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Аннотация
Цель. Выявить психологические особенности ценностной сферы личности с различным 
уровнем рекламной суггестивности. 
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 150 респондентов: 65 мужчин и 
85 женщин в возрасте от 16 до 40 лет. Использовались следующие методы и методики: 
констатирующий эксперимент (методика «Диагностика реальной структуры ценностных 
ориентаций личности» С. С. Бубновой, методика «Морфологический тест жизненных 
ценностей» В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушиной, авторский исследовательский опросник 
«Рекламная суггестивность личности»); методы математико-статистической обработ-
ки данных (частотный анализ, Н-критерий Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ). 
В ходе исследование было использовано прикладное программное обеспечение «SPSS 
22.0» и «MS Excel 2021». 
Результаты. Выявлено, что что для респондентов, склонных к рекламной суггестивности, 
характерна высокая значимость ряда таких ценностей, как «поиск и наслаждение пре-
красным», «признание, уважение людей», «собственный престиж» и низкая значимость 
такой ценности, как «материальное положение».1

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы практическими психологами в ходе сопровождения процесса 
медиасоциализации личности.

© CC BY Зекерьяев Р . И ., 2024 .
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Введение
В современном мире развитие ин-

формационно-компьютерных техно-
логий приводит к всё большему рас-
ширению жизненного пространства 
личности за счёт его вхождения в ме-
диапространство . Одним из распро-
странённых явлений медиасреды явля-
ется реклама, которая не только играет 
важную информационную роль, но и 
оказывает влияние на личность, фор-
мируя новые установки, ценности, 
эмоциональные и поведенческие пат-
терны . Существующие исследования 
в данной области связаны с изучением 
методов скрытого рекламного воздей-
ствия на личность, а также изменени-
ем её психоэмоционального состояния 
в данном процессе . Однако несмотря 
на большое количество современных 
научных работ, посвящённых влиянию 
рекламы на психическую реальность 
человека, остаётся открытым вопрос о 
психологических особенностях реци-
пиентов с различным уровнем реклам-
ной суггестивности – он не становился 
отдельным предметом исследования . 
Одной из таких особенностей является 
ценностная сфера личности, которая 
в целом может определять особенно-
сти жизнедеятельности пользователя 
в медиапространстве . Таким образом, 
целью данного исследования является 
выявление психологических особен-
ностей ценностной сферы личности с 
различным уровнем рекламной сугге-
стивности .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

На данном этапе развития научной 
мысли существует большое количе-
ство работ, посвящённых изучению 
рекламного воздействия на личность .

Н . Г . Пряхин отмечал, что реклама 
представляет собой вариант массо-
вой коммуникации, осуществляющий 
обезличенное взаимодействие и пере-
дачу информации для спонтанно или 
целенаправленно сформированных 
групп людей . При этом она может вы-
ступать инструментом социализации, 
способствуя формированию у потен-
циальных реципиентов ценностей, 
смыслов, социальных установок и т . д . 
Рекламные легенды могут не только 
создавать новые смысловые и ценност-
ные конструкты, но и вносить измене-
ния в мировоззрение человека, тем са-
мым создавая определённые векторы 
развития общества в целом . Несмотря 
на то, что данное влияние может быть 
как конструктивным, так и деструк-
тивным, исследователь отмечал его 
высокую эффективность [9] .

Д . А . Трищенко в своих исследова-
ниях сделал вывод о том, что рекла-
ма представляет собой эффективное 
средство для трансформации жизнен-
ных ценностей личности, которая на-
ходится в активной стадии социализа-
ции . Весомости рекламному контенту 
добавляет использование образов, от-
вечающих интересам реципиентов . 
Учёный отмечал, что в первую очередь 
личность усваивает из рекламы имен-
но поведенческие паттерны . В связи с 
этим, по мнению учёного, рекламный 
поток должен носить исключительно 
позитивный характер, демонстриро-
вать просоциальные модели поведения, 
содержать в себе элементы юмора [11] .

Л . А . Андросова и И . Г . Кондратьева 
уделяли особое внимание влиянию ре-
кламы на сознание молодёжи . По мне-
нию исследователей, в современном 
мире наблюдается снижение функций 
классических социальных институтов 
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и всё больший эффект на личность 
оказывает реклама . Учёные отмечали, 
что непрерывный информационный 
поток рекламы трансформирует со-
знание молодёжи . Л . А . Андросова и 
И . Г . Кондратьева отмечали, что ис-
пользуемые в рекламных сообщени-
ях отрицательные художественные 
образы являются более предпочти-
тельными для реципиента, что так-
же усиливается рядом спецэффектов . 
Использование разработчиками в ре-
кламном контенте негативных персо-
нажей (которые демонстрируются как 
более активные и изобретательные) 
создаёт нежелательный эффект копи-
рования потребителями их моделей 
поведения и интроекции их ценностей 
и культуры [1] .

А . В . Артюхов, Л . В . Ребышева, 
Ю . П . Савицкая в своих исследованиях 
отмечали, что реклама является про-
водником современной модернизации 
и превращается в отдельный социаль-
ный институт . При этом познаватель-
ная активность социума трансформи-
руется в потребительскую, при которой 
реклама выступает в роли руководства 
к действию, снижая способность кри-
тического осмысления информации и 
нивелируя самодостаточность лично-
сти . Помимо этого, реклама является 
своего рода индикатором ценностных 
ориентаций общества, изменяя их и 
закрепляя связанные с ними новые по-
веденческие паттерны . При этом наи-
более уязвимой социальной группой 
исследователи называли молодёжь, 
которая ещё в силу своих возрастных 
особенностей находится на стадии 
формирования интеллектуальной и 
психологической стабильности [2] .

Ю . Л . Афанасьева в своих исследова-
ниях отмечала, что в общем отношение 

потребителей к рекламе является по-
зитивным, в частности, молодёжь до-
статочно лояльно относится к обилию 
рекламных сообщений в современных 
СМИ . При этом исследовательни-
ца признавала, что хотя достаточно 
большое количество опрошенных ею 
респондентов признавали существо-
вание рекламного воздействия, мно-
гие из них также утверждали, что она 
не влияет на их собственные потре-
бительские решения . В то же время 
Ю . Л . Афанасьева отмечала, что на са-
мом деле реклама оказывает влияние 
на мотивационно-потребностную сфе-
ру личности, формируя у молодёжи 
потребности в лидерстве, успешной 
карьере, повышении уровня жизни, 
социальном признании и т . д . [3] .

Е . В . Коберник, изучая влияние ре-
кламы на личность, определяла, что 
механизм воздействия направлен на 
поведенческие паттерны реципиентов 
и заключает в себе три основных фак-
тора: когнитивный (стимулирование 
анализа и обработки рекламной ин-
формации так, чтобы формировался 
значимый образ товара или услуги), 
эмоциональный (создание позитив-
ных аффективных переживаний, ас-
социирующихся с рекламируемым 
контентом) и поведенческий (форми-
рование потребительского поведения, 
приводящего к приобретению рекла-
мируемого товара или услуги) . По мне-
нию исследовательницы, рекламная 
кампания приобретает особую эффек-
тивность, если кроме сознательного 
воздействия на личность реципиента 
она также оказывает влияние на бес-
сознательные желания, мотивы и при-
вычки [8] .

Д . Х . Джабраилов и Х . А . Бексулта- 
нова, описывая психологическое воз-



10

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

действие рекламы на личность, отме-
чали, что её основная задача заклю-
чается в навязывании потребителям 
собственных интересов с целью вли-
яния на их сознание . К основным ме-
тодам рекламного воздействия учёные 
относили информирование, целью 
которого является запечатление в 
памяти реципиента рекламы . Ещё 
одним методом Д . Х . Джабраилов и 
Х . А . Бексултанова называли убежде-
ние как процесс формирования спро-
са на ту или иную продукцию . Под 
внушением как рекламным методом 
исследователи понимали целенаправ-
ленное воздействие рекламодателя на 
психическое состояние потенциально-
го реципиента . Учёные также выделя-
ли метод побуждения к приобретению, 
основная задача которого заключается 
в стимуляции зрителя к совершению 
поведенческих актов, приводящих к 
покупке рекламируемого товара или 
услуги [5] .

В . А . Зимин и Г . А . Морозова в про-
цессе изучения рекламы отмечали на-
личие у неё суггестивной функции, 
которая представляет собой вариант 
манипуляции, но более мягкой и об-
ращающейся к эмоциям и желаниям 
реципиента . По мнению исследовате-
лей, реклама с точки зрения психоло-
гии выступает ресурсом, позволяю-
щим человеку быстрее адаптироваться 
к динамично трансформирующимся 
условиям жизнедеятельности в обще-
стве, тем самым в некоторой степени 
защищая его от психического перена-
пряжения, возникающего в ходе вос-
приятия окружающей реальности . 
Данный эффект в рекламе достигается 
благодаря тому, что в её содержании в 
изобилии присутствуют художествен-
ные и мифологизированные образы, 

которые позволят на какое-то время 
отгородиться от реального мира [7] .

М . Галисиан в своих исследованиях 
отмечала, что реклама в процессе сво-
его воздействия опирается на психо-
логические факторы воздействия на 
бессознательную часть психики реци-
пиента . Для этого рекламный контент 
зачастую доносится до потенциального 
потребителя путём использования со-
временных психотехнологий . При этом 
от реципиента скрывается не только 
цель проводимой манипуляции, но и 
само её наличие . Реклама, в отличие 
от прямых методов воздействия, им-
плицитно лишает потребителя воз-
можности самостоятельного принятия 
логически обоснованного решения от-
носительно необходимости приобрете-
ния предлагаемого товара или услуги . 
Вместе с этим рекламный контент за-
частую преследует цель ограничения 
свободы действий реципиента вплоть 
до запрета или принуждения пережи-
вать какие-либо эмоции или психоэмо-
циональные состояния [13] .

Ряд учёных, описывая механизм 
воздействия рекламы, отмечал, что он 
направлен в первую очередь на эмоци-
ональную составляющую психической 
реальности личности . По мнению ис-
следователей, влияние на аффектив-
ные состояния реципиента достига-
ется путём наполнения содержания 
рекламы определёнными геометриче-
скими формами, цветами, графически-
ми конструктами, символикой и т . д ., 
которые на уровне ассоциаций могут 
вызывать определённые поведенче-
ские реакции у потенциального по-
требителя . Эмоциональное состояние 
реципиента в процессе рекламного 
воздействия меняется также из-за ин-
формационного пресыщения, импли-
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цитного манипулирования сознанием, 
демонстрации значимых ценно-смыс-
ловых элементов [10; 14; 15] .

Исследователи, описывая особенно-
сти влияния рекламы на личность, вы-
деляли ряд свойств, присущих реклам-
ному сообщению . К ним они относили 
референтность, под которой понима-
ется постоянная повторяемость транс-
лируемого содержания, что приводит 
к его запоминанию реципиентами и 
побуждению их к совершению опре-
делённых действий . Ещё одним свой-
ством, по мнению учёных, является 
использование запоминающихся об-
разов, которые могут вызывать у ре-
ципитента чувство симпатии и, как 
следствие, способность менее критич-
но воспринимать транслируемую ин-
формацию . Также, по мнению исследо-
вателей, реклама нацелена оказывать 
влияние на такие устойчивые психо-
физиологические особенности чело-
века, как потребность в еде, желание 
физического комфорта и т . д . Учёные 
также отмечали, что целью рекламы 
является не только информирование о 
товарах и брендах, но и усиление вы-
раженности существующих у человека 
потребностей, а также навязывание 
способов их удовлетворения [4; 12] .

Таким образом можно сделать вы-
вод о том, что несмотря на большое ко-
личество современных исследований, 
посвящённых феномену рекламного 
воздействия, актуальным остаются 
вопросы о психологических особенно-
стях личности с различным уровнем ре-
кламной суггестивности, которая мо-
жет быть определена как повышенная 
степень некритичной восприимчиво-
сти личностью рекламного внушения, 
сопровождающаяся изменением её 
психоэмоционального состояния [6] .  

Одной из таких может выступать 
ценностная сфера личности, которая 
определяет особенности поведения 
личности в медиапространстве .

Представление результатов 
исследования

Эмпирическую базу исследования 
составили 150 человек, среди которых 
65 мужчин и 85 женщин в возрасте от 
16 до 40 лет . В качестве испытуемых 
выступили случайные пользовали 
сети Интернет, которым были разосла-
ны приглашения к участию в исследо-
вании, а также обучающиеся высших 
учебных заведений г . Симферополь 
Республики Крым .

