риски человеческого фактора. 
Процедура и методы. Процедура валидации представляла собой последовательное ис-
пользование трёх методик: 1) бланковая методика диагностики работоспособности 
Ландольта; 2) методика «Чёрно-красная таблица Ф. Д. Горбова – Э. Шульте»; 3) разрабо-
танная нами методика «Красные пики».
Результаты. Методика «Красные пики» обладает необходимыми показателями эмпири-
ческой валидности. Выявлены достоверные связи на уровне p≤0,01 между показателями 
методики «Красные пики» и показателями методик «Чёрно-красная таблица Ф. Д. Горбова 
– Э. Шульте» и диагностики работоспособности Ландольта.
Теоретическая и/или практическая значимость. Подтверждена валидность методики, об-
ладающей большим практическим потенциалом для её применения среди сотрудников 
опасных профессий, в том числе на производстве. 
Ключевые  слова: дистанционная диагностика, концентрация внимания, методика 
«Красные пики», переключение внимания, эмпирическая валидность1

EmPiriCal validiTy Of ThE mEThOd, “rEd SPadES”:  
a raPid mEaSurEmENT Of ThE lEvEl Of CONCENTraTiON  
aNd SWiTChiNG Of aTTENTiON iN a SmarTPhONE aPPS

V. Ermolaev1, A. Chetverikova2, J. Voroncova2, D. Nasonova2

1  Moscow Pedagogical State University  
ul. Malaya Pirogovskaya, 1, str. 1, Moscow, 119991, Russian Federation

2 an Independent researcher, Moscow, Russian Federation

Abstract
Aim. Verification of the empirical validity of the method of rapid measurement of the level of 
concentration and attention switching for the smartphone "Red peaks" in the context of a pre-
ventive approach to responding to the risks of the human factor.
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Methodology. The validation procedure was a sequential presentation of three methods: 1) a 
standardized blank method of the Landolt working capacity diagnostic; 2) technique Black and 
red table F.D. Gorbov – E. Schulte; 3) "Red Spades" methodology developed by us. 
Results. The Red Peaks method has the necessary indicators of empirical validity. Reliable 
connections at the level of p≤0.01 were revealed between the indicators of the "Red Spades " 
technique and the indicators of the methods of the Black-red Table of F.D. Gorbov – E. Schulte 
and diagnostics of Landolt's operability.
Research implications. Has been confirmed the validity of the technique, which has practically 
great potential for its use among workers of dangerous professions and industries.

Keywords: remote diagnostics, concentration of attention, "Red spades" method, switching of 
attention, empirical validity

Введение
одной из основных причин аварий-

ности на производстве, а также до-
рожно-транспортных происшествий 
по-прежнему остаётся человеческий 
фактор, связанный со снижением 
внимания [2; 13] . Усилению роли че-
ловеческого фактора в аварийности 
способствуют глобальные социаль-
ные, политические и экономические 
изменения, детерминирующие рост 
напряжённости психических состо-
яний сотрудников промышленных 
предприятий во многих странах мира 
[11; 12; 14; 15], выражающиеся в усиле-
нии социальных страхов [4], которые 
влияют на эффективность выполне-
ния профессиональной деятельности, 
оказывая негативное воздействие на 
процессы внимания [3] . Указанные 
тенденции приобретают особый ин-
терес при их рассмотрении в ключе 
устойчивости функционального и 
эмоционального состояний сотрудни-
ков опасных производств [1], т . к . на-
уке достоверно известно, что одним из 
ключевых факторов, обеспечивающих 
надёжность деятельности, является 
концентрация и переключение внима-
ния . На сегодняшний день существу-
ет значительное количество спосо-
бов и приёмов измерения различных 

показателей внимания: «Экспресс-
диагностика работоспособности и 
функционального состояния человека 
М . П . Мороз»1, 2, 3, 4, 5, [5; 7; 10; 13], и др ., 

1 Вариационная хронорефлексометрия . диа- 
гностика функционального состояния и про- 
гноз работоспособности // Компания 
«Иматон»: [сайт] . 2008–2023 . URL: https://ima-
ton .com/catalog/variacionnaya-hronoreflekso-
metriya (дата обращения: 13 .04 .2023) .

2 Устройство психофизиологического тести-
рования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» // 
Медиком МТд: [сайт] . 1997–2023 . URL: http://
medicom-mtd .com/htm/Products/psychophi-
siolog .html (дата обращения: 13 .04 .2023) .

3 Универсальный психодиагностический ком-
плекс УПдК-МК // Нейроком: [сайт] . 2022 . 
URL: https://www .neurocom .ru/search/index .
php?q=%D1%83%D0%BF%D0%B4%D0%BA 
(дата обращения: 13 .04 .2023) .

4 АППдК Мультипсихометр // Мультипсихо- 
метр: [сайт] . 1994–2023 . URL: http://www .multi- 
psychometr .ru (дата обращения: 13 .04 .2023) .

5 Программа для ЭВМ: «НС-Психотест .
NЕТ» с модулем «Базовый блок методик 
(Старт)» и дополнительными модулями 
«Профессиональная психодиагностика 
(Кандидат)», «Клиническая психодиагно-
стика и психофизиология (Медицинский)», 
«детская психодиагностика (детство)», 
«Блок психологических методик для 
транспортных профессий (Транспорт)», 
«Специальный блок психологических ме-
тодик для спорта (Спорт)», «Специальный 
блок методик (Эксперт)», «Программный 
модуль для обеспечения тестирования 
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которые при их высокой надёжности 
и валидности не отличаются доста-
точной оперативностью . Это вызывает 
трудности в осуществлении системно-
го предсменного контроля, в том числе 
удалённого контроля концентрации и 
переключения внимания сотрудников 
в условиях реальной профессиональ-
ной деятельности .

В то же время с учётом усложнения 
производства, негативной динамики 
психических состояний в постпанде-
мийный период [8] риски человеческо-
го фактора на опасных производствах 
не только возрастают, но и требуют 
дистанционной оперативной диагно-
стики внимания в связи с отмеченной 
Минтрудом России необходимостью 
реализации превентивного подхода 
к реагированию на риски человече-
ского фактора . Констатация необхо-
димости создания средств и методик 
оперативной диагностики внимания 
сотрудников, позволяющих обеспе-
чить превентивное реагирование на 
риски человеческого фактора, привела 
нас к разработке методики оператив-
ного дистанционного измерения кон-
центрации и переключения внимания 
«Красные пики» в приложении для 
смартфона1 (далее – «Красные пики») . 

в рамках локальной сети (Сеть)»: пат . 
2017616049 Рос . Федерация . № 2017618884 
[Электронный ресурс] / Блохин М . Ю . [и 
др .]; заявл . 26 .06 .2017; опубл . 10 .08 .2017 . 
URL: https://www .elibrary .ru/item .asp?id= 
39368242 (дата обращения: 13 .04 .2023) .

1 Способ определения концентрации вни-
мания и/или переключения внимания ис-
пытуемого: пат . 2772663 Рос . Федерация . 
№ 2021110566 [Электронный ресурс] / 
Ермолаев В . В . [и др .]; заявл . 15 .04 .2021; 
опубл . 23 .05 .2022, Бюл . № 15 . URL: https://
www .elibrary .ru/item .asp?id=48770627 (дата 
обращения: 13 .04 .2023) .

Стимульный материал методики 
«Красные пики» (рис . 1) представляет 
собой игральные карты различной ко-
лористики, демонстрируемые на экра-
не смартфона в виде таблицы карт, 
иногда с изменённым цветом карточ-
ной масти (например, красные пики, 
красные червы, чёрные пики, чёрные 
червы и т . д .) . Таблица представляет со-
бой набор карт двух мастей, который 
включает несколько цветов (красный 
и чёрный) . Стимульный материал по-
зволяет измерять уровень концентра-
ции и переключения внимания, а так-
же помехоустойчивости при влиянии 
сложившегося стереотипа восприятия 
цвета масти игральных карт вне за-
висимости от культуры и уровня об-
разования респондентов . Изменение 
привычного цвета масти игральных 
карт требует удерживать концентра-
цию внимания во время выполнения 
задания при влиянии устоявшегося 
представления, провоцирующего ша-
блонное восприятие информации, не 
соответствующего реальности цвета 
масти игральных карт . Преодоление 
стереотипа восприятия цвета масти 
игральных карт, увеличивающее ког-
нитивную нагрузку на респондента, 
позволяет обеспечить фокус методики 
на измерении уровня концентрации 
и переключения внимания при сохра-
нении оперативности процедуры диа-
гностики2 .

Необходимость практического при-
менения методики оперативного из-
2 Способ определения концентрации вни-

мания и/или переключения внимания ис-
пытуемого: пат . 2772663 Рос . Федерация . 
№ 2021110566 [Электронный ресурс] / 
Ермолаев В . В . [и др .]; заявл . 15 .04 .2021; 
опубл . 23 .05 .2022, Бюл . № 15 . URL: https://
www .elibrary .ru/item .asp?id=48770627 (дата 
обращения: 13 .04 .2023) .
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мерения уровня концентрации и пере-
ключения внимания «Красные пики» 
определила цель исследования – про-
верку эмпирической валидности раз-
работанной методики . 

объектом исследования выступи-
ла методика оперативного измерения 
уровня концентрации и переключения 
внимания «Красные пики» . Предметом 
– эмпирическая валидность методики 
оперативного измерения уровня кон-
центрации и переключения внимания 
«Красные пики» в приложении для 
смартфона . В качестве гипотезы высту-
пило предположение о том, что мето-
дика оперативного измерения уровня 

концентрации и переключения внима-
ния «Красные пики» в приложении для 
смартфона обладает необходимыми по-
казателями эмпирической валидности .

Метод исследования
Методологической базой исследо-

вания выступили научные взгляды 
А . А . Ухтомского о том, что концентра-
ция внимания связана с особенностя-
ми функционирования доминантного 
очага возбуждения в коре мозга . По 
мнению учёного, концентрация яв-
ляется следствием возбуждения в до-
минантном очаге при одновременном 
торможении остальных зон коры го-
ловного мозга и рассматривается как 
степень или интенсивность сосредо-
точенности внимания [6; 9] . В то же 
время переключение внимания пред-
ставляет собой сознательное и осмыс-
ленное перемещение внимания с од-
ного объекта на другой, способность 
быстро ориентироваться в сложной 
изменяющейся ситуации [6] .

Процедура исследования пред-
ставляла собой последовательное  
использование трёх методик: 
1) стандартизированная бланковая  
методика диагностики работоспо- 
собности Ландольта1; 2) методика 
«Чёрно-красная таблица Ф . д . Горбова- 
Э . Шульте»2; 3) разработанная нами 
методика «Красные пики»3 .
1 Сысоев В . Н . Тест Ландольта диагностика 

работоспособности: методическое руковод-
ство . СПб .: Иматон, 2007 . 32 с .

2 Сборник психологических тестов . Часть I: 
пособие / сост . Е . Е . Миронова . Мн .: Жен- 
ский институт Энвила, 2005 . 155 с .

3 Способ определения концентрации вни-
мания и/или переключения внимания ис-
пытуемого: пат . 2772663 Рос . Федерация . 
№ 2021110566 [Электронный ресурс] / 
Ермолаев В .В . [и др .]; заявл . 15 .04 .2021; 

Рис. 1 / Fig. 1. Пример стимульного 
материала методики «Красные пики» / An 
example of the stimulus material of the “Red 
Spades” technique
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Предъявление методик диагности- 
ки работоспособности Ландольта и  
«Черно-красная таблица Ф . д . Горбова- 
Э . Шульте»1 соответствовало методи-
ческим рекомендациям по их исполь-
зованию . Порядок предъявления ме-
тодики «Красные пики» представлял 
собой следующую процедуру .

Во время объяснения инструкции 
к выполнению методики респонденту 
предлагалось выполнить тренировоч-
ное задание с целью указания на дей-
ствие стереотипа восприятия цвета 
масти игральных карт и убеждения 
исследователя в том, что респондент 
осознал стереотип восприятия цве-
та масти и готов выполнять задание с 
его учётом . Респонденту предлагалось 
выбрать и идентифицировать одну из 
двух карт, цвет масти которой не со-
ответствует существующему стере-
отипу восприятия игральных карт . 
Например, идентифицировать карту, 
масть которой прорисована другим 
цветом, отличным от существующего 
стереотипа (пики красного цвета, чер-
вы чёрного цвета) . Если респондент 
идентифицировал карту неверно, ему 
сообщалось об ошибке и предлагалось 
заново продолжить выбор до получе-
ния правильного ответа . После верной 
идентификации карты респонденту 
предлагалось выполнить три серии за-
даний . 

При выполнении первой серии 
предъявлялось изображение 24 карт 
(12 карт масти пик и 12 карт масти чер-
вей), масти которых были прорисованы 
разными цветами (одна и та же масть  

опубл . 23 .05 .2022, Бюл . № 15 . URL: https://
www .elibrary .ru/item .asp?id=48770627 (дата 
обращения: 13 .04 .2023) .

1 Коровкин С . Ю . общая психология: внима-
ние: практикум . Ярославль: ЯрГУ, 2008 . 72 с .

была прорисована и красным, и чёрным 
цветом) . Респонденту предлагалось 
отыскать карты масти червей в воз-
растающей последовательности . После 
завершения первой серии респонден-
ту предлагалось отыскать карты масти 
пик в убывающей последовательности . 
В третьей серии теста предъявлялось 
новое изображение набора 24 карт с 
предложением попеременно отыскать 
карты червей в возрастающей последо-
вательности, а карты пик в убывающей 
последовательности .

обработка результатов теста пред-
полагает фиксацию времени выпол-
нения каждой серии и количество 
ошибок на каждом этапе выполнения 
теста . 

Выборку исследования составили 
242 профессиональных водителя муж-
ского пола в возрасте от 22 до 60  лет 
(M = 44,55; SD = 10,81) со стажем от 4 
до 39 лет (M = 10,81; SD = 6,98) .

Результаты выполнения респон-
дентами всех трёх методик были 
подвергнуты проверке на наличие 
корреляционных связей согласно об-
щепринятой процедуре выявления 
коэффициента эмпирической валид-
ности . Статистический анализ эмпи-
рических данных проводился с помо-
щью непараметрического критерия 
ранговой корреляции r-Спирмена в 
программе SPSS Statistics 23 .

Результаты
В результате расчёта коэффициен-

тов ранговой корреляции Спирмена 
на уровне p≤0,01 выявлены достовер-
ные связи между показателями мето-
дики «Красные пики» и показателями 
методики «Чёрно-красная таблица 
Ф . д . Горбова – Э . Шульте» . Результаты 
приведены в таблице 1 .
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По таблице 1 видно, что показатели 
скорости выбора карт масти червей и 
масти пик при попеременном выборе 
в методике «Красные пики» находятся 
в положительной взаимосвязи с по-
казателями скорости выбора чёрных 
и красных цифр при попеременном 
выборе в методике «Чёрно-красная 
таблица» . Показатель общего коли-
чества выбранных карт верной масти 
при попеременном выборе в методике 
«Красные пики» также находится в по-
ложительной взаимосвязи с показате-
лем общего количества верно назван-
ных цифр при попеременном выборе в 
методике «Чёрно-красная таблица» .