В ходе исследования были исполь- 
зованы следующие методы: конста-
тирующий эксперимент (методика  
«Диагностика реальной структуры  
ценностных ориентаций личности»  
С . С . Бубновой, методика «Морфоло- 
гический тест жизненных ценностей» 
В . Ф . Сопова и Л . В . Карпушиной, ав-
торский исследовательский опросник 
«Рекламная суггестивность личности» 
[6]); методы математико-статистиче-
ской обработки данных (частотный 
анализ, Н-критерий Краскела-Уоллиса, 
корреляционный анализ) . В ходе ис-
следования было использовано при-
кладное программное обеспечение 
SPSS 22 .0 и MS Excel 2021 . Испытуемым 
также предлагалось написать мини-
сочинения «Реклама в современном 
мире», которые в дальнейшем были 
подвергнуты контент-анализу .

В ходе исследования было обнару-
жено, что в выборке присутствуют 
респонденты с низким (35 человек: 
21 мужчина и 14 женщин в возрасте 
от 16 до 38 лет), средним (85 человек: 
30 мужчин и 55 женщин в возрасте от 
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16 до 40 лет) и высоким (30 человек: 
14 мужчин и 16 женщин в возрасте от 
18 до 40 лет) уровнями склонности к 
рекламной суггестивности по автор-
скому исследовательскому опроснику 
«Рекламная суггестивность личности» . 

Результаты исследования структу-
ры реальных ценностных ориентаций 
респондентов с различным уровнем 
рекламной суггестивности приведены 
на рис . 1 .

Из рисунка 1 видно, что для группы 
респондентов с высокой значимостью 
таких ценностных ориентаций, как 
«поиск и наслаждение прекрасным» и 
«признание, уважение людей» харак-
терна выраженность уровня реклам-
ной суггестивности .

Для обоснования статистической 
значимости различий в выраженности 
данных ценностных ориентаций у ре-
спондентов с различным уровнем ре-
кламной суггестивности был исполь-
зован Н-критерий Краскела-Уоллиса 
(рис . 2) .

Из рисунка 2 видно, что у респон-
дентов с различным уровнем ре-
кламной суггестивности существуют 
статистически подтверждённые до-
стоверные различия в проявлении 
таких ценностных ориентаций, как 
«поиск и наслаждение прекрасным» 
(Нэмп = 14,839; ρ < 0,05) и «призна-
ние, уважение людей» (Нэмп = 15,534, 
ρ < 0,05) .

Рис. 1 / Fig. 1. Сравнение выраженности реальных ценностных ориентаций групп 
респондентов с различным уровнем рекламной суггестивности / Comparison of the 
degree of real value orientations of groups of respondents with different levels of advertising 
suggestiveness

Источник: данные автора .
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Существование взаимосвязи между 
выраженностью данных ценностных 
ориентаций и уровнем рекламной 
суггестивности личности также было 
подтверждено в ходе корреляционного 
анализа (рис . 3) .

Из рисунка 3 видно, что существует 
связь между показателем рекламной 
суггестивности и такими ценностными 
ориентациями, как «поиск и наслаж-
дение прекрасным» (р = 0,738) и «при-
знание, уважение людей» (р = 0,661) .

Данный феномен проявляется в том, 
что для респондентов с выраженной 
ценностью стремления к прекрасному 
также характерно стремление приоб-
ретать рекламируемые красивые вещи . 
А ценность признания и уважения лю-
дей располагает личность к приобре-
тению рекламируемых товаров и услуг, 
которые зачастую именно это обещают 
своим потребителям . Данное явление 
также нашло своё отражение в ходе 
контент-анализа мини-сочинений ре-

Рис. 2 / Fig. 2. Результаты обоснования статистической значимости различий в вы-
раженности ценностных ориентаций у респондентов с различным уровнем рекламной 
суггестивности / Results of substantiating the statistical significance of differences in the 
degree of value orientations among respondents with different levels of advertising suggestive-
ness

Источник: данные автора .
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Рис. 3 / Fig. 3 . Взаимосвязь уровня рекламной суггестивности и показателей ценност-
ных ориентаций личности / The relationship between the level of advertising suggestiveness 
and indicators of a person’s value orientations

Источник: данные автора .
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спондентов: «Я люблю красивые вещи  
и часто залипаю на рекламу различ-
ных украшений в телемагазине . Порой 
именно там показывают довольно не-
дорогие и красивые вещи, которые 
я периодически покупаю просто для 
эстетического удовольствия» (девушка, 
28 лет, высокий уровень рекламной суг-
гестивности); «Я верю, что хороший ак-
сессуар подчёркивает статус мужчины, 
поэтому недавно купил себе достаточ-
но дорогие наручные часы, контекст-
ную рекламу которых видел в интер-
нете . Почему бы и нет, если с ними я 
чувствую себя гораздо увереннее?» 
(молодой человек, 24 года, высокий 
уровень рекламной суггестивности), 
«Я не очень понимаю людей, которые 
слишком верят рекламе, ведь её задача –  

просто продать товар . Да, при этом 
обещают и статус, и уважение, и мно-
го чего ещё, но это же неправда» (мо-
лодой человек, 32 года, низкий уровень 
рекламной суггестивности); «Меня 
раздражает реклама, в которой расска-
зывается про вещи, которые якобы де-
лают жизнь прекраснее . Как правило, 
это либо ширпотреб, либо что-то низ-
кого качества . И в целом, поиски этики  
и эстетики – дело не первостепенной 
важности» (девушка, 30 лет, низкий 
уровень рекламной суггестивности) .

Результаты исследования жизнен-
ных ценностей респондентов с различ-
ным уровнем рекламной суггестивно-
сти приведены на рис . 4 .

Из рисунка 4 видно, что для группы 
респондентов с высокой значимостью 

Рис. 4 / Fig. 4. Сравнение выраженности жизненных ценностей групп респонден-
тов с различным уровнем рекламной суггестивности / Comparison of the expressive-
ness of life values of groups of respondents with different levels of advertising suggestiveness

Источник: данные автора .
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ценности собственного престижа и 
низкой значимостью ценности мате-
риального положения характерна вы-
раженность уровня рекламной сугге-
стивности личности . 

Для обоснования статистической 
значимости различий в выраженности 
значимости данных ценностей у ре-
спондентов с различным уровнем ре-
кламной суггестивности был исполь-
зован Н-критерий Краскела-Уоллиса 
(рис . 5) .

Из рисунка 5 видно, что у респон-
дентов с различным уровнем ре-
кламной суггестивности существуют 
статистически подтверждённые до-
стоверные различия в выраженности 
таких ценностей, как собственный 
престиж (Нэмп = 13,609; ρ < 0,05) и ма-
териальное положение (Нэмп = 13,621, 
ρ < 0,05) .

Существование взаимосвязи между 
степенью значимости данных ценно-
стей и уровнем рекламной суггестив-
ности личности также было подтверж-
дено в ходе корреляционного анализа 
(рис . 6) .

Из рисунка 6 видно, что существует 
связь между показателями рекламной 
суггестивности и значимостью таких 
ценностей, как собственный престиж 
(р = 0,715) и материальное положение 
(р = –0,634) .

Данный феномен проявляется в том, 
что для респондентов с выраженной 
ценностью собственного престижа 
также характерно стремление приоб-
ретать товары и услуги, которые по-
зволяют его поддерживать . А низкая 
ценность материального положения 
располагает личность к приобрете-
нию рекламируемых товаров и услуг 

Рис. 5 / Fig. 5. Результаты обоснования статистической значимости различий 
в выраженности ценностей у респондентов с различным уровнем рекламной 
суггестивности / Results of substantiating the statistical significance of differences in the 
expressiveness of values among respondents with different levels of advertising suggestiveness

Источник: данные автора .
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даже при чрезмерно большом расхо-
де денежных средств . Данное явление 
также нашло своё отражение в ходе 
контент-анализа мини-сочинений ре-
спондентов: «Я считаю, что когда в 
моде появляются новые тренды, им 
стоит следовать, чтобы быть крутым 
челом . А реклама обычно быстро от-
слеживает новые тенденции и, более 

того, подсказывает, что нужно купить, 
чтобы не отставать от жизни» (моло-
дой человек, 21 год, высокий уровень 
рекламной суггестивности); «Для кра-
сивых вещей мне не бывает жалко де-
нег . Деньги – это вещь такая: сегодня 
есть, завтра нет, а послезавтра ещё за-
работаем . А вот купить что-то важное 
или нужное можно и не успеть, потому 

Рис. 6 / Fig. 6 . Взаимосвязь уровня рекламной суггестивности и показателей ценностей 
личности / The relationship between the level of advertising suggestiveness and indicators of 
a person’s values

Источник: данные автора .
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что многие товары быстро снимают 
с производства, выпустив несколько 
партий . К счастью, благодаря рекламе 
можно успевать вовремя узнавать про 
выпускаемые новинки или лимитиро-
ванные партии нового товара» (девуш-
ка, 30 лет, высокий уровень рекламной 
суггестивности); «В рекламе дорогих 
товаров нам, конечно, обещают пре-
стиж, но зачем? В мире есть вещи куда 
важнее, но реклама нас почему-то учит 
обратному . Поэтому она меня скорее 
раздражает, чем вызывает доверие» 
(молодой человек, 33 года, низкий 
уровень рекламной суггестивности); 
«Реклама часто советует товары, цена 
которых часто неоправданно высокая . 
А я не люблю тратиться там, где можно 
купить аналогичный товар подешев-
ле или вообще обойтись без него . Из-
за этого реклама для меня – явление 
совершенно бесполезное» (девушка, 
27 лет, низкий уровень рекламной суг-
гестивности) .

Заключение
Таким образом, в ходе исследова-

ния было определено, что несмотря 
на большое количество научных ра-
бот, посвящённых влиянию рекламы 
на личность, все они преследуют одну 
цель – объяснение изменений, проис-
ходящих в психоэмоциональном со-
стоянии личности . Учёные отмечали, 
что под воздействием рекламной ин-
формации у реципиента может транс-
формироваться система отношений к 
себе, к другим людям и к миру в целом, 
что приводит также к изменению по-
веденческих особенностей, мировоз-

зрения и т . д . При этом была выявлена 
недостаточность исследований, посвя-
щённых изучению свойств личности (в 
частности, её ценностной сферы), ко-
торые определяют степень её реклам-
ной суггестивности .

Было обнаружено, что существует 
взаимосвязь между уровнем реклам-
ной суггестивности и выраженностью 
таких ценностей личности, как «поиск 
и наслаждение прекрасным», «призна-
ние, уважение людей», «собственный 
престиж» и низкая значимость такой 
ценности, как «материальное поло-
жение» . Данное явление может быть 
объяснено тем, что гедонистические 
стремления стимулируют потенциаль-
ного потребителя приобретать това-
ры, которые способствуют улучшению 
комфорта в их жизни . Вместе с этим 
желание завоевать уважение и призна-
ние людей в обществе побуждает ре-
ципиента приобретать товары и услу-
ги, подчёркивающие его социальный  
статус . Также низкая ценность матери-
ального положения позволяет тратить 
больше денежных средств на приобре-
тение товаров или услуг .

Практическая значимость полу-
ченных в ходе данного исследования 
результатов заключается в том, что 
они могут применяться практически-
ми психологами в процессе психоло-
гического сопровождения личности 
в процессе её медиасоциализации . 
Перспектива дальнейших исследова-
ний заключается в поиске взаимосвя-
зей между склонностью личности к 
рекламной суггестивности и прочими 
её психологическими особенностями .



19

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

ЛИТЕРАТУРА
1 . Андросова Л . А ., Кондратьева И . Г . Влияние рекламы и рекламных образов на выбор 

ценностей молодёжи // Наука . Общество . Государство . 2015 . Т . 3 . № 1(9) . С . 180–185 . 
2 . Артюхов А . В ., Ребышева Л . В ., Савицкая Ю . П . Влияние рекламы на систему цен-

ностных ориентаций молодёжи // Вестник Сургутского государственного педагоги-
ческого университета . 2020 . №5 (68) . С . 20–28 . DOI: 10 .26105/SSPU .2020 .68 .5 .003 .

3 . Афанасьева Ю . Л . Влияние рекламы на потребительское поведение молодёжи // 
Известия высших учебных заведений . Поволжский регион . Общественные науки . 
2009 . №1 (9) . С . 44–51 .

4 . Гопко В . В . Парадоксы рекламы // Вестник Омского государственного педагогическо-
го университета . Гуманитарные исследования . 2015 . № 2–6 . С . 11–14 .

5 . Джабраилов Д . Х ., Бескултанова Х . А . Реклама: понятие, виды и методы влияния на 
потребителей // Тенденции развития науки и образования . 2021 . №80–1 . С . 61–63 . 
DOI: 10 .18411/trnio-12-2021-16 .