Результаты расчёта коэффициентов 
ранговой корреляции Спирмена на 
уровне p≤0,01 свидетельствуют о на-
личии достоверных связей между по-
казателями методики «Красные пики» 
с показателями методики диагности-
ка работоспособности Ландольта . 
Результаты приведены в таблице 2 .

Согласно данным, представленным 
в таблице  2, видно, что показатели 
скорости выбора карт масти червей и 
масти пик при попеременном выборе 
в методике «Красные пики» находятся 
во взаимосвязи с показателями скоро-
сти переработки информации, средней 
продуктивности и точности, с показа-
телями коэффициентов выносливости 
и точности, а также с показателем на-
дёжности . Выявленные отрицательные 
взаимосвязи с коэффициентами вы-
носливости и точности свидетельству-
ют о связи скорости выбора карт масти 
червей и масти пик при попеременном 
выборе в методике «Красные пики» с 
более высокой способностью водите-
лей к длительному поддержанию вы-
явленного уровня продуктивности и 
точности без признаков утомления .

Кроме того, количество выбранных 
карт верной масти при попеременном 
выборе в методике «Красные пики» на-
ходится в положительной взаимосвязи 
с показателями скорости переработки 

Таблица 1 / Table 1

Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями методик «Красные 
пики» и «Чёрно-красная таблица» (N=242, p≤0.01) / Spearman's correlation coefficients 
between the indicators of the methods “Red Spades” and “Black and red table” (N = 242, 
p≤0.01)

Шкала

Красные пики
общее количество 
выбранных карт 

верной масти

Скорость выбора 
карт масти червей

Скорость выбора 
карт масти пик

Ч
ёр

но
-к

ра
сн

ая
 т

аб
ли

ца общее количество верно 
названных цифр 0,518 0,639 0,631

Скорость выбора чёрных 
цифр 0,326 0,505 0,392

Скорость выбора красных 
цифр 0,308 0,533 0,387
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информации, средней продуктивно-
сти, средней точности и надёжности . 

Наиболее сильными выступили 
связи между показателями скорости 
и правильности выбора карт масти 
червей и масти пик при попеременном 
выборе в методике «Красные пики» с 
показателем средней продуктивности, 
свидетельствующим о способности 
к переработке объёма информации в 
единицу времени .

Заключение
Полученные в ходе статистиче-

ского анализа коэффициенты корре- 
ляции валидизируемой методики  
«Красные пики» с данными методик  
«Чёрно-красная таблица Ф . д . Горбова – 
Э . Шульте» и диагностика работоспо-
собности Ландольта, эмпирическая 
валидность которых научно подтверж-
дена в отношении исследования по-

казателей внимания представителей 
опасных профессий, свидетельствуют 
о высокой эмпирической валидности 
методики «Красные пики» . Полагаем, 
что достоинством представленной ме-
тодики является обеспечение оператив-
ности процедуры диагностики концен-
трации и переключения внимания при 
характерном увеличении когнитивной 
нагрузки на респондента, связанной с 
преодолением стереотипа восприятия 
цвета масти игральных карт .

Выводы:
1 . Методика оперативного измере-

ния уровня концентрации и переклю-
чения внимания «Красные пики» в 
приложении для смартфона обладает 
необходимыми показателями эмпири-
ческой валидности . 

2 . Методика оперативного измере-
ния уровня концентрации и переклю-
чения внимания «Красные пики» в 

Таблица 2 / Table 2

Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями методики «Красные 
пики» и методики диагностики работоспособности Ландольта» (N = 242, р≤0,01) / 
Spearman's correlation coefficients between the indicators of the "Red Spades " method 
and the Landolt method for diagnosing performance (N = 242, p≤0.01)

Шкала

Красные пики

общее количество 
выбранных карт 

верной масти

Скорость 
выбора карт 
масти червей

Скорость 
выбора карт 
масти пик

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 
ра

бо
то

сп
ос

об
но

ст
и 

Л
ан

до
ль

та Скорость переработки информации 0,446 0,631 0,472

Показатель средней продуктивности 0,602 0,730 0,609

Коэффициент выносливости -0,186 -0,185

Показатель средней точности 0,538 0,538 0,530

Коэффициент точности -0,335

Надёжность 0,187 0,340 0,197
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приложении для смартфона обладает 
большим практическим потенциалом 
для её применения среди сотрудников 
опасных профессий и производств . 
она перспективна в отношении реа-
лизации принципов превентивного 

реагирования по снижению рисков 
человеческого фактора, обозначенных 
Министерством труда и социальной 
защиты РФ .

Статья поступила в редакцию 16.05.2023
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кЛаССификационные ХаракТериСТики жизненноЙ  
уСПеШноСТи как ЛиЧноСТноГо меТареСурСа СоТрудников 
орГанов внуТренниХ деЛ в Сравнении С ПредСТавиТеЛЯми 
друГиХ СоциономиЧеСкиХ ПрофеССиЙ 

Семенова Н. А.
Краснодарский университет МВД России  
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Изучить классификационные характеристики метаресурса жизненной успешности 
в выборке сотрудников органов внутренних дел в сравнении с представителями других 
социономических профессий.

Процедура и методы. Для исследования была сформирована выборка из 757 респон-
дентов, из них 544 – сотрудники органов внутренних дел и 213 – представители других 
социономических профессий. Исследование проводилось анонимно с учётом пола, воз-
раста и характера профессиональной деятельности респондентов посредством электрон-
ной опросной формы. Применена авторская исследовательская методика «Жизненная 
успешность». Обработка эмпирических данных производилась при помощи кластерного 
анализа по методу Варда и статистического пакета IBM SPSS Statistics 26.

Результаты. Выявлены классификационные характеристики метаресурса жизненной 
успешности в выборке представителей социономических профессий. Проведён анализ 
распределения по кластерам в зависимости от пола и возраста. Выявлена выраженность 
кластеров в выборке сотрудников органов внутренних дел, которые заключаются в на-
личии кластера со сниженными эмоциональными переживаниями.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость заключается 
развитии понимания личностных метаресурсов и их роли в осуществлении конструк-
тивной жизни личности, в развитии концепции жизненной успешности личности как 
метаресурса конструктивной жизни. Практическая значимость заключается в получении 
эмпирических данных, которые могут быть использованы в программах профессиональ-
но-личностного роста представителей социономических профессий, в том числе сотруд-
ников органов внутренних дел с учётом классификационных характеристик метаресурса 
жизненной успешности.

Ключевые слова: жизненная успешность, личностные ресурсы, метаресурсы личности, 
психологические ресурсы, социономические профессии
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ClaSSifiCaTiON CharaCTEriSTiCS Of lifE SuCCESSfulNESS  
aS a PErSONal mETarESOurCE Of EmPlOyEES Of ThE iNTErNal 
affairS OffiCErS iN COmPariSON WiTh rEPrESENTaTivES  
Of OThEr SOCiONOmiC PrOfESSiONS

N. Semenova
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
ul. Yaroslavskaya, 128, Krasnodar, 350005, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the classification characteristics of the meta-resource of life success in the sample 
of internal affairs officers in comparison with representatives of other socionomic professions.
Methodology. For the study, a sample of 757 respondents aged 18 to 60 was formed, of which 
544 were employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation and 213 were rep-
resentatives of other socionomic professions. The study was conducted anonymously, taking 
into account the gender, age and nature of the professional activity of the respondents, using 
an electronic questionnaire. The author's research methodology "Life success" was applied. 
Empirical data were processed using Ward's cluster analysis and the statistical package IBM 
SPSS Statistics 26.
Results. The classification characteristics of the metaresource of life successfulness in the sam-
ple of representatives of socionomic professions are revealed. The analysis of distribution by 
clusters depending on gender and age was carried out. The peculiarities of the severity of clus-
ters in the sample of employees of the internal affairs bodies, which consist in the presence of 
a cluster with reduced emotional experiences, are revealed.
Research implications. The theoretical significance lies in the development of understanding 
of personal metaresources and their role in the implementation of the constructive life of the 
individual. In the development of the concept of life successfulness of the individual as a meta-
resource of constructive life. The practical significance lies in obtaining empirical data that can 
be used in programs for the professional and personal growth of representatives of socionomic 
professions, including employees of internal affairs bodies, taking into account the classifica-
tion characteristics of the life success metaresource.

Keywords: life successfulness, personal resources, personality metaresources, psychological 
resources, socionomic professions

Введение
Исследование жизненной успеш-

ности как личностного метаресурса 
у представителей социономических 
профессий является актуальным в 
связи с рядом взаимосвязанных фак-
торов, таких как:

1) значимость выявления и обосно-
вания понятия, видов содержания и 
структуры метаресурсов личности [14; 
16; 24] . Метаресурсы, занимая высшую 

ступень в иерархической системе лич-
ностных ресурсов, выполняют функ-
ции её мобилизации, оформления и 
наиболее эффективного функциониро-
вания для осуществления конструктив-
ной жизни в современных условиях;

2) значимость развития ресурсного 
подхода в психологии труда, который 
открывает возможности наиболее глу-
бокого изучения процессов професси-
онализации [5; 9; 21] . Именно исследо-
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вания метаресурсов позволят подойти 
наиболее целостно и системно к дан-
ным процессам;

3) особенности и проблемы ресурс-
ных возможностей личности, осущест-
вляющей профессиональную деятель-
ность в социономической сфере . Так, 
высокий уровень психологической 
нагрузки, общественный характер, на-
пряжённость и экстремальность, под-
час несоответствие общественному 
стереотипу престижности, особенно-
сти понимания значимости и смысла 
своей профессиональной деятельно-
сти обусловливают необходимость по-
иска, актуализации и формирования 
метаресурсов личности, которые бы 
способствовали конструктивной жиз-
ни профессионала;

4) данные факторы имеют особую ак-
туальность по отношению к специфи-
ке деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, которая заключается в 
постоянной готовности сохранять ста-
бильность общества, быстро и чётко 
ориентироваться в нештатных ситуа-
циях, решительно и жёстко противо-
действовать преступности1 .

Как и для любого современного про-
фессионала, для представителей соци-
ономических профессий, в том числе 
и для сотрудников органов внутрен-
них дел, важно осознание собственной 
жизненной успешности как метаре-
сурса . Это обеспечивает выбор пра-
вильной стратегии профессиональ-
ного развития, с учётом своих слабых 
и сильных сторон, даёт возможность 
сохранить психологическое здоровье и 
соответствовать морально-нравствен-
ным требованиям профессии . 
1 Расширенное заседание коллегии МВд 

[Электронный ресурс] . URL: https://clck .
ru/34LGMB (дата обращения: 10 .03 .2023) .

Гипотеза исследования: предполо-
жительно, классификационные харак-
теристики метаресурса жизненной 
успешности у сотрудников органов 
внутренних дел будут иметь эмоцио-
нально-рефлексивные особенности, 
связанные с наиболее высокой напря-
жённостью служебной деятельности в 
сравнении с представителями других 
социономических профессий .

Метаресурсы личности: 
понимание, функции, структура
Интерес к ресурсным возможно-

стям личности уже стал традици-
онным для психологической науки 
(Б . Г . Ананьев, С . Л . Рубинштейн, 
д . Канеман, В . Франкл, Э . Фромм и 
др .) . обозначилась суть ресурсного 
подхода, предполагающая обращение 
к конструктивному стержню лично-
сти, представляющему совокупность 
её сильных сторон (качеств, процес-
сов, регулятивов, состояний и т . п .), 
задействуя которые, личность может 
продуктивно преодолевать трудности, 
улучшать свою жизнь, быть эффектив-
ной и успешной в различных сферах . 
Исследователи чётко указывают на то, 
что психологические ресурсы выпол-
няют буферную роль по отношению к 
воздействию негативных факторов на 
личность и способствуют поиску пози-
тивных возможностей для преодоле-
ния трудных ситуаций [24] . При этом 
в психологии не существует единого 
мнения о сущностных характеристи-
ках ресурсов, их функциях, структуре 
и системной организации .

Психологические ресурсы пони-
мают как экзистенциальные возмож-
ности подлинной жизни [22], как 
возможности различных уровней 
психики личности в конструктивном 
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преодолении стресса [4; 5], как инте-
гральные субъектные образования 
составляющих потенциальные воз-
можности личности в адаптации, жиз-
нестойкости, психологическом здоро-
вье, реализации жизненной стратегии 
и т . п . [12; 13], как психические регуля-
тивные конструкты [5], в том числе как 
система осознанной саморегуляции 
[16; 17], обеспечивающие позитивные 
эффекты регуляции [21] .

отметим, что ресурсный подход 
занимает одно из значимых мест в 
изучении психологии трудовой дея-
тельности, позволяет исследовать воз-
можности реализации и успешности 
личности как профессионала [5; 21] . 
Исследователи отмечают, что успеш-
ность профессиональной и социаль-
ной реализации связана с наличием 
личностных ресурсов [9] . 

Личностные ресурсы имеют слож-
ную системную организацию, которая 
обеспечивает эффективность регу-
ляции и взаимодействия личности с 
внешним миром . Упорядочивание дан-
ной системы происходит за счёт мета-
ресурсов [16] . Метаресурсы обеспе-
чивают эффективность всей системы 
саморегуляции и показывают, удалось 
ли личности эффективно управлять 
своими ресурсами [14] .

Исходя из данных обширного ана-
лиза данной проблематики, а также из 
изучения феномена жизненной успеш-
ности, мы пришли к выводу, что обоб-
щённую условную структуру, лежащую 
в основе метаресурса личности, можно 
представить через соотношение таких 
компонентов, как механизм, свойство 
и состояние [8; 19] . Косвенно на на-
личие такой структуры также указы-
вается в систематизации ресурсов, 
предложенной Н . Е . Водопьяновой, 

где ресурсы подразделяются на ана-
логичные группы; ресурсы представ-
ляются как: механизмы психической 
регуляции деятельности и поведения; 
психические свойства и их взаимос-
вязи; определённые состояния [5] . 
Механизмы в данном случае выполня-
ют рефлексивно-регулятивные функ-
ции; свойства определяют наличие 
необходимых качеств и характеристик 
личности; состояния выполняют сиг-
нальную и энергетическую функции .

Таким образом, метаресурсы в ие-
рархии личностных ресурсов являют-
ся высшим уровнем интегративных 
психологических образований, вклю-
чающих во взаимосвязи механизмы, 
свойства и состояния, которые систе-
матизируют и мобилизуют систему ре-
сурсов личности для конструктивного 
решения жизненных задач . С позиций 
такого понимания жизненная успеш-
ность личности выполняет роль мета-
ресурса . 