6 . Зекерьяев Р . И . Рекламная суггестивность личности в современном медиапростран-
стве . Симферополь: ИП Хотеева Л . В ., 2024 . 152 с .

7 . Зимин В . А ., Морозова Г . А . Психология рекламы и связей с общественностью . 
Самара: Научно–технический центр, 2020 . 160 с .

8 . Коберник Е . В . Реклама и её влияние на потребительское поведение // Инновации . 
Наука . Образование . 2021 . №29 . С . 1080–1084 .

9 . Пряхин Н . Г . Нравственность в бренде и рекламе (социально-философский и фило-
софско-антропологический анализ) // Международный научно-исследовательский 
журнал . 2017 . №4–2 (58) . С . 87–88 . DOI: 10 .23670/IRJ .2017 .58 .151 .

10 . Сазанов А . С . Психология коммуникативной функции рекламы // Вестник 
Национального института бизнеса . 2018 . №31 . С . 137–141 .

11 . Трищенко Д . А . Социальная реклама в формировании ценностных ориентаций лич-
ности // Вестник белгородского университета кооперации, экономики и права . 2016 . 
№4 (60) . С . 218–225 .

12 . Dong H . Research on Multiple Narrative Mode of Luxury Brand Display Space // Decoration . 
2019 . №3 . P . 84–87 . 

13 . Galician M . Handbook of Product Placement in the Mass Media . Abingdon: Routledge 
Publ ., 2004 . 302 p .

14 . Ping X . Discussion on the application of marketing strategies to consumer psychology re-
search // Inner Mongolia Science and Technology and Economy . 2020 . №19 . P . 64–65 .

15 . Tong R . The application of consumer psychology in advertising // Reflections on marriage 
psychology . 2023 . №2 . P . 31–56 .

REFERENCES
1 . Androsova L . A ., Kondrateva I . G . [The impact of advertising and advertising images on 

choice values of youth] . In: Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo [Science . Society . State], 2015, 
vol . 3, no . 1(9), pp . 180–185 . 

2 . Artyukhov A . V ., Rebysheva L . V ., Savitskaya Yu . P . [Advertising influence on the value ori-
entations system of youth] . In: Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta [Bulletin of Surgut State Pedagogical University], 2020, no . 5 (68), pp . 20–28 . DOI: 
10 .26105/SSPU .2020 .68 .5 .003 .

3 . Afanasyeva U . L . [The influence of advertising on the consumer behavior of young people] . 
In: Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki [News of 
higher educational institutions . Volga region . Social sciences], 2009, no . 1 (9), pp . 44–51 .



20

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

4 . Gopko V . V . [Paradoxes of advertising] . In: Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagog-
icheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya [Review of Omsk State Pedagogical 
University . Humanitarian research], 2015, no . 2–6, pp . 11–14 .

5 . Dzhabrailov D . H ., Beskultanova H . A . [Advertising: concept, types and methods of influ-
encing consumers] . In: Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development 
of science and education], 2021, no . 80–1, pp . 61–63 . DOI: 10 .18411/trnio-12-2021-16 .

6 . Zekeryaev R . I . Reklamnaya suggestivnost' lichnosti v sovremennom mediaprostranstve 
[Advertising suggestibility of personality in the modern media space] . Simferopol', IP 
Hoteeva L . V . Publ ., 2024 . 152 p .

7 . Zimin V . A ., Morozova G . A . Psihologiya reklamy i svyazej s obshchestvennost'yu [Psychology 
of advertising and public relations] . Samara, Nauchno-tekhnicheskij centr Publ ., 2020 . 
160 p .

8 . Kobernik E . V . [Advertising and its influence on consumer behavior] . In: Innovacii. Nauka. 
Obrazovanie [Innovations . Science . Education], 2021, no . 29, pp . 1080–1084 .

9 . Pryakhin N . G . [Morality in brand and advertising (social, philosophical and anthropologi-
cal analysis)] . In: Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research 
Journal], 2017, no . 4–2 (58), pp . 87–88 . DOI: 10 .23670/IRJ .2017 .58 .151 .

10 . Sazanov A . S . [Psychology of the communicative function of advertising] . In: Vestnik 
Nacional'nogo instituta biznesa [Bulletin of the National Institute of Business], 2018, no . 31, 
pp . 137–141 .

11 . Trishchenko D . A . [Social advertising in the formation of individual value orientations] . In: 
Vestnik belgorodskogo universiteta kooperacii, ekonomiki i prava [Bulletin of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and Law], 2016, no . 4 (60), pp . 218–225 .

12 . Dong H . Research on Multiple Narrative Mode of Luxury Brand Display Space . In: 
Decoration, 2019, no . 3, pp . 84–87 . 

13 . Galician M . Handbook of Product Placement in the Mass Media . Abingdon, Routledge 
Publ ., 2004 . 302 p .

14 . Ping X . Discussion on the application of marketing strategies to consumer psychology re-
search . In: Inner Mongolia Science and Technology and Economy, 2020, vol . 19, pp . 64–65 .

15 . Tong R . The application of consumer psychology in advertising . In: Reflections on marriage 
psychology, 2023, no . 2, pp . 31–56 .

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Зекерьяев Руслан Ильвисович (Симферополь) – кандидат психологических наук, до-
цент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета имени 
Февзи Якубова; 
e-mail: ruslan51291@mail .ru; ORCID: 0000-0001-8366-0183 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Ruslan I. Zekeriaev (Simpheropol) – Cand . Sci . (Psychological Sciences), Assis . Prof . in the 
Department of Psychology of Crimean Engineering and Pedagogical University the name of 
Fevzi Yakubov; 
e-mail: ruslan51291@mail .ru; ORCID: 0000-0001-8366-0183



21

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

Научная статья
УДК 159.9.07
DOI: 10.18384/29495105202432135

пСихологичеСкие оСобенноСти жертв и инициаторов, 
вклЮчЁнных в буллинг-Структуру

Лучинкина И. С., Фазилова А. Э. 
Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, 295015, 
Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, д. 8, Российская Федерация;  
e-mail: alie.fazilova@mail.ru

Поступила в редакцию 31.01.2024

После доработки 16.04.2024

Принята к публикации 17.04.2024

Аннотация
Цель. Проанализировать особенности личности жертв и инициаторов, включённых в бул-
линг-структуру.
Процедура и методы. С помощью методов и методик были исследованы следующие по-
казатели: для выявления наличия и выраженности когнитивных искажений был исполь-
зован опросник И. С. Лучинкиной «Когнитивные искажения в ходе интернет-общения»; 
использована методика В. Бойко для диагностики типа коммуникативной установки; 
«Опросник суицидального риска» в модификации Т. Н. Разуваевой предназначен для 
диагностики суицидального риска.
Результаты позволяют выделить три подгруппы подростков с учётом их ролевой позиции 
в буллинг структуре: 1) группа инициаторов, которой присущи когнитивные искажения 
по типу дихотомического мышления и навешивания ярлыков. По параметрам особенно-
стей коммуникации со сверстниками и коммуникативных установок выявлены – открытая 
жестокость и обоснованный негативизм. По параметрам суицидальных намерений выяв-
лены – демонстративность, слом культурных барьеров, максимализм, высокий антисуи-
цидальный фактор; 2) помощники, которым присущи когнитивные искажения по типу ка-
тастрофизации. По параметрам коммуникативных установок у респондентов этой группы 
выявлена открытая жестокость. Свойственны максимализм и высокий антисуицидальный 
фактор; 3) жертвы, которым присущи такие когнитивные искажения, как дихотомическое 
мышление и эмоциональное обоснование. По параметрам особенностей коммуникации 
были обнаружены установки по типу открытой жестокости, обоснованного негативизма и 
негативного личного опыта. Присущи демонстративность, аффективность, уникальность, 
слом культурных барьеров и высокий антисуицидальный фактор.1

Теоретическая и/или практическая значимость заключается в раскрытии проблемы про-
филактики буллинга в социальных группах, которая по-прежнему остаётся актуальной, 
но ещё недостаточно изученной. Существующие подходы обычно учитывают особенно-
сти развития группы, где происходят случаи буллинга. Однако индивидуальные особен-
ности личности, находящейся в ситуации буллинга, часто не учитываются вообще или 
учитываются недостаточно. Изучение индивидуальных особенностей личности может по-
мочь в разработке более эффективных методов профилактики буллинга. 

© CC BY Лучинкина И . С ., Фазилова А . Э ., 2024 .
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Abstract
Aim. To analyze the personality characteristics of the victims and initiators included in the bul-
lying structure.
Methodology. With the help of methods and techniques, the following indicators were inves-
tigated: to identify the presence and severity of cognitive distortions, the questionnaire of I.S. 
Luchinkina “Cognitive distortions during Internet communication” was used; the method of V. 
Boyko was used to diagnose the type of communicative attitude; the “Suicide risk question-
naire” modified by T.N. Razuvaeva designed to diagnose suicide risk.
Results. The results allow us to distinguish three subgroups of adolescents, taking into account 
their role position in the bullying structure:
1. The group of initiators characterized by cognitive distortions by the type of dichotomous 
thinking and labeling. According to the parameters of the features of communication with peers 
and communicative attitudes, open cruelty and justified negativism were revealed. According 
to the parameters of suicidal intentions, demonstrativeness, the breakdown of cultural barriers, 
maximalism, and a high anti-suicidal factor were identified.
2. Assistants who are characterized by cognitive distortions of the type of catastrophization. 
According to the parameters of communicative attitudes, the respondents of this group revealed 
open cruelty. Maximalism and a high anti-suicidal factor are their characteristic features.
3. Victims who are characterized by cognitive distortions such as dichotomous thinking and 
emotional reasoning. According to the parameters of communication features, attitudes were 
found according to the type of open cruelty, justified negativism and negative personal experi-
ence. Demonstrativeness, affectivity, uniqueness, the breakdown of cultural barriers and a high 
anti-suicidal factor are inherent for them.



23

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

Research implications. The theoretical and practical significance consists in revealing the problem 
of bullying prevention in social groups is still relevant, but has not yet been sufficiently studied. 
Existing approaches usually take into account the peculiarities of the development of the group 
where bullying cases occur. However, the individual characteristics of a person in a bullying situa-
tion are often not taken into account at all or are not taken into account enough. The study of individ-
ual personality traits can help in the development of more effective methods of bullying prevention.

Keywords: role position, bullying, bullying structure, cognitive distortions, suicidal risks, com-
municative attitudes, victims of bullying, initiator, stress, adaptation
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Введение 
Термин «буллинг» давно исполь-

зуется в социальной психологии как 
длительное физическое и психическое 
воздействие группы или определён-
ного человека в отношении к жертве, 
которая не имеет возможности защи-
тить себя . Благодаря исследованиям 
Д . Олвеуса, Е . Роланда и ряда других 
учёных проблема приобретает науч-
ную значимость [1] . Буллинг может 
быть повторяющимся, непрерывным 
и преднамеренным, даже без прямого 
столкновения с жертвой, например, на 
каникулах или в отпуске . Из этого и 
вытекает и следующая форма буллинга 
– кибербуллинг, который имеет высо-
кую вероятность того, что признание 
и вмешательство учителей или родите-
лей будет отсрочено .

Как правило, буллинг-структу-
ра имеет тенденцию образовываться 
случайно, а смена позиций позволяет 
этому явлению быть одним из самых 
деструктивных способов взаимодей-
ствия . Участники буллинг-структуры 
испытывают сильные эмоции, а их по-
ведение и реакции считаются доволь-
но иррациональными [2] . Инициатор 
начинает внушать страх, создаёт враж-
дебную обстановку для жертвы, на-

рушает образовательный процесс или 
упорядоченную работу школы . Так, 
помощники инициатора напрямую 
подключаются к процессу буллинга и 
имеют не меньшее влияние, чем сам 
зачинщик . Часто они хотят продемон-
стрировать свою силу другим и актив-
но помогают людям более сильным, 
чем они сами .

С другой стороны, подростковый 
возраст – это активный период, напол-
ненный беспокойством, конфликтами 
и проблемами, и это этап, на котором 
подросток сталкивается с различны-
ми трудностями адаптации . Этот воз-
растной период не только наиболее 
изменчив, чем любая другая стадия 
развития, но и имеет множество осо-
бенностей протекания [3, с . 32] . Кроме 
того, подростки находятся в моменте, 
когда у них бывают высокие подъёмы 
и спады эмоционального состояния . 
Они склонны судить об объектах и 
явлениях с уклоном в сторону эмоци-
ональной составляющей, а не рацио-
нальной, склонны к стрессу и фрустра-
ции . 