Жизненная успешность личности 
как метаресурс

Анализ культурно-исторических и 
философских оснований становления 
феномена жизненной успешности по-
зволил утверждать, что она является 
порождением социокультурной ре-
альности и постепенно оформляется 
как отдельный феномен, выражаю-
щий основные ценностные тенденции 
и устремления личности и общества, 
имеющий ресурсный потенциал . 
основные модели успешности, зало-
женные в период Античности, транс-
формируются в образцы, насыщают 
форму различным ценностно-смысло-
вым содержанием, приобретают кон-
цептуальность и динамичность .
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Продуктивный пласт для изучения 
проблематики жизненной успешности 
представляет социально-философ-
ское знание, где успешность в целом 
понимается в трёх взаимосвязанных 
аспектах: механизм, свойство, состоя-
ние (Е . В . Кархарян, д . И . Канарский, 
С . Ю . Ключников и др .) .

Различные аспекты жизненной 
успешности и вопросы, связанные с 
ними, затрагиваются во многих ве-
дущих направлениях психологии . 
Существенный вклад в понимание 
данного феномена вносит позитивная 
психология, где успешность рассма-
тривается во взаимосвязи с ресурсным 
потенциалом, подлинностью и долго-
временностью успеха [25] . Широкий 
взгляд на субъектно-деятельностную 
парадигму в психологии позволяет 
очертить пересечение проблематики 
жизненной успешности с такими об-
ластями исследований, как стратегия 
жизни, целеполагание, самореализа-
ция, личностный потенциал, психоло-
гическое здоровье, осознанная саморе-
гуляция и т . п . В наиболее современных 
исследованиях возрастает интерес к 
феномену жизненной успешности [2; 
6; 23 и др .] . В целом успешность пони-
мается авторами как сложное психоло-
гическое образование [3], зависящее 
от различных внешних и внутренних 
факторов, взаимосвязанное с опре-
делёнными личностными ресурсами, 
которые обусловливают конструктив-
ность жизни и профессиональной де-
ятельности [7; 10; 17 и др .] .

Важно обратить внимание и на 
то, что жизненная успешность яв-
ляется узловым феноменом многих 
наиболее значимых работ в области 
практической психологии (С . Кови, 
дж . Лусиани, Ф . МакГро, А . Паттакос, 

Б . Трейси, д . Чопра и др .) . данные ра-
боты условно можно описать как прак-
тико-прагматическое направление . 
Именно в нём наиболее чётко выделя-
ются структурные компоненты жиз-
ненной успешности как метаресурса 
личности: рефлексивный механизм, 
который разворачивается в процесс 
достижения цели, сопоставление цели 
и результата в выработке и функци-
онировании «универсальных» жиз-
ненных принципов, стратегическом 
и рефлексивном осмыслении и сопо-
ставлении, соотнесении ценностей, 
целей и смыслов, выбора наиболее оп-
тимальных средств достижения в ди-
намичном взаимодействии внутрен-
него и внешнего мира; как комплексы 
свойств и качеств личности (направ-
ленность, продуктивная рефлексия 
и саморегуляция, soft-skills); наличие 
положительных эмоциональных пере-
живаний .

Жизненная успешность и успех лич-
ности являются взаимосвязанными 
феноменами . Успех – это, по сути, эф-
фект, достигаемый в результате функ-
ционирования жизненной успешно-
сти . данный эффект даёт личности 
возможность соприкоснуться с грани-
цей своего существования в виде полу-
ченного результата и тем самым под-
твердить своё существование . Успех  
как эффект возникает в результате ра-
боты акцептора и окончательно сиг-
нализирует о полученном результате . 
Сам же механизм работы акцептора 
включает в себя возможность правиль-
но предвосхитить результат с учётом 
опыта и складывающейся ситуации, 
своего внутреннего состояния, а также 
умение сопоставить данный результат 
с созданным образом, продумать вари-
анты его коррекции и т . п . 
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Если провести аналогию с теорией 
функциональных систем, жизненная 
успешность реализует акцепторную 
функцию [1], которая выражается в 
предвосхищении будущего результата 
действия, в возможности совершать 
выборы, принимать решения с учётом 
внутреннего состояния, внешних ус-
ловий и имеющегося опыта, сопостав-
лять цели и результаты и создавать 
программы действий, а также созда-
вать критерии успеха . Следовательно, 
данный метаресурс является регуля-
тивом, который позволяет личности 
понять то, будет ли успех, будет ли он 
подлинным, каким образом можно его 
достичь исходя из осмысления себя, 
своей деятельности, значимости и т . п . 
В свою очередь, успех обеспечивается 
сформированностью данного метаре-
сурса, а любой дефект процесса само-
регуляции существенно ограничивает 
эффективность (успешность) в самых 
различных видах деятельности [11] . 
При этом критерии оценки успеха ре-
зультатов деятельности носят субъек-
тивный характер и отличаются у раз-
ных людей в зависимости от уровня 
развития саморегуляции, умения ста-
вить цели и моделировать ситуацию 
[15] .

Таким образом, жизненная успеш-
ность личности – один из важнейших 
метаресурсов, осуществляющий ак-
цепторную функцию, которая выра-
жается в рефлексивном соотнесении 
жизненных целей с результатами субъ-
ектной активности в пространстве 
«цель-ценность-смысл» и выступает 
как система взаимосвязанных меха-
низмов, свойств и состояний: рефлек-
сивные механизмы, интегральные 
свойства личности, эмоциональные 
переживания [8; 19] .

Феноменология жизненной успеш-
ности разворачивается в трёх взаимос-
вязанных содержательных контекстах 
ценностно-смысловой сферы: цели-
ценности-смыслы . 

В контексте целей жизненная успеш-
ность проявляется в постановке и 
сопоставлении целей и результатов 
деятельности, умении их корректиро-
вать в соответствии с изменяющими-
ся условиями . В контексте ценностей 
жизненная успешность проявляется 
в сопоставлении индивидуальных и 
социальных ценностей, в понимании 
личностью значимости своих успехов 
с позиций оценки общества и личных 
принципов . В данном случае сложность, 
многогранность, а также целостность 
феномена жизненной успешности бу-
дут связаны с иерархизированностью 
и оформленностью системы ценно-
стей . В контексте смыслов жизненная 
успешность проявляет себя на уровне 
экзистенции личности посредством си-
стемы жизненных принципов, модусов 
бытия, бытийных переживаний; это не 
просто достижение целей и значимость 
этих достижений, это осмысленность 
своей деятельности и жизнедеятельно-
сти, выстраивание собственной стра-
тегии жизненной успешности, понима-
ние своего предназначения .

В каждом из представленных кон-
текстов ценностно-смыслового содер-
жания жизненная успешность про-
является как механизм, свойство и 
состояние .

Механизмы жизненной успешности 
являются рефлексивными по своей 
природе . Их рефлексивность проявля-
ется в том, как личность «работает» со 
своими целями, ценностями и смыс-
лами с учётом контекстов событий 
жизни, как она проектирует и прогно-
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зирует в этой связи свои возможности 
и действия . Механизмы представлены 
тремя разновидностями: рефлексив-
но-технологическим, рефлексивно-ак-
сиологическим и рефлексивно-онто-
логическим .

Рефлексивно-технологический ме-
ханизм связан с целями личности, 
благодаря ему происходят анализ, 
прогнозирование наиболее оптималь-
ных путей достижения цели, техноло-
гическая работа с целевой иерархией . 
Технологичность в данном случае про-
является в видении связи и сопостав-
ленности цели и результата, чётком 
представлении результата и возмож-
ностях его коррекции, гибкости в вы-
боре способов и средств достижения . 
Рефлексивно-аксиологический меха-
низм связан с ценностями личности . 
Благодаря данному механизму жиз-
ненной успешности личность может 
воплощать свои ценности в реаль-
ной жизни, понимать значимость ос-
новных направлений жизни и видов 
деятельности . Работа данного меха-
низма происходит на стыке ценно-
стей социума и ценностей личности . 
Рефлексивно-онтологический меха-
низм связан со смыслами личности . 
Его работа представлена в обнаруже-
нии и понимании смыслов, осознании 
собственных жизненных принципов в 
соотношении с внешней реальностью . 

Как интегральное свойство лично-
сти жизненная успешность детерми-
нирована совокупностью субъектных 
качеств, которые можно структури-
ровать в функциональные комплексы 
в зависимости от контекста «цель-
ценность-смысл»: инструментальные 
качества, качества, характеризующие 
направленность и жизненную пози-
цию личности .

Инструментальные качества в 
большей степени связаны с целевым 
контекстом и рефлексивно-техно-
логическим механизмом жизненной 
успешности . Комплекс данных качеств 
обусловливает когнитивно-поведенче-
ские и волевые возможности лично-
сти в постановке и достижении целей . 
Комплекс качеств, характеризующих 
направленность личности на успех, 
в большей степени связан с ценност-
ным контекстом жизненной успеш-
ности и функционированием рефлек-
сивно-аксиологического механизма . 
Сформированность этих качеств об-
условливает способность личности 
расставлять ценностные приорите-
ты, изменять стереотипы, соизмерять 
свои амбиции и возможности, а также 
ценность собственного успеха с обще-
ственными нормами, находить баланс 
между эгоизмом и альтруизмом, ув-
лечённостью процессом и желанием 
получить результат . Совокупность ка-
честв, характеризующих жизненную 
диспозицию личности, в наибольшей 
степени связана со смысловым контек-
стом жизненной успешности и функ-
ционированием рефлексивно-онтоло-
гического механизма . данные качества 
оформляют жизненную диспозицию 
личности по отношению к успешно-
сти . Это проявляется в особенностях 
осмысления реальности, создании и 
выборе стратегий жизнедеятельности 
с опорой на экзистенциальные ценно-
сти и смыслы, жизненные принципы . 

Наиболее согласованное и про-
дуктивное функционирование меха-
низмов и качеств, характеризующих 
жизненную успешность, оказывает в 
целом активизирующее влияние на 
личность и связано с возникновением 
особых эмоциональных переживаний 
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в контекстном поле «цель-ценность-
смысл» .

В целевом контексте успешности 
функционирование рефлексивно-тех-
нологического механизма во взаи-
мосвязи инструментальных качеств 
сопровождается возникновением 
переживаний, которые можно оха-
рактеризовать с позиций их близости 
к процессу деятельности как пракси-
ческие (деятельностные): удовлетво-
рённость и увлечённость процессом 
деятельности, усталость от деятель-
ности, удовлетворённость результа-
том деятельности и связанные с этим 
более яркие эмоции (восторг, радость 
и т .  п .) . Ценностный контекст жиз-
ненной успешности, в котором раз-
ворачивается рефлексивно-аксиоло-
гический механизм во взаимосвязи с 
направленностью личности на успех, 
характеризуется проявлением эмоци-
ональных переживаний, связанных с 
морально-нравственной проблемати-
кой . Нравственные эмоциональные 
переживания возникают в результате 
рефлексии ценностей, расстановки 
приоритетов, выбора оптимальной на-
правленности: чувства собственного 
достоинства, чувства значимости сво-
ей деятельности (профессии), гордо-
сти, любви, альтруистических чувств, 
чувств патриотизма, долга . На уровне 
контекста смыслов, где функциониру-
ет рефлексивно-онтологический ме-
ханизм и разворачиваются основные 
диспозиции жизнедеятельности лич-
ности, возникают бытийные пережи-
вания: переживание наполненности, 
осмысленности и значимости своей 
жизни, пиковые экзистенциальные 
переживания .

Жизненная успешность  
и характер профессиональной 

деятельности личности
Жизненная успешность как метаре-

сурс в системе саморегуляции вклю-
чает в себя интеграцию успешности 
всех сфер жизни личности (семейная 
жизнь, увлечения, здоровье, образова-
ние, физическая активность, профес-
сиональная деятельность и др .) как ос-
новных видов жизнедеятельности [20], 
занимающих в пространстве и вре-
мени жизни личности значительную 
долю и имеющих в своём основании 
определённые ценностные конфигура-
ции, способы деятельности, поведен-
ческие паттерны .

особое место в этом пространстве 
жизненных сфер занимает профес-
сиональная деятельность, в которой 
человек самореализуется, самоопреде-
ляется, находит своё место и обретает 
смыслы жизни, принося пользу обще-
ству . Например, Е . А . Климов опреде-
лил дефиницию «профессия» как необ-
ходимую для общества и сложившуюся 
в нём ограниченную (вследствие раз-
деления труда) область осуществле-
ния человеком трудовых функций, 
позволяющих ему получить взамен 
приложенного им труда средства су-
ществования и развития1 . Из данно-
го определения следует, что именно 
осознание человеком необходимости 
своей профессии при одновременной 
удовлетворённости её результатами 
(и материальными, и моральными) 
даёт возможность ему саморазвивать-
ся, реализовывать не только профес-
сиональные, но и жизненные планы . 
1 Климов Е . А . Пути в профессионализм (пси-

хологический взгляд): учебное пособие . М .: 
Московский психолого-социальный инсти-
тут: Флинта, 2003 . С . 22 .
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Если же профессиональная деятель-
ность не является источником смысла 
и не имеет значимости для личности и 
общества, то тогда у человека возни-
кают проблемы, связанные с потерей 
смысла, снижением собственной зна-
чимости, обесцениванием результатов 
своего труда, безответственным отно-
шением к работе и т . п .

данные проблемы особенно 
остро встают перед представителя-
ми социономических профессий . 
Социономические профессии пред-
полагают субъект-субъектное вза-
имодействие, являются обширной 
профессиональной областью и диф-
ференцируются в зависимости от ве-
дущих функций профессионала на 
исполнительские, творческие, руково-
дящие . Вне зависимости от функцио-
нала перед представителями профес-
сий «человек-человек» стоят задачи, 
связанные с пониманием значимости 
и смысла своей профессиональной 
деятельности, со способностью бы-
стро учиться, осваивать совершенно 
новые компетенции и реализовывать-
ся в профессиональной деятельности . 
При этом у человека может быть такое 
представление о своей профессио-
нальной деятельности, которое не от-
вечает сценариям жизненной успеш-
ности . Так, нужные в обществе, но 
не отвечающие критериям престиж-
ности профессии зачастую попадают 
в разряд неуспешных . Личности как 
профессионалу приходится находить 
дополнительные ресурсы для осмыс-
ления собственной профессиональной 
деятельности в контексте жизненной 
успешности либо погружаться в стаг-
нацию, деградацию с последующими 
негативными последствиями .

У сотрудников органов внутренних 
дел специфика профессиональной де-
ятельности связана с правовым регу-
лированием, высоким уровнем пси-
хологической нагрузки, организацией 
социального взаимодействия сотруд-
ников (ярко выраженный обществен-
ный характер), экстремальностью и 
риском для жизни [18] .