Так, подростки могут испытывать 
различные источники стресса, вклю-
чая школу, семью, друзей и окруже-
ние . В частности, можно сказать, что 
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издевательства со стороны сверстни-
ков, т . е . деструктивные взаимоотно-
шения, являются важной переменной, 
связанной со стрессом в подростко-
вом возрасте . Также можем отметить, 
что подростки, подвергшиеся травле 
со стороны сверстников, испытывают 
больший стресс, чем обычные под-
ростки, и проявляют высокий уровень 
показателей по аффективной состав-
ляющей, в том числе и высокий суици-
дальный риск [4] .  

Подростки, страдающие от буллинга 
со стороны сверстников, более подвер-
жены стрессу из-за психологическо-
го воздействия . Так, пока остальные 
участники буллинг-структуры могут  
адаптироваться к новым условиям, 
группа инициаторов и жертв испыты-
вает трудности . Если жертва и агрес-
сор попадают в новый коллектив, есть 
большая вероятность, что прежняя 
модель поведения может выступать 
как стиль поведения в будущем, что, в 
свою очередь, может привести к нега-
тивным последствиям . 

Ким Гиль-Им и Сим Хи-Ок также 
отмечают, что существует связь между 
стрессом и деструктивными отноше-
ниями со сверстниками . Авторы ут-
верждают, что дети, которые находятся 
в стрессовом состоянии из-за роди-
телей, школьных занятий, учителей и 
друзей, больше других подвергнуты 
риску стать жертвой буллинга . Кроме 
того, другой автор – Пак Джи Ён –  
пишет, что стресс, связанный с пси-
хологическим климатом в семье, меж-
личностными отношениями и школь-
ной жизнью, тесно связан с травлей 
сверстников . 

С другой стороны, отношения со 
сверстниками в этот период склады-
ваются в основном в образовательной 

среде, поэтому видно, что они имеют 
тесную связь со школьной жизнью 
подростков . Согласно Д . Ольвеус, дети, 
которые страдают от буллинга со сто-
роны сверстников, испытывают труд-
ности в социальной и эмоциональной 
адаптации [5] . Они боятся ходить в 
школу из-за того, что постоянно под-
вергаются издевательствам со стороны 
сверстников и им трудно участвовать 
в повседневном общении с другими 
подростками в школе . В результате их 
удовлетворённость школьной жизнью 
резко падает и приводит к тому, что 
ребёнок не хочет посещать школу и ис-
пытывает неприспособленность к об-
щественной жизни . Так, позиция жерт-
вы в буллинг-структуре имеет одно из 
сложнейших последствий . Поскольку 
жертвы могут быть не только пассив-
ными, но и агрессивными . Зачастую 
жертвы сами становятся агрессорами 
и, в свою очередь, осознанно и органи-
зованно издеваются над сверстниками 
[6, с . 25] . Чтобы разобраться в психо-
логии жертвы, стоит проанализиро-
вать особенности личности, включён-
ной в буллинг-структуру .

Жертвы легко реагируют на пове-
дение инициатора и его помощников . 
Они быстро подключаются к буллин-
гу, поскольку большая часть общения 
между детьми осуществляется невер-
бально . Так, агрессор может опреде-
лить по позе, тону голоса и общему 
языку тела, что объекту не хватает уве-
ренности . Примером могут служить 
исследования, которые проводились с 
девиантными подростками . Результаты 
показали, что они выбирают свои цели 
таким же образом, как выбирают лёг-
кую добычу, читая язык тела [7] .

Поскольку жертвы пассивны, тихи и 
застенчивы, то они не могут постоять 
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за себя и им не хватает самоуверенно-
сти . Это тоже становится причиной, 
из-за которой агрессор и другие участ-
ники буллинга понимают, что сопро-
тивления не будет . Именно поэтому 
буллинг отличается значительной си-
стемностью и длительностью воздей-
ствия на жертву . 

Жертвы травли могут быть соци-
ально замкнутыми и не иметь под-
держивающей группы друзей . Однако 
буллинг-структура имеет тенденцию 
смены позиций . Так, при условии, что 
защитников жертвы станет больше, 
чем зачинщиков, процесс может при-
остановиться .

Добавим, что жертвы склонны во 
многом винить себя в любых пробле-
мах, которые у них возникают с дру-
гими . Инициатор очень быстро пони-
мает это и в итоге может использовать 
манипуляцию, осознавая, что после 
акта издевательства жертва будет ви-
нить себя и это убережёт зачинщиков 
от неприятностей .

В частности, дети, ставшие жерт-
вами буллинга, проявляют большую 
агрессию, чем жертвы других форм из-
девательств [8, с . 14–16] . Исследователи 
обнаружили, что дети, которые были 
исключительно жертвами агрессоров, 
демонстрировали высокий уровень 
проблем с интернализацией [9] . Такие 
выводы во многом подтверждают вза-
имосвязь адаптации и позиции бул-
линга в среде сверстников . 

Стоит ещё упомянуть о другой 
форме буллинга – кибербуллинге . 
Традиционный буллинг и кибербул-
линг имеют сходства и различия . 
Подобно традиционному буллингу, 
кибербуллинг имеет одну общую с ним 
черту: ребёнок или подросток, превос-
ходящий его по физической силе или 

социальному статусу (репутация, по-
пулярность, предпочтения), намерен-
но, постоянно и неоднократно запуги-
вает сверстника, который слабее его .

С другой стороны, в отличие от тра-
диционного буллинга, кибербуллинг –  
это акт причинения вреда другим с 
использованием информационных и 
коммуникационных устройств (ком-
пьютеров, мобильных телефонов и 
Интернета) в сети или в киберпро-
странстве [10] . 

Кибербуллинг также включает в 
себя распространение слухов или соз-
дание неудобств людям путём загруз-
ки нежелательных фотографий или 
текстов . Поскольку киберзапугивание 
не ограничивается физическим про-
странством школы, оно может проис-
ходить после школы, по выходным или 
во время каникул . 

Насилие может быть повторяю-
щимся, непрерывным и преднамерен-
ным даже без прямого столкновения 
с жертвой, например, в отпуске . Из-за 
этих характеристик киберзапугивания 
существует высокая вероятность того, 
что признание и вмешательство учи-
телей или родителей будет отсрочено . 
Кибербуллинг, особенно анонимный, 
снижает чувство вины или чувстви-
тельности инициатора . Поскольку 
травля происходит в киберпростран-
стве, жертвам сложно активно реаги-
ровать или избегать издевательств . 

Из всего написанного следует, что 
кибербуллинг происходит одновремен-
но с буллингом . В качестве возмездия за 
издевательства, жертва может сменить 
позицию из потерпевшей в активного 
агрессора [11; 19; 20] . Следовательно, 
необходимо изучить опыт жертв ки-
бербуллинга вместе с традиционным 
опытом травли в жизни . 
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Жертвы издевательств испытывают 
такие симптомы, как изменение вос-
приятия себя и своих отношений с 
другими, такие как неприязнь к себе, 
чувство стыда, обвинение себя, не-
способность восстановить доверие к 
другим и беспокойство по поводу их 
оценки . У них могут быть дисфунк-
циональные представления о себе и 
других, отрицательные эмоции по от-
ношению к себе, подозрительность 
к другим и искажённое восприятие 
других [12, с . 43] . Кроме того, жерт-
вы буллинга формируют негативное 
представление о себе и могут избегать 
контакта, потому что они испытывали 
тревогу или страх при межличностном 
общении . Таким образом, ущерб от 
буллинга оказывает значительное вли-
яние на личность и межличностные 
отношения .

Если рассматривать взаимосвязь 
между издевательствами и прогнози-
рованием эмоций, то можно отметить 
ряд экспериментальных исследований, 
в рамках которых определялась эпи-
зодическая память . Было выявлено, 
что эпизодическая память включает в 
себя способность совершать мыслен-
ные путешествия во времени (МТТ), 
осуществлять успешное мышление о 
будущем и создавать воспоминания о 
будущем [13, с . 32–35] . Люди использу-
ют эти эпизодические воспоминания 
при принятии решений, основанных 
на прошлом опыте, чтобы предсказать, 
как бы они себя чувствовали, если бы 
приняли решение о каком-то другом 
действии . Однако если припоминание 
дефектное, оптимальные решения мо-
гут быть не приняты . Исследователи 
также предполагают, что механизмы 
предвзятости при прогнозировании 
эмоций и предвзятости при воспро-

изведении эмоций схожи . Когда люди 
делают эмоциональные прогнозы о 
событиях, они сосредотачиваются на 
одном виде информации . Таким об-
разом, фокализм может привести к не-
точному воспоминанию . Авторы так-
же сообщают, что самый интенсивный 
и самый последний эмоциональный 
опыт искажает общее эмоциональное 
воспоминание, и что обладатели этих 
воспоминаний будут испытывать бо-
лее сильные эмоции в ответ на интен-
сивные и субъективные события [14; 
16; 18] . 

Учитывая, что групповая травля ха-
рактеризуется повторяющимся и не-
прерывным воздействием негативного 
поведения, можно говорить о том, что 
личность испытывает негативные из-
менения в эмоциональных, поведенче-
ских и когнитивных аспектах, и эти из-
менения часто происходят комплексно . 
Подростки, подвергшиеся издеватель-
ствам, склонны к тревоге, одиночеству 
и низкой самооценке, они демонстри-
руют множество негативных проблем, 
таких как проблемы со сном, депрес-
сия и суицидальные мысли [15; 17; 20] . 
Они также испытывают негативные 
изменения в когнитивных аспектах с  
высоким уровнем комплекса неполно-
ценности и самоуничижения, а также с 
тенденцией думать, что они заслужили 
тот вред от других, который они полу-
чают . Появляется негативное воспри-
ятие, негативные мнения и критика 
самого себя, у людей наблюдаются низ-
кая удовлетворённость и низкая само-
оценка в межличностных отношениях, 
недостаток уверенности в себе и недо-
статок социальных навыков .

Буллинг имеет структуру, типичную 
для конфликта, но имеет специфиче-
ские особенности (длительный повто-
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ряющийся характер буллинга, дисба-
ланс в силах преследователя и жертвы) . 
Подростки, которые не соблюдают 
действующие в коллективе нормы и 
ценности, считаются неприспособлен-
ными аутсайдерами . В эту категорию 
обычно входят дети, которые не могут 
или не хотят адаптироваться к суще-
ствующему образу жизни и обычаям . 
Лидеры и аутсайдеры являются не-
заменимыми членами одной цепи . 
Общение подростка со сверстниками 
чрезвычайно важно для его психиче-
ского развития и социализации . 

Для подростка характерно само-
уничижение или уход из окружающей 
среды . Этот путь обновляется, когда 
адаптационный путь преобразования 
среды не был реализован из-за не-
возможности принять окружающие 
ценности и неспособности изменить 
или покорить мир вокруг . Подросток 
может потерять чувство собственно-
го достоинства или ценность своего 
окружения . Он не самосовершенству-
ется, так как для оптимального разви-
тия необходимо не выходить из ситуа-
ции, а стремиться разрешить её .

Важно отметить, что дисфункцио-
нальные личные отношения с друзья-
ми очень трудно воспринимаются и 
переживаются подростками . Для мно-
гих детей в этом возрасте разрыв лич-
ных отношений с друзьями считается 
личной драмой . Чтобы завести друзей, 
обратить внимание собеседников, под-
росток старается сделать всё возмож-
ное; иногда из-за этого происходит 
прямое нарушение применимых соци-
альных норм в открытом конфликте со 
взрослыми .

Итак, буллинг представляет собой 
физическое и психологическое наси-
лие, которое отличается значитель-

ной системностью и длительностью 
воздействия на жертву . Это отлича-
ет буллинг от других форм деструк-
тивного взаимодействия . Признавая 
значимость указанных исследований, 
отметим, что за рамками анализа учё-
ных остались такие психологические 
особенности ролевой позиции жертвы 
буллинг-структуры, как когнитивные 
искажения, негативные коммуника-
тивные установки и дисфункциональ-
ные психические состояния [8] .

Эмпирическое исследование 
(подробное описание 

исследования)
Эмпирическое исследование прохо-

дило в два этапа . В основе исследова-
ния лежало предположение о том, что 
существуют различия между участни-
ками буллинг-структуры (инициатор, 
помощники инициатора и жертва) по 
параметрам когнитивных искажений, 
коммуникативных установок, суици-
дального риска .

Для выявления ролевой позиции в 
буллинг-структуре были применены 
анкетирование и методики среди лиц 
подросткового возраста (16–17 лет) . В 
исследовании приняли участие 40 ре-
спондентов в возрасте 16–17 лет, сре-
ди которых были выявлены позиции 
жертв, инициаторов и помощников 
инициаторов . 

На втором этапе с помощью методов 
и методик были исследованы следую-
щие показатели: для выявления на-
личия и выраженности когнитивных 
искажений, был использован опрос-
ник И . С . Лучинкиной «Когнитивные 
искажения в ходе интернет-обще-
ния»; использована методика В . Бойко 
для диагностики типа коммуника-
тивной установки; «Опросник суи-
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цидального риска» в модификации 
Т . Н . Разуваевой предназначен для ди-
агностики суицидального риска .

В ходе исследования благодаря 
применению H-критерия Краскела-
Уоллиса (SPSS-26) проведён сравни-
тельный анализ между тремя группами 
подростков с различными ролевыми 
позициями в буллинг-структуре по 
параметрам когнитивных искажений, 
суицидальных рисков и коммуника-
тивных установок .

Результаты исследования
На первом этапе эмпирического ис-

следования с помощью анкетирова-
ния и методики «Буллинг-структура» 
Е . Г . Норкиной выделены ролевые по-
зиции респондентов выборки . Таким 
образом, 26% респондентам прису-
ща такая ролевая позиция в буллинг-
структуре, как «инициатор»; 33% 
респондентов – «помощники иници-
атора»; 41,5% респондентов – «защит-
ники жертв» .

Для исследования наличия и 
выраженности когнитивных ис-
кажений использована методика 
И . С . Лучинкиной . В результате прове-
дения сравнительного анализа между 

участниками буллинг-структуры по 
показателям когнитивных искажений 
с помощью H-критерия Краскела-
Уоллиса были выявлены достоверные 
отличия по ряду из них (табл . 1) . 

Результаты исследования когнитив-
ных искажений показали, что группе 
инициаторов и группе жертв прису-
ще когнитивное искажение по типу 
дихотомического мышления (Нэмп = 
35,614, при р ≤ 0,005) . У личности воз-
никает бинарное восприятие действи-
тельности из-за постоянной попытки 
упростить ситуацию, идёт концептуа-
лизация аспектов реальности . Тяжело 
оценивать происходящее без абсолют-
ных категорий и крайних значений .

Обнаружено, что группе помощни-
ков инициаторов присуще когнитив-
ное искажение по типу катастрофи-
зации, также обнаружена тенденция 
по этому типу у группы жертв (Нэмп = 
13,690, при р ≤ 0,005) . Это когнитивное 
искажение представляет собой перео-
ценку вероятности негативного исхода 
как более вероятного . Такие личности 
не только составляют логические це-
почки с крайне негативным концом, но 
и убеждают себя в том, что они просто 
не справятся с возникшей ситуацией . 

Таблица 1 / Table 1

Достоверные отличия выраженности когнитивных искажений у участников 
буллинг-структуры / Significant differences in the severity of cognitive distortions 
among the participants of the bullying structure

Критерий Эмпирические 
значения, Hэмп

Уровень статистической 
значимости, α

Дихотомическое мышление 35,614 0,001
Катастрофизация 13,690 0,005

Эмоциональное обоснование 24,141 0,001
Навешивание ярлыков 33,824 0,001

Источник: составлено автором .
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Так, выявлено, что группе жертв 
присуще когнитивное искажение по 
типу эмоционального обоснования . 
Также стоит отметить, что группе ини-
циаторов присуща тенденция по ука-
занному признаку . Существуют досто-
верные различия по статистическому 
критерию Нэмп = 24,141, при р≤0,005 . 
Эмоциональное обоснование подкре-
пляется объяснением собственных 
действий и оценки происходящего на 
основе эмоциональной составляющей . 
Для личности собственные эмоции 
становятся аргументом . 

Также выявлены высокие показа-
тели по шкале навешивания ярлыков 
у группы инициаторов . Тенденции по 
типу навешивания ярлыков выявлены 
среди группы помощников инициато-
ров (Нэмп = 33,824, при р ≤ 0,005) . Это 
искажение характеризует склонность 
создавать умозаключения по субъек-
тивной оценке . Личность присваивает 
себе или окружающим характеристи-
ки на основании первого впечатления . 

Результаты исследования комму-
никативной составляющей следу-
ющие . Для диагностики наличия и 
выраженности коммуникативной 
установки была использована мето-

дика В . В . Бойко . В результате прове-
дения сравнительного анализа между 
участниками буллинг-структуры по 
показателям коммуникативной со-
ставляющей с помощью H-критерия 
Краскела-Уоллиса были выявлены до-
стоверные отличия по ряду из них 
(табл . 2) .

Группы инициаторов, помощников 
и жертв демонстрируют высокие зна-
чения по шкале открытой жестокости 
(Нэмп = 13,585, при р ≤ 0,005) . 

Так, у группы инициаторов и груп-
пы жертв отмечается выраженность 
по показателям обоснованного негати-
визма . Отмечены достоверные разли-
чия по статистическому критерию Нэмп 
= 14,036, при р ≤ 0,005 . Обоснованный 
негативизм выражается в противопо-
ставлении фактов, которые лишены 
объективных оснований . 

Стоит отметить, что у группы жертв 
отмечаются высокие показатели ком-
муникативной установки по типу не-
гативного личного опыта общения с 
окружающими . Группы помощников 
инициаторов и инициаторов показы-
вают средние значения по указанной 
шкале (Нэмп = 13,434, при р ≤ 0,005) . 
Здесь коммуникативная установка вы-

Таблица 2/ Table 2

Достоверные отличия выраженности коммуникативных установок у участников 
буллинг-структуры / Significant differences in the severity of communicative attitudes 
among the participants of the bullying structure

Критерий Эмпирические 
значения, Hэмп

Уровень статистической 
значимости, α

Открытая жестокость 13,585 0,005
Обоснованный негативизм 14,036 0,004
Негативный личный опыт 13,434 0,005

Источник: составлено автором .
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ступает в роли конденсатора, который 
удерживает напряжённость и нега-
тивные эмоции при межличностном и 
групповом общении .

Для диагностики наличия и вы-
раженности суицидального риска 
был использован «Опросник суи-
цидального риска» в модификации 
Т . Н . Разуваевой . Результаты иссле-
дования аффективной составляющей 
(табл . 3) .

Группы инициаторов и помощни-
ков показывают средние значения по 
шкале демонстративности, в то время 
как группа жертв показывает низкие 
значения по указанной шкале . Так, вы-
явлены достоверные различия по ста-
тистическому критерию Нэмп = 12,036, 
при р ≤ 0,005 . Демонстративность вы-
ражается в намеренном и осознавае-
мом поведении, которое направлено на 
создание определённого впечатления . 
Стремление получить удовольствие от 
привлечения позитивного внимания к 
своей личности для поддержания за-
вышенной самооценки . 

Наиболее выраженные показатели 
по шкале уникальности были отме-
чены у группы жертв (Нэмп = 25,533,  

при р ≤ 0,005) . У групп инициато-
ров и жертв были выделены сред-
ние показатели по указанной шкале . 
Отличительной чертой уникальности 
является убеждённость личности в 
том, что она обладает некими непо-
вторимыми особенностями, не встре-
чающимся в пределах горизонта срав-
нения .

По шкале «слом культурных барье-
ров» были обозначены высокие пока-
затели у групп жертв и инициаторов . 
У группы помощников инициаторов 
были отмечены низкие показатели по 
указанной шкале (Нэмп = 46,443, при 
р ≤ 0,005) . Слом культурных барьеров 
характеризуется представлением лич-
ности о праве вершить судьбу, в точ-
ной убеждённости во враждебности 
мира, фиксировании внимания толь-
ко на неудачах и негативных сторонах 
жизни . 

В ходе исследования были выявле-
ны высокие показатели максимализма 
у групп инициаторов и помощников 
инициаторов . В остальных группах 
наблюдаются средние или низкие по-
казатели (Нэмп = 46,443, при р ≤ 0,005) . 
Личность, которой свойственен мак-

Таблица 3 /Table 3

Достоверные отличия выраженности суицидальных рисков у участников буллинг-
структуры / Significant differences in the severity of suicidal risks among the participants 
of the bullying structure

Критерий Эмпирические 
значения, Hэмп

Уровень статистической 
значимости, α

Демонстративность 12,036 0,002
Уникальность 23,423 0,001

Слом культурных барьеров 11,108 0,03
Максимализм 46,443 0,001

Антисуицидальный фактор 31,232 0,001

Источник: составлено автором .
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симализм, выражает свою позицию в 
крайних вариантах с чрезмерными за-
вышенными претензиями и требова-
ниями к себе и окружающим . 

Так, группы инициаторов и по-
мощников показали высокие значе-
ния по шкале антисуицидального 
фактора . Группы жертв показывают 
средние значения по указанным шка-
лам (Нэмп = 31,232, при р ≤ 0,005) . 
Антисуицидальный фактор представ-
ляет собой комплекс личностных фак-
торов и психологические особенно-
стей человека, которые препятствуют 
осуществлению суицидальных наме-
рений .

Таким образом, анализ результатов 
подтвердил, что существуют различия 
между участниками буллинг-струк-
туры по параметрам когнитивных 
искажений в ходе общения, коммуни-
кативных установок и суицидальных 
рисков . 

Выводы
Были выделены психологические 

особенности подростков, вовлечён-
ных в буллинг . Так, выделены отли-
чия по когнитивной составляющей, 
которая включает в себя когнитивные 
суждения, в том числе и ошибочные 
по отношению к общению со свер-
стниками . Когнитивные искажения 
представляют собой систематические 
паттерны отклонений в суждениях, 
происходящих в определённых ситуа-
циях . Эмпирически выявлены разли-
чия: так, у инициаторов отличитель-
ной особенностью является бинарное 
восприятие действительности из-за 
постоянной попытки упростить ситу-
ацию, у них идёт концептуализация 
аспектов реальности, тяжело оцени-
вать происходящее без абсолютных ка-

тегорий и крайних значений . У помощ-
ников инициатора следует отметить 
преувеличение негативных событий, 
последствия кажутся неразрешимыми, 
отчего может формироваться «тон-
нельное мышление» .  У жертв буллин-
га всё может подкрепляться объясне-
нием собственных действий и оценки 
происходящего на основе эмоциональ-
ной составляющей . 

Также выделены отличия по комму-
никативной составляющей, которая 
включает в себя наличие и выражен-
ность коммуникативных установок . 
Коммуникативные установки пред-
ставляют собой предрасположенность 
субъекта к восприятию будущих со-
бытий и к действиям в определённом 
направлении . Так, группе жертв может 
быть свойственно противопостав-
ление фактов, которые лишены объ-
ективных оснований . Также у жертв 
отмечается тенденция к тому, что ком-
муникативная установка выступает 
в роли конденсатора, который удер-
живает напряжённость и негативные 
эмоции при межличностном и группо-
вом общении .

Аффективная составляющая вклю-
чает в себя суицидальные риски . Так, 
компоненты составляющей способ-
ствуют глубокому вовлечению в бул-
линг-структуру, что может привести 
к негативным последствиям . Мы от-
мечаем, что любые негативные пси-
хические состояния (агрессивность, 
ригидность, тревожность, фрустри-
рованность) приводят к переносу по-
требностей в буллинг . Здесь важно 
отметить, что отличительной особен-
ностью агрессивных подростков яв-
ляется одиночный, а не групповой ха-
рактер деятельности . Были выделены 
различия: у группы инициаторов вы-
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явлены демонстративность, что выра-
жается в намеренном и осознаваемом 
поведении, которое направлено на 
создание определённого впечатления . 
Также инициаторам свойственна точ-
ная убеждённость во враждебности 
мира . Фиксирование внимания толь-
ко на неудачах и негативных сторо-
нах жизни . У помощников отмечается 
способность выражать свою позицию 
в крайних вариантах с чрезмерными 
завышенными претензиями и тре-
бованиями к себе и окружающим . У 
жертв отличительной чертой является 
уникальность – убеждённость лич-
ности в том, что она обладает некими 
неповторимыми особенностями, не 
встречающимся в пределах горизонта 
сравнения .

Исследования показывают, что по-
зиция в буллинг-структуре зависит от 
нескольких психологических факто-

ров, таких как когнитивные, комму-
никативные и аффективные составля-
ющие . Понимание ролевой позиции 
подростков, вовлечённых в буллинг-
структуру, может помочь в разработке 
эффективных методов профилактики и 
решения этой проблемы в дальнейших 
исследованиях . Например, может быть 
предложен когнитивно-поведенческий 
подход, который направлен на измене-
ние искажённых убеждений личности 
и, следовательно, на изменение её мо-
делей поведения и ролевых позиций . 
Данный подход помогает расшатывать 
и перестраивать убеждения, которые 
могут привести к буллингу, и заменять 
их на более позитивные и конструк-
тивные мысли . Также важно отметить, 
что буллинг может иметь серьёзные 
последствия для жертвы, такие как 
психологические проблемы, снижение 
самооценки и даже самоубийство .
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Аннотация
Цель. Выявить особенности критического состояния личности с кризисным профилем. 
Процедура и методы. В процессе проведения эмпирического исследования использова-
лись следующие методы: общетеоретические методы; эмпирические методы, в которые 
входят следующие методики: опросник «Переживание психологического кризиса лично-
стью» (С. В. Духновский), методика «Определение состояния фрустрации» (В. В Бойко), 
методика «Определение уровня стресса» (Ю. В. Щербатых), методика «Уровень внутри-
личностной конфликтности» (А. И. Шипилов). Также были использованы математические 
методы статистической обработки информации: методы описательной статистики; ста-
тистический U-критерий – Критерий Манна-Уитни для выявления значимости различий.
Результаты. В результате исследования были получены данные о выраженности крити-
ческих состояний у испытуемых. На основании результатов, полученных при использова-
нии опросника «Переживание психологического кризиса личностью» (С. В. Духновский), 
были выявлены две эмпирические группы: испытуемые с ярко выраженным кризисным 
профилем и субъекты со слабо выраженным кризисным профилем. У лиц с выраженным 
кризисным профилем было выявлено состояние эмоционального дисбаланса, пессими-
стическая и демобилизационная реакция, состояние дезорганизации и негативный образ 
себя. Было установлено, что в группе испытуемых с высокими показателями по кризис-
ному профилю более выражен уровень стрессового состояния и уровень фрустрации. 
Показатели внутриличностного конфликта у обеих эмпирических групп находятся прак-
тически на равном уровне, различия не значимы.1

Практическая значимость. Полученные в исследовании результаты расширяют представ-
ление о психическом состоянии индивида и могут быть использованы в индивидуальной 
и групповой консультативной работе с личностями, обладающими кризисным профилем. 
Результаты эмпирического исследования также могут быть взяты за основу разработки 
программы по выведению субъекта из психологического кризиса с учётом выраженности 
его кризисного состояния. 

Ключевые слова: критические ситуации, кризисный профиль, переживание, психологи-
ческий кризис
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Abstract
Aim. To reveal the features of the critical state of a person with a crisis profile.
Methodology. TIn the course of conducting the empirical research, the following methods were 
used: general theoretical and empirical methods, including the “Experiencing a Psychological 
Crisis by a Person” questionnaire by S.V. Dukhnovsky, the methodology “Identifying frustration 
state” by V. V. Boyko, the stress level test by Y. V. Scherbatykh, and the intra-personal conflict 
level test by A. I. Shipilov. Mathematical methods of statistical processing of information were 
used, including methods of descriptive statistics and the Mann-Whitney U-criterion to identify 
significant differences. 
Results. As a result of the study, data were obtained on the severity of critical conditions in 
the research subjects. Based on the results obtained using the questionnaire “Experiencing a 
Psychological Crisis by a Person” (S. V. Dukhnovsky), two empirical groups were identified: 
subjects with a pronounced crisis profile and subjects with a weakly pronounced crisis profile. 
The subjects with a pronounced crisis profile revealed a state of emotional imbalance, a pes-
simistic and demobilization reaction, a state of disorganization and a negative self-image. It was 
established that in the group of subjects with high rates of crisis profile, the levels of stress and 
frustration were more pronounced. Indicators of intrapersonal conflict in both empirical groups 
are almost at the same level, the differences are not significant.
Research implications. The results obtained in the study expand the understanding of the men-
tal state of an individual and can be used in individual and group counseling work with indi-
viduals with a crisis profile. The results of the empirical study can also be used as a basis for 
developing a program to remove a subject from a psychological crisis, taking into account the 
severity of his crisis state.

Keywords: critical situations, crisis profile, experience, psychological crisis
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Введение
В психологических исследованиях 

до сих пор существует не так много 
работ, направленных на изучение кри-
зисного профиля личности и особен-
ностей индивида, находящегося в кри-
зисной ситуации .

Данная проблема затрагивает пси-
хологические аспекты об информа-
ции о том, насколько разными могут 
быть проблемы у людей, обладающих 
кризисным профилем, и на сколько 
интенсивно у них выражены другие 
критические ситуации, которые суще-
ственно влияют на состояние человека 
и ведут к появлению большого количе-
ства психологических проблем . 

Проблема данной темы заключа-
ется в недостаточной изученности 
критических состояний личности . 
Необходимо рассмотреть основные 
виды критических ситуаций, которые 
включают в себя стресс, фрустрацию, 
кризис и конфликт, для понимания их 
влияния на человека, изучения их раз-
личий, для правильного понимания 
каждой критической ситуации . Также 
с помощью результатов исследования, 
полученных эмпирическим путём, рас-
смотреть получившиеся особенности 
и предположить, чем они могли быть 
вызваны . 

Данное исследование позволяет за-
полнить пробел в недостаточном эм-
пирическом исследовании психологи-
ческих особенностей лиц с кризисным 
профилем – оно выявляет различия 
между состояниями человека в кризи-
се и без него, значимость этих разли-
чий и делает попытку объяснить полу-
ченные результаты . 

Теоретические аспекты 
исследования особенностей 

критического состояния личности  
с кризисным профилем

Существуют разные подходы к ис-
следованию критических состояний и 
психологического переживания лич-
ности [9] . Основной подход в данном 
исследовании опирается на теорию от-
ечественного учёного Ф . В . Василюка . 
Фёдор Ефимович внёс большой вклад 
в изучение критических состояний 
личности, наиболее наглядно проде-
монстрировал отличия каждой кри-
тической ситуации, что дало возмож-
ность изучить особенности каждой из 
них и применить теоретическую базу в 
ходе исследования [2] . 

Необходимо также выделить подход 
Э . Кюблер-Росс к пониманию отрица-
тельного эмоционального состояния 
личности . Она представляет собой 
теорию, содержащую в себе пять ста-
дий принятия: отрицание, гнев, торг, 
депрессия и принятие . Данная теория 
позволяет более глубоко понять кри-
тические состояния человека, но она  
слишком узконаправленна и приме-
нима по большей части к смертель-
но больным людям . Именно поэтому 
наше исследование опирается на тео-
рию Ф . Е . Василюка . 

Критические состояния личности 
на данный момент являются обшир-
ной областью для психологического 
исследования . Самым тяжёлым кри-
тическим состоянием является кризис . 
Кризис представляет собой ситуацию 
в жизни, которая обозначает перед 
человеком определённую проблему, 
которую он не способен разрешить за 
короткое время привычным для себя 
способом [10] . Кризис является наи-
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более опасным видом переживания, он 
способен полностью уничтожить нор-
мальную жизнь человека, а в особенно 
тяжёлых случаях может привести че-
ловека к суициду [11] . 

Изучение кризисного состояния в 
настоящее время происходит в самых 
разных направлениях, для более пол-
ного понимания проблемы кризиса 
были рассмотрены исследования, про-
ведённые различными научными ра-
ботниками . 

Так, С . И . Подтесова и Е . Б . Мамо- 
нова делают акцент на рассмотрении 
роли самоактуализации и когнитив-
ных способностей в личности в период 
кризиса тридцати лет [8] . Авторы под-
чёркивают, что с негативными послед-
ствиями кризиса индивиду помогает 
справляться стремление к самореали-
зации через познание себя . 

В настоящее время активно изуча-
ется вопрос о кризисе идентичности 
личности субъектов юношеского и мо-
лодого возраста, которые по разным 
причинам сменили страну прожива-
ния и обучения . Н . К . Грамотунова 
[3] в своих исследованиях пришла к 
выводу, что кризис идентичности ак-
туален практически для всех студен-
тов-мигрантов – некоторые студенты 
легко переносят данное состояние, 
другие же получают целый спектр раз-
личных психологических проблем . 
Социальные институты общества, и 
в частности высшие учебные заведе-
ния, предъявляют новые требования 
к учебной и воспитательной работам, 
из-за которых студенты-мигранты ис-
пытывают переживания, что в итоге 
может приводить их к дизадаптации, 
потере ценностных ориентиров и к 
психологическому кризису . 

Важным фактором последствий 
кризисного состояния является воз-
можное возникновение суицидаль-
ных мыслей . Так Я . В . Евсеева рас-
сматривает проявление кризиса у 
людей пожилого возраста в форме су-
ицидальных наклонностей [5] . Статья 
Я . В . Евсеевой основывается на обзоре 
материалов изучения кризисного со-
стояния в ситуации мировой панде-
мии коронавируса, который погрузил 
огромное количество людей в состоя-
ние переживания . Человек на данном 
возрастном этапе уже перенёс огром-
ное количество переживаний и утрат, 
он приспосабливался к этому годами, 
в какой то момент адаптивные меха-
низмы начинают ослабевать, и в дан-
ном случае человек может впасть в де-
прессивное или кризисное состояние, 
которое характеризуется беспомощно-
стью, фатальностью и ощущением без-
надёжности, а сниженная самооценка 
способствует возникновению отвра-
щения к себе, окружающим и жизни в 
целом . С возрастом данные состояния 
усугубляются утратой работы, здоро-
вья или семьи . Автор подчёркивает, 
что именно долгая самоизоляция и 
невозможность продолжения при-
вычной жизни способствует развитию 
психологическго кризиса, суицидаль-
ных мыслей и намерений .

Преодоление данного критического 
состояния является серьёзной задачей, 
которая может вызывать ряд трудно-
стей . Для позитивного преодоления 
данного состояния необходимо прово-
дить качественно новые исследования 
в этой сфере, что в дальнейшем по-
может выработать строгий алгоритм 
действий по снижению негативных 
эффектов от кризиса [15] . Данная кри-
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тическая ситуация является централь-
ной в проведённом исследовании .

Кризисный профиль личности – это 
отражение содержательных характе-
ристик интегральной индивидуаль-
ности субъекта, переживающего (не 
переживающего) переломный момент 
в жизни, начиная от биохимических 
особенностей организма и заканчи-
вая социальным статусом личности в 
обществе . Данный профиль оценивает 
состояние ряда систем человека, таких 
как: свойства организма, психические 
свойства, глубинно-психологические 
особенности и социально-психологи-
ческие особенности [4] .

На основании данной характерис- 
тики кризисного профиля С . В . Дух- 
новским была разработана методика  
«Переживание психологического кри- 
зиса личностью» . Данная методика  
является основополагающей в прово- 
димом исследовании . Теория Духнов- 
ского помогла подробно рассмотреть 
особенности кризисного состояния 
личности и выделить факторы, влия-
ющие на образование кризисного про-
филя . 

Стресс – это состояние, в котором 
человек испытывает чрезмерно силь-
ные и продолжительные по времени 
переживания . Они возникают у лю-
дей, которые испытывают перегру-
женность нервной системы . Многие 
авторы отмечают, что большинство 
людей испытовало стресс, но никто не 
берётся выяснить, что он из себя пред-
ставляет . Можно сказать, что факторы 
стресса, называемые стрессорами, для 
всех людей являются разными, но они 
запускают в организме одинаковую 
биологическую реакцию стресса [7] . 
Для наиболее эффективного резуль-
тата преодоления данной ситуации 

требуется умело управляться со своим 
психическим состоянием, важно осоз-
навать свою ценность и относиться 
с уважением ко всем составляющим 
своего организма и беречь его . Важно 
также обращать особое внимание на 
переживание данного состояния у 
студентов: они в наибольшей степени 
подвержены переживанию стресса, 
так как на их пути встречается огром-
ное количество препятствий [6] . 

Фрустрация – это негативное пси-
хическое состояние, являющееся след-
ствием того, что человек не в состоянии 
удовлетворить определённые, необхо-
димые в данный момент потребности . 
Критическая ситуация фрустрации по-
является у человека, который пресле-
дует достижение одной единственной, 
конкретной цели и в процессе её дости-
жения сталкивается с непреодолимой 
преградой, из-за которой дальнейшее 
продвижение становится бессмыслен-
ным, так как цель уже не будет достиг-
нута . Огромное количество как объек-
тивных, так и субъективных факторов 
способно повлиять на появление фру-
стрирующих состояний . Комплексность 
фрустрации делает её изучение более 
трудным [1] . К основным фрустриру-
ющим состояниям можно отнести раз-
ражимость, депрессию и тревожность, 
при этом эти состояния могут возни-
кать как отдельно, так и все вместе . Для 
благоприятного преодоления фрустра-
ции необходимо присутствие устойчи-
вой системы ценностей, оптимальное 
отношение к жизни, способность кор-
ректно управлять своими эмоциями и 
своевременное решение возникающих 
проблем . Проблематика данного состо-
яния достаточно обширна, поэтому не-
обходимо дальнейшее изучение и про-
ведение новых исследований [14] .
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Ситуация конфликта представляет 
собой столкновение двух различных 
желаний, мотивов, убеждений во вну-
треннем мире человека . Данная ситуа-
ция приобретает критический харак-
тер в момент, когда человек понимает, 
что не может разрешить внутренний 
конфликт, прийти к согласию или про-
игнорировать ситуацию . Ситуация 
внутриличностного конфликта отли-
чается от всех остальных тем, что она 
характеризуется как психоэмоциональ-
ное переживание: человек либо осозна-
ёт, что попал в критическую ситуацию, 
либо готов поступить по-другому в 
ситуации невозможности удовлетворе-
ния каких-либо потребностей [12] .

Эмпирическое исследование 
особенностей критического 

состояния личности  
с кризисным профилем

Для исследования особенностей 
критического состояния личности с 
кризисным профилем было проведено 
эмпирическое исследование . В резуль-
тате диагностики кризисного профиля 
испытуемых при помощи опросника 
С . В . Духновского «Переживание пси-
хологического кризиса личностью» 
были определены две эмпирические 
группы: группа испытуемых с ярко 
выраженным кризисным профилем 
и группа испытуемых со слабо выра-
женным кризисным профилем . Далее 
изучалось состояние фрустрации ис-
пытуемых каждой группы по методи-
ке «Определение состояния фрустра-
ции» В . В Бойко, определялся уровень 
стресса по методике Ю . В . Щербатых и 
уровень внутриличностной конфликт-
ности по методике А . И . Шипилова . 
После проведения исследования и об-
работки результатов испытуемых была 

проведена математическая обработка 
получившихся данных с помощью кри-
терия Манна-Уитни с целью выявления 
особенностей критического состояния 
личности с кризисным профилем .

В исследовании приняло участие 
38 испытуемых, обучающихся в раз-
личных вузах Ульяновской области в 
возрасте от 18 до 25 лет, обработано 
всего 152 протокола .

Первоначально были определе-
ны две группы испытуемых при по-
мощи опросника С . В . Духновского 
«Переживание психологического кри-
зиса личностью» и были проанализи-
рованы особенности выраженности 
кризисного профиля в каждой эмпи-
рической группе (табл . 1) . 

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что субъекты с ярко выра-
женным кризисным профилем имеют 
значимо более высокие результаты по 
таким шкалам, как: эмоциональный 
дисбаланс, пессимистическая реак-
ция, реакция отрицательного баланса, 
реакция демобилизации, реакция оп-
позиции, реакция дезорганизации и 
индекс ситуационного реагирования; у 
группы испытуемых без выраженного 
кризисного профиля значимо выше по-
казатель «положительный образ себя» .

Анализ полученных данных позво-
ляет констатировать, что у субъектов 
с кризисным профилем доминируют 
отрицательные эмоции, о чём свиде-
тельствует значимый эмоциональный 
дисбаланс – у них наблюдается пони-
женный эмоциональный фон, тревож-
ность, раздражение, грусть, волнение 
и другие негативные эмоции, которые 
испытуемые часто обозначают как 
«душевная боль» . У субъектов без кри-
зисного профиля наблюдается более 
устойчивое и стабильное эмоциональ-
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ное состояние, которое можно связать 
с конструктивной работой копинг-
стратегий . 

Полученные результаты исследо-
вания показывают, что люди с кри-
зисным профилем придают мрачную 
окраску своему мироощущению зна-
чимо чаще, чем люди без кризисного 
профиля . Стоит отметить, что люди с 
кризисным профилем склонны оце-
нивать возникающие ситуации из-
начально как потенциально неблаго-
приятные, т . е . у них уже изначально 
наблюдается перцептивная готовность 
к восприятию ситуации для себя как 
сложной и трудно преодолимой . 

Субъекты с ярко выраженным кри-
зисным профилем склонны к продол-
жительному анализу своих действий, 
к подведению итогов важных для них 
периодов жизни, готовы к длительно-
му анализу и сравнению положитель-
ных и отрицательных моментов, боль-

ше склоняясь к отрицательным, тогда 
как испытуемые без кризисного про-
филя, наоборот, отдают предпочтения 
положительным воспоминаниям и 
конструктивным итогом анализа жиз-
ненных ситуаций . 

Результаты проведённого исследо-
вания выявили выраженную реак-
цию демобилизации у испытуемых с 
кризисным профилем . В критические 
периоды жизни у таких субъектов 
возникает реакция избегания, они не 
стремятся включаться в какую-либо 
новую деятельность: наоборот, всё их 
время занимают попытки справиться 
с нарастающим психологическим на-
пряжением, что отнимает у них ресур-
сы, и они уходят в негативное эмоцио-
нальное состояние . 

Результаты исследования показали, 
что у лиц с выраженным кризисным 
профилем часто наблюдаются нейро-
соматическое состояние и психофи-

Таблица 1 / Table 1

Различия выраженности кризисного профиля у испытуемых двух групп / Differences 
in crisis profile expression between the two groups of subjects

Шкалы
Испытуемые 
с кризисным 

профилем

Испытуемые 
без кризисного 

профиля
U Эмп

Эмоциональный дисбаланс 59,8 44,1 21**
Пессимистическая реакция 57,1 43,2 25,5 **
Реакция отрицательного баланса 57,6 43,1 34**
Реакция демобилизации 54,4 41,7 40,5**
Реакция оппозиции 51,9 45,8 107*
Реакция дезорганизация 62,3 43,7 11,5**
Психологическая устойчивость 55,6 53,6 141
Положительный образ себя 42,0 51,8 71**
Индекс ситуационного реагирования 55,3 39,9 0**

** – различия при уровне значимости 0,001; 
* – различия при уровне значимости 0,05 .

Источник: данные авторов .
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зиологические нарушения, такие как: 
нарушение сна, режима питания, раз-
личные гипертонические сосудисто-
вегетативные проблемы и пр . Все эти 
нарушения негативно сказываются на 
восприятие объективной реальности 
индивидом, вызывают ответную нега-
тивную эмоциональную реакцию, что 
приводит к ещё большим психофизио-
логическим нарушениям и усугубляет 
нейросоматическое состояние . 

У испытуемых с кризисным про-
филем наблюдается выраженный не-
гативный образ себя, что логично, 
так как человек, находящийся в кри-
тической ситуации, испытывает ряд 
негативных эмоций и когниций, кото-
рые могут искажать сформированную 
«Я-концепцию» индивида и, вероятно, 
влиять на её коррекцию . 

При анализе полученных результа-
тов исследования было установлено, 
что испытуемые обеих групп способ-
ны проявлять агрессию и даже давать 
отрицательную оценку людям, кото-

рые их окружают, но субъекты с ярко 
выраженным кризисным профилем 
делают это более ярко выраженно . 

Единственной шкалой, по которой 
различия не так очевидны, является 
шкала психологической устойчивости, 
что объясняется тем, что у субъектов, 
не переживающих психологический 
кризис, психологическая устойчи-
вость для сопротивления возникно-
вению кризисного состояния развита 
на достаточном уровне . Испытуемым, 
находящимся в состоянии кризиса, 
недостаточно данного уровня устой-
чивости, так как для выхода из кризис-
ного состояния нужен более высокий 
уровень развития психологической 
устойчивости . 

Для выявления особенностей со-
стояния фрустрации у испытуемых с 
разным уровнем выраженности кри-
зисного профиля была проведена ме-
тодика «Определение состояния фру-
страции» В . В . Бойко . Были получены 
следующие результаты (рис . 1) . 

 

 

 
Рис. 1 / Fig. 1. Различия выраженности уровня фрустрации у испытуемых 

двух групп (в баллах) / The two groups exhibited differences in frustration 

levels, measured (in points) 

Источник: данные авторов. 
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Источник: данные авторов .
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В процессе анализа результатов ис-
следования было установлено, что 
уровень фрустрации у лиц с кризис-
ным профилем выше, чем у субъектов 
без кризисного профиля (Uэмп = 107 
при Uкрит = 90 при р ≤ 0 .05), однако 
результаты оказались не такими зна-
чимыми, как ожидалось . Полученные 
результаты можно объяснить тем, что 
склонность к фрустрации наблюдает-
ся у многих людей – у каждого время 
от времени возникает реальная или 
предполагаемая невозможность удов-
летворить те или иные потребности . 
Но всё-таки уровень фрустрации ока-
зался более высоким у испытуемых с 
кризисным профилем, так как кризис 
обостряет ощущение невозможности 
достигнуть какой-либо цели .

Чтобы выявить особенности вы-
раженности состояния стресса у ис-
пытуемых с различным кризисным 
профилем, была проведена методика 
Ю . В . Щербатых на определение уров-
ня стресса . Уровень состояния стресса 
по всем шкалам значимо различается 
между группами (табл . 2) . 

Интеллектуальные признаки стрес-
са ярче выражены у испытуемых, нахо-
дящихся в кризисе, они чаще и сильнее 
подвержены переживанию негативных 
мыслей, у них могут наблюдаться труд-
ности в сосредоточении, ухудшение 
показателей памяти . Поведенческие 
признаки стресса у группы испыту-
емых с кризисным профилем могут 
свидетельствовать о чуть более силь-
ной выраженности таких признаков, 
как: потеря аппетита или переедание, 
возрастание ошибок при выполнении 
привычных действий, быстрая или, 
наоборот, замедленная речь, дрожа-
ние голоса, хроническая нехватка вре-
мени и т . д . Испытуемые в состоянии 
кризиса испытывают целую гамму от-
рицательных эмоций, таких как: бес-
покойство, депрессия, повышенная 
тревожность, мрачное настроение, по-
дозрительность, раздражительность . 
Было установлено, что чем дольше 
длится психологический кризис, тем 
сильнее будет увеличиваться уровень 
стресса, переживаемый человеком 
[13] . Если у субъектов, не переживаю-

Таблица 2 / Table 2

Различия показателей в уровне стресса у субъектов двух групп / Differences in stress 
level indicators observed among the subjects in the two groups

Шкалы
Испытуемые 
с кризисным 

профилем

Испытуемые 
без кризисного 

профиля
U эмп

Интеллектуальные признаки стресса 5 2,6 57**

Поведенческие признаки стресса 4,5 2,4 71,5**

Эмоциональные симптомы стресса 7,9 3,5 44,5**

Физиологические симптомы стресса 8,1 5,4 111*

Итоговые баллы 25,5 13,9 61,5**

** – различия при уровне значимости 0,001; 
* – различия при уровне значимости 0,05 .
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щих психологический кризис, уровень 
стресса находится в основном на низ-
ком уровне, то у людей с продолжаю-
щимся психологическим кризисом, 
уровень стресса находится в основном 
на среднем или высоком уровне .

Чтобы выявить особенности вы-
раженности внутриличностной кон-
фликтности у испытуемых с разным 
уровнем кризисного профиля, была 
проведена методика по выявлению 
уровня внутриличностной конфликт-
ности (А . И . Шипилов) . Результаты 
представлены на рисунке 2 . 

 

 

повышенная тревожность, мрачное настроение, подозрительность, 
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конфликтности (А. И. Шипилов). Результаты представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2 / Fig. 2. Различия уровня внутриличностной конфликтности у 

испытуемых двух групп (в баллах) / Differences in the level of intrapersonal 

conflict between the two groups (in points) 

Источник: данные авторов. 
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групп (в баллах) / Differences in the level of intrapersonal conflict between the two groups 
(in points)

Источник: данные авторов .

По результатам обработки получен-
ных данных не было обнаружено зна-
чимых различий в уровне внутрилич-
ностной конфликтности у групп лиц с 
ярко выраженным кризисным профи-
лем и субъектами без кризисного про-
филя . Испытуемые двух групп в целом 
продемонстрировали средний уровень 
выраженности внутриличностного 
конфликта, что является адекватным 
реагированием на кризисную ситуацию . 

Заключение
Исходя из проведённого исследо-

вания, можно сделать вывод, что ис-
пытуемые, обладающие выраженным 

кризисным профилем имеют ряд осо-
бенностей . Субъекты с кризисным 
профилем испытывают повышен-
ный уровень стресса, так как кризис 
становится катализатором возник-
новения напряжения, что и ведёт к 
возникновению интеллектуальных, 
эмоциональных, поведенческих и фи-
зиологических признаков стресса, что 
в конечном итоге и приводит к воз-
никновению стрессорных факторов, 
плавно перетекающих в критическую 
ситуацию . Человек в состоянии кри-
зиса испытывает истощение, благода-
ря чему стресс постепенно растёт, что 
может приводить к тяжёлым послед-
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ствиям для психического здоровья че-
ловека .

Характерной особенностью людей 
в кризисной ситуации является тен-
денция к большей выраженности со-
стояния фрустрации, чем у лиц без 
выраженного кризисного профиля . 
Испытуемые данной группы острее 
переживают невозможность удов-
летворить те или иные потребности, 
у них возникает состояние эмоцио-
нального дисбаланса, мобилизация 
ресурсов резко снижается, что ведёт к 
состоянию деорганизации личности . 
По результатам проведённого исследо-

вания было установлено, что у испы-
туемых вне зависимоти от кризисного 
профиля уровень внутриличностной 
конфликтности не различается и не 
выходит далеко за пределы нормы, что 
характерно для лиц, адекватно реаги-
рующих на сложные жизненные ситу-
ации .

В дальнейшем планируется расши-
рение выборки исследования и уста-
новление сруктурных особенностей 
в психическом состоянии индивида в 
кризисном профиле с целью создания 
или модификации технологий по ра-
боте с клиентами .
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Аннотация
Цель исследования заключалась в анализе взаимосвязи экологических установок и цен-
ностей у студентов в разных культурах – Японии и России.
Процедура и методы.  Кросскультурное исследование проводилось на базе двух вузов: 
университета Эхиме (Япония) (n=147) и Челябинского государственного университета 
(Россия) (n=223). Основным инструментом выступила совокупность стандартизирован-
ных опросников.
Результаты. исследования показали отсутствие различий в большинстве ценностей сре-
ди японских и российских студентов. При этом факторизация данных позволила обна-
ружить различия в структуре ценностных систем студентов разных культур как по ко-
личеству факторов, так и по их выраженности. Установлено, что молодое поколение в 
обеих странах испытывает потребность в общении с природой и признаёт себя её частью. 
Корреляционный анализ выявил взаимосвязь экологических установок и ценностей в 
обеих культурных группах. На российской выборке в этих связях наблюдается равномер-
ное задействование как материальных, так и нематериальных ценностей, на японской вы-
борке доминируют нематериальные ценности.1

© CC BY Забелина Е . В ., Данилова А . А ., Смирнов М . Г ., Тошихиро В ., 2024 .
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Теоретическая и/или практическая значимость.  Результаты исследования расширяют 
представление о культурных детерминантах экологических установок и поведения. Это 
позволяет наметить направления решения экологических проблем с позиции культурно-
аксиологического подхода.

Ключевые слова: экологические установки, экологическая угроза, проэкологическое по-
ведение, связь с природой, экологическая идентичность, ценности, Япония, Россия
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Abstract
Aim. To analyze the relationship between environmental attitudes and values among students in 
different cultures (using the example of Japan and Russia).
Methodology.  A cross-cultural study was conducted at two universities: Ehime University 
(Japan) (n=147) and Chelyabinsk State University (Russia) (n=223). The main tool was a set of 
standardized questionnaires.
Results. The results of the study showed that there were no differences in most  of values 
among Japanese and Russian students. At the same time, the factorization of the data revealed 
differences in the structure of the value systems of students of different cultures both in terms 
of the number of factors and their severity. It has been established that the younger generation 
in both countries feels the need to communicate with nature and recognizes itself as a part of 
it. The correlation analysis revealed the interrelation of ecological attitudes and values in both 
cultural groups. In the Russian sample, there is a uniform involvement of both tangible and in-
tangible values in these relationships, while in the Japanese sample, intangible values dominate.
Research implications. The results of the study expand the understanding of the cultural de-
terminants of environmental attitudes and behavior. They allow us to outline the directions for 
solving environmental problems from the perspective of a cultural and axiological approach.
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Введение
Проблемы экологии уже давно ста-

ли частью актуальной повестки мно-
гих стран . Решение вопросов изме-
нения в озоновом слое, глобального 
потепления, загрязнения атмосферы, 
парникового эффекта, сокращения 
биологических видов требует уста-
новления взаимодействия учёных на 
межнациональном уровне . Данные во-
просы являются актуальными и для 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
частности для России и Японии . 

На фоне достаточного экологическо-
го информирования открытым остаёт-
ся вопрос о культурных предикторах, 
трансформирующих экологические 
установки в проэкологическое поведе-
ние, так как экологические установки, 
имея ценностную основу, инструмен-
тально не могут входить в противоре-
чие с культурно обоснованными меха-
низмами поведения, перспективным в 
контексте данной проблемы видится 
культурно-аксиологический подход, 
способный выявить особенности эко-
логических установок с учётом куль-
турных отличий в ценностных систе-
мах российской и японской молодёжи . 

Мировая экологическая обстановка 
неизбежно оказывает влияние на фор-
мирование мировоззрения, включаю-
щего экологические установки . Через 
призму экологических установок про-
исходит восприятие действительно-
сти, взаимодействие с окружающей 
средой . Ориентируясь на исследова-

ния социальных установок [3; 4], под 
экологической установкой понимается 
определённая составляющая созна-
ния, которая выражается в готовности 
индивида к восприятию и взаимодей-
ствию с объектами природной среды 
и оказывает направляющее влияние 
на его поведение . В этом смысле эко-
логические установки как таковые 
охватывают весь спектр восприятия 
индивидом форматов взаимодействия 
с окружающей средой: от возможно-
стей способствовать воспроизводству 
эко-циклов природных объектов до 
активного преобразования эко-среды 
для решения насущных вопросов раз-
вития социума . При этом формирова-
ние и реализация установок выража-
ется не просто в ситуативной реакции 
на стимулы окружающей среды, но и в 
процессе поиска способов удовлетво-
рения личных потребностей . 

Экологические установки могут 
сформировать фундамент для реали-
зации проэкологического поведения – 
«поведения, которое сознательно стре-
мится уменьшить негативное влияние 
человека на окружающий мир – как 
природный, так и созданный самим 
человеком» [5, с . 10] . Они определяют 
экологические цели индивида, воз-
можные границы и механизмы вза-
имодействия с окружающей средой . 
Здесь наблюдается дихотомия: с одной 
стороны, максимально простое и бы-
строе удовлетворение потребностей 
человека, с другой – поддержание эко-
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системы той среды, в которой суще-
ствует человек . 

Анализ литературы выявляет не-
однозначность подходов отечествен-
ных и зарубежных авторов к опреде-
лению экологических установок и их 
детерминант . Так, отечественные учё-
ные в большей мере придерживаются 
концепции экологического сознания 
(самосознания) с опорой на работы 
Л . С . Выготского, А . Н . Леонтьева, 
Д . И . Менделеева, С . Л . Рубинштейна, 
Д . Гибсона и др . Зарубежные авторы 
исследуют экологические установки 
в рамках теории «ценности-убежде-
ния-нормы», поведенческих теорий, 
связанных с контекстом (ситуацией), а 
также в рамках моделей принятия ре-
шений в области экологического пове-
дения [23] . В частности, рассматрива-
ется соотношение мультикультурной 
идентичности с проэкологическими 
установками [19], взаимодействие 
личных ценностей и теории экологи-
ческого отношения [20], наличие лич-
ной выгоды в альтруистическом эколо-
гическом поведении [14] и пр . 

Большинство исследователей схо-
дится во мнении, что понимание цен-
ностей играет решающее значение в 
разработке экологических стратегий 
[7; 12; 21] . Именно ценности и нормы 
задают целевые ориентиры и выбор 
способов действия, выступая мотива-
ционным конструктом . Взаимосвязь 
ценностей с экологическими поведе-
нием неоднократно доказывалась эм-
пирически, в том числе на межкуль-
турном уровне [1; 6; 9; 20; 21] . В разрезе 
кросскультурных исследований цен-
ности выступают универсальным 
индикатором экологической иден-
тичности . В условиях экологической 
нестабильности ценности предстают в 

роли социокультурных феноменов че-
ловеческого сознания и общественной 
динамики, которые могут объяснить 
различия в экологическом поведении 
[9, с . 64] . Поиск взаимосвязи экологи-
ческих установок и ценностей позво-
лит сформировать представление об 
аксиологических предикторах проэко-
логического поведения на межкуль-
турном уровне и его социокультурных 
основаниях .

Актуальность проведения исследо-
вания на российско-японской выборке 
обоснована, во-первых, тесным вза-
имодействием России и Японии в во-
просах экологического регулирования, 
и во-вторых, отличиями в успешности 
реализации экологических задач [2] . 
Так, отмечается, что японцам удалось 
решить основную часть экологиче-
ских проблем и найти баланс между 
экономическим развитием страны и 
бережным отношением к окружающей 
среде . В свою очередь Россия, являясь 
огромным государством с богатыми 
природными ресурсами, остаётся тер-
риторией с экологическими проблема-
ми [11, с . 294] . Согласно исследовани-
ям В . Прохода, россияне гораздо менее 
готовы к дополнительным материаль-
ным тратам и самоограничивающим 
действиям ради сохранения окружаю-
щей среды, проявляют минимальный 
уровень вовлечённости в практики 
экологически ответственного поведе-
ния . В России, по сравнению с другими 
государствами, фиксируются низкие 
показатели экологической ответствен-
ности [8] . 

Оценивая экологическое поведение 
в России и Японии, следует учитывать 
разницу географических и истори-
ческих факторов его формирования . 
Экологические проблемы являют-
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ся следствием антропогенных воз-
действий, приводящих к нарушению 
структуры и функционированию при-
родной среды, вносящие коррективы 
в ритм и режим её воспроизводства . В 
условиях России экстенсивный способ 
природопользования всегда превали-
ровал в силу обширности территории . 
В Японии же экологическое истощение 
того или иного пространства пред-
ставляет серьёзный вызов обществу в 
силу территориальной ограниченно-
сти . В основах японской культуры за-
крепилось осознание необходимости 
экономии ресурсов при минимальном 
воздействии на природную среду . 

В данном контексте студенческая 
молодёжь представляет собой выбор-
ку, сензитивную для формирования 
ценностно-мотивационной сферы 
в рамках определённой культурной 
среды . Целью исследования стало из-
учение взаимосвязи экологических 
установок и ценностей молодёжи из 
различных культурных сред – россий-
ской и японской . Для достижения цели 
были сформулированы следующие за-
дачи:

1) выявить особенности выражен-
ности и структуры ценностей студен-
тов Японии и России;

2) определить специфику экологи-
ческих установок студентов Японии и 
России;

3) выявить особенности взаимосвя-
зи ценностей и экологических устано-
вок у студентов Японии и России .

Процедура и методы исследования
В исследовании приняли участие 

370 человек: 147 студентов, обучаю-
щихся в Университете Эхиме (Япония) 
и 223 студента, обучающихся в 
Челябинском государственном уни-

верситете (Россия) по гуманитарным 
специальностям . Оценка демографи-
ческих показателей производилась с 
помощью анкетирования респонден-
тов . Для реализации поставленных за-
дач использовались различные мето-
дики . Потребительское предпочтение 
экологически чистых продуктов как 
тенденция выражать ценность защи-
ты окружающей среды через покупки 
и потребительское поведение оцени-
валось с помощью методики «Зелёная 
шкала» [15] . По 5-бальной шкале ре-
спондентам предлагалось оценить 
степень проявленности «зелёного по-
требления»: «Для меня важно, что-
бы товары, которые я использую, не 
вредили окружающей среде», «Я при-
держиваюсь экологически ответствен-
ного поведения, даже если это достав-
ляет мне некоторые неудобства» и пр . 
«Шкала связи с природой» была вы-
брана для оценки чувства близости 
с природой [10; 18] . Шкала включает 
14 пунктов, позволяющих оценить не 
просто способность быть тронутым 
красотой природы, но и сопричаст-
ность к природной красоте, единение с 
ней . «Шкала экологической идентич-
ности» в модификации С . Клайтона 
использована для измерения индиви-
дуальных различий в устойчивом чув-
стве взаимозависимости с природой 
[13] . Шкала состоит из 14 утвержде-
ний, степень согласия с которыми рас-
пределяется от 0 до 5 . Из исследования 
У . Килборн и Г . Пиккет, были взяты две 
шкалы, ориентированные на оценку 
экологической озабоченности и эколо-
гического поведения [16] . «Шкала эко-
логической озабоченности» направ-
лена на анализ степени озабоченности 
конкретными экологическими угроза-
ми, например: вымирание биологиче-
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1 Мотков О . И ., Огнева Т . А . Методика «Ценностные ориентации», вар . 2 . М ., 2008 . https://www .
psychology-online .net/articles/doc-1128 .html  (дата обращения 08 .05 .2024) .

ских видов, глобальное потепление, ис-
тощение озонового слоя и пр . «Шкала 
экологического поведения», которая 
включает показатели прямого и непря-
мого экологического поведения, была 
использована для выявления активно-
сти в области проэкологического по-
ведения . Шкалы методики позволяют