Функциональный характер профес-
сиональной деятельности и особенно-
сти компонентов метаресурса жизнен-
ной успешности связаны посредством 
профессионально-личностных осо-
бенностей субъекта труда, которые 
формируются в процессе профессио-
нализации и могут иметь как позитив-
ный, так и негативный характер . Так, 
социальная значимость профессии, 
профессиональная самореализация и 
саморазвитие, экстремальность и на-
пряжённость профессии, процессы 
профессиональной деформации и вы-
горания связаны с рефлексивными 
процессами в плане осознания целей 
и смыслов профессиональной деятель-
ности, формированием определённых 
личностных качеств и особенностей 
эмоциональной сферы . 

Методики и выборка исследования
В исследовании приняли участие 

757  респондентов в возрасте от 18 
до 60  лет, из них 544 являются со-
трудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации (339 мужчин и 
235 женщин) и 213 респондентов, про-
фессиональная деятельность которых 
связана со сферой социальных профес-
сий: образование, социальные услуги, 
медицина, психология (50  мужчин и 
153  женщины) . Сбор данных проис-
ходил анонимно (учитывался пол, воз-
раст и характер профессиональной 
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деятельности) посредством опроса с 
использованием Google Формы . Все 
респонденты давали согласие на об-
работку и обобщение полученных  
данных .

для исследования компонентов 
жизненной успешности была примене-
на надёжная и валидная авторская ис-
следовательская методика «Жизненная 
успешность» [8] . Методика носит са-
мооценочный характер и состоит из 
четырёх частей, выделенных в соот-
ветствии с теоретическим конструк-
том жизненной успешности .

обработка эмпирических данных 
производилась при помощи кластер-
ного анализа по методу Варда с ис-
пользованием таблиц сопряжённости, 
частотного анализа и подсчёта сред-
них . Математическая обработка дан-
ных, полученных в результате иссле-
дования, проводилась с помощью IBM 
SPSS Statistics 26 .

Результаты исследования
В результате проведения кластериза-

ции всей выборочной совокупности по 
компонентам жизненной успешности 
было выделено четыре кластера (рис . 1) .

далее при помощи частотного ана-
лиза был произведён количественный 
и процентный подсчёт респондентов в 
каждом кластере (табл . 1) .

При проведении кластеризации 
были исключены неполные наблюде-
ния в количестве 91 . Таким образом, 
окончательную выборочную совокуп-
ность составили 757 респондентов . 

далее были выявлены средние зна-
чения компонентов в каждом кластере 
(рис . 2) . 

для более детального понимания 
картины наполнения каждого класте-
ра были использованы таблицы сопря-
жённости, при помощи которых было 
выявлено распределение респондентов 
по кластерам по признакам возраста 
(табл .  2), пола (табл .  3) и профессио-
нальной принадлежности (рис . 3) .

Рис. 1 / Fig. 1. дендрограмма с использованием метода Варда / Dendrogram using Ward's 
method
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Таблица 1 / Table 1

Результаты кластеризации по методу Варда / Clustering results by Ward Method

Метод Варда

Частота Проценты Валидный 
процент

Накопленный 
процент

Валидные

1 114 13,4 15,1 15,1

2 265 31,3 35,0 50,1

3 287 33,8 37,9 88,0

4 91 10,7 12,0 100,0

Всего 757 89,3 100,0

Пропущенные Системные 91 10,7

Всего 848 100,0
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кластере (рис. 2).  
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Рис. 2 / Fig. 2. Выраженность компонентов жизненной успешности в выделенных 
кластерах в общей выборочной совокупности / The severity of the components of life 
successfulness in the selected clusters in the total sample
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Таблица 2 / Table 2

Комбинационная таблица по признаку возраста (метод Варда) / Combination table 
based on age Ward Method

Метод Варда

Возрастные группы 1 2 3 4

18–22 13,40% 33,10% 41,00% 12,60%

23–30 26,20% 32,80% 34,40% 6,60%

31–40 33,80% 30,90% 29,40% 5,90%

41–50 10,80% 47,70% 29,20% 12,30%

51–60 3,60% 53,60% 32,10% 10,70%

Таблица 3 / Table 3

Комбинационная таблица по признаку пола (метод Варда) / Combination table by 
gender Ward Method

Метод Варда

пол 1 2 3 4

мужской 14,10% 30,00% 41,40% 14,60%

женский 16,00% 39,80% 34,60% 9,60%

19 

 
Рис. 3 / Fig. 3. Распределение выборочных совокупностей по 

кластерам / Distribution of sampling sets by clusters 
 

Обсуждение результатов исследования 

Из результатов исследования видно, что сочетание компонентов 

метаресурса жизненной успешности имеет классификационные 

особенности. В выделенных четырёх кластерах наблюдается 

неравномерное распределение респондентов (табл. 1). Выраженность 

компонентов метаресурса жизненной успешности в каждом кластере 

позволяет дать им содержательную характеристику (рис. 2). 

Первый кластер («низкоэмоциональный») (15,1% респондентов) 

характеризуется чрезвычайно низкими показателями всех групп 

эмоциональных переживаний (праксических, нравственных и бытийных), 

при средней степени выраженности остальных компонентов. Отсутствие 

выраженных эмоциональных переживаний, при функционировании 

метаресурса жизненной успешности, обедняет данный метаресурс, т. к. 

слабые переживания не сигнализируют о значимости чего-либо, не 

помогают обнаружить нужные ценностные ориентиры и дать понять 

человеку, что он действительно достиг успеха. Также человек стремится к 
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Рис. 3 / Fig. 3. Распределение выборочных совокупностей по кластерам / Distribution of 
sampling sets by clusters
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Обсуждение результатов 
исследования

Из результатов исследования видно, 
что сочетание компонентов метаре-
сурса жизненной успешности имеет 
классификационные особенности . В 
выделенных четырёх кластерах наблю-
дается неравномерное распределение 
респондентов (табл . 1) . Выраженность 
компонентов метаресурса жизненной 
успешности в каждом кластере позво-
ляет дать им содержательную характе-
ристику (рис . 2) .

Первый кластер («низкоэмоцио-
нальный») (15,1% респондентов) ха-
рактеризуется чрезвычайно низкими 
показателями всех групп эмоциональ-
ных переживаний (праксических, 
нравственных и бытийных) при сред-
ней степени выраженности остальных 
компонентов . отсутствие выражен-
ных эмоциональных переживаний 
при функционировании метаресурса 
жизненной успешности обедняет дан-
ный метаресурс, т . к . слабые пережи-
вания не сигнализируют о значимости 
чего-либо, не помогают обнаружить 
нужные ценностные ориентиры и дать 
понять человеку, что он действительно 
достиг успеха . Человек также стремит-
ся к определённому успеху (результату, 
достижению), он затрачивает много 
сил и эмоций, а когда настаёт момент 
достижения, то полученный результат 
может не приносить эмоционального 
удовлетворения, т . к . человек долгое 
время находился на пределе своих воз-
можностей . Либо перманентное воз-
действие экстремальных факторов 
приводит к эмоциональному выгора-
нию личности и метаресурс жизнен-
ной успешности не функционирует в 
полном объёме . В любом случае, ме-
таресурс жизненной успешности как 

бы лишается энергии . об этом свиде-
тельствует сниженный по сравнению с 
другими кластерами показатель субъ-
ективной оценки жизненной успеш-
ности (6,51 баллов из 8 возможных, 
что соответствует низкому уровню по 
стандартным значениям методики) .

Второй кластер («праксически-тех-
нологический») (35%) имеет несколько 
сниженные показатели рефлексивных 
механизмов (в большей степени выра-
жен рефлексивно-онтологический ме-
ханизм по сравнению с остальными) и 
качеств, при этом ярко выражены прак-
сические переживания, а наиболее низ-
кая выраженность характерна для нрав-
ственных и бытийных переживаний, 
что говорит о прагматической направ-
ленности респондентов, успешность для 
них – это в первую очередь постановка 
целей и их достижение . Этот процесс 
может быть достаточно продуктивен, 
т . к . остальные компоненты механизмов 
жизненной успешности выражены на 
среднем уровне, средняя субъективная 
оценка собственной жизненной спеш-
ности составляет 7,12 баллов .

Третий кластер («гармонично-ре-
сурсный») (37,9%) характеризуется 
гармонично высокой выраженностью 
всех компонентов жизненной успеш-
ности, что говорит о сформированно-
сти данного метаресурса . Респонденты 
достаточно эффективно ставят цели и 
достигают их, осознают свои возмож-
ности и значимость выполняемой, в 
том числе профессиональной, дея-
тельности, осмысливают принципы 
собственной жизни и, исходя из них, 
принимают решения, испытывают раз-
нообразную гамму эмоциональных пе-
реживаний, связанных с процессом и 
результатом деятельности, нравствен-
ными ориентирами и экзистенциаль-
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ной наполненностью . Субъективная 
оценка жизненной успешности также 
является высокой . Большой процент 
респондентов, входящих в данный 
кластер, свидетельствует о благопри-
ятной картине функционирования 
метаресурса жизненной успешности в 
исследуемой выборке представителей 
социономических профессий .

Четвёртый кластер («низкоресурс-
ный») (12%) характеризуется равно-
мерно низкими показателями всех ком-
понентов жизненной успешности, что 
говорит о несформированности и сла-
бом функционировании метаресурса 
у данных респондентов . Вероятно, это 
выражается в проблемах определения 
целей, жизненных приоритетов, пони-
мания своего предназначения, своих 
возможностей и т . п . При беседе с не-
которыми респондентами полученные 
данные подтвердились . Респонденты не 
могут объяснить, что для них успех и 
успешности, как они понимают, что до-
стигли успеха, каковы их цели жизни . 
Причин такой ситуации может быть 
много: от наличия жизненного кризиса 
до различных болезненных состояний . 
данная проблема требует дальнейшего 
исследования . И полученный неболь-
шой процент в данном кластере в пере-
счёте на количество людей и в масштабе 
требует к себе пристального внимания .

Распределение респондентов в кла-
стерах по возрастному признаку по-
казало следующее (табл . 2) . В первый 
«низкоэмоциональный» кластер входит 
наибольший процент респондентов 
в возрасте 23–30 и 31–40 лет . данные 
возрастные интервалы являются од-
ними из наиболее эффективных по 
отношению к жизненным и профес-
сиональным достижениям . При этом 
снижение эмоционального компонента 

жизненной успешности может препят-
ствовать достижению полноценного 
успеха . Во второй «праксически-техно-
логический» кластер входит наиболь-
ший процент респондентов в возрасте 
41–50 и 51–60 лет . они в большей сте-
пени используют метаресурс жизнен-
ной успешности как прагматический 
инструмент для достижения целей . В 
третий «гармонично-ресурсный» кла-
стер входит наибольший процент ре-
спондентов в возрасте 18–22 года и 
23–30 лет . Молодёжь более гармонич-
но использует метаресурс жизненной 
успешности, оценивает его как более 
полноценный . В четвёртый «низкоре-
сурсный» кластер входят респонденты 
как молодого (18–22 года), так и зрело-
го возраста (41–50 и 51–60 лет) . данный 
факт является интересным для даль-
нейшего исследования, т . к . причинами 
здесь могут быть как изначальная не-
сформированность метаресурса, так и 
его угасание с возрастом .

Таким образом, в исследуемых вы-
борках были обнаружены возрастные 
особенности метаресурса жизненной 
успешности . Наибольшая гармонич-
ность данного метаресурса свойствен-
на для позднего юношества и молодё-
жи, прагматическая направленность 
в большей степени присуща респон-
дентам более зрелого возраста, низкая 
эмоциональность проявляется в более 
ранние периоды зрелости, в то время 
как слабая развитость данного метаре-
сурса присуща двум возрастным пери-
одам – поздней юности и зрелости .

Распределение респондентов по 
признаку пола показало достаточно 
равномерное распределение респон-
дентов в каждом кластере (табл .  3) . 
обратим внимание на то, что в «прак-
сически-технологический» кластер 
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женщин входит на 9% больше, чем 
мужчин, тогда как в «гармонично-ре-
сурсном и «низкоресурсном» класте-
рах мужчины преобладают .

Анализ распределения респонден-
тов по профессиональной принад-
лежности показал, что представи-
тели различных профессиональных 
групп присутствуют во всех кластерах 
(рис . 3) . отдельно остановимся на со-
трудниках органов внутренних дел . 
Так, наибольший процент сотрудников 
входит во второй и третий кластеры . В 
целом метаресурс жизненной успеш-
ности в выборке сотрудников органов 
внутренних достаточно сформирован . 
При этом в первый «низкоэмоцио-
нальный» кластер вошли только со-
трудники (за исключением 0,5% пред-
ставителей других социономических 
профессий), что может быть связано с 
напряжённостью и экстремальностью 
их профессиональной деятельности, 
эмоциональным выгоранием . Это мо-
жет затруднять поиск и определение 
значимых направлений жизни, осмыс-
ления её целей . данный факт является 
настораживающим и требует дополни-
тельного исследования и обоснования .

Заключение
Метаресурс жизненной успешно-

сти представителей социономических 
профессий и сотрудников органов вну-
тренних дел в исследуемой выборке 
имеет классификационные особенно-
сти в зависимости от выраженности её 
компонентов, обе выборки распределе-
ны по кластерам, условно названным: 
«низкоэмоциональный», «гармонично-
ресурсный», «праксически-технологи-
ческий», «низкоресурсный» .

У сотрудников органов внутренних 
дел выявлены рефлексивно-эмоци-

ональные особенности метаресурса 
жизненной успешности, связанные с 
напряжённостью служебной деятель-
ности: «низкоэмоциональный» кла-
стер по большей части свойственен 
для сотрудников мужского и женско-
го пола в возрасте от 23 до 40 лет . Это 
может осложнять процесс профессио-
нализации и негативно сказываться на 
профессиональной успешности .

Среди сотрудников также есть доста-
точно большой процент респондентов, 
вошедших в наиболее продуктивные 
кластеры: «гармонично-ресурсный», 
«праксически-технологический», где 
рефлексивные механизмы и эмоцио-
нальные переживания представлены 
в достаточной степени . Это является 
положительным моментом в функцио-
нировании жизненной успешности как 
метаресурса конструктивной жизни, 
что проявляется в эффективности ре-
шения жизненных и профессиональ-
ных задач, понимании своих возможно-
стей и их реализации, мотивационной 
готовности решать профессиональные 
задачи, положительном эмоциональном 
реагировании на успех, осмысленности 
жизни в целом . Конструктивное начало 
препятствует развитию таких негатив-
ных феноменов, как профессиональное 
выгорание и деформация, снижение со-
циального интереса, что является осо-
бенно важным для представителей со-
циономических профессий .

Результаты исследования также дали 
возможность предположить, что позд-
няя юность и молодость являются наи-
более благоприятными возрастными 
этапами для формирования и функцио-
нирования жизненной успешности как 
метаресурса конструктивной жизни .

Статья поступила в редакцию 10.07.2023
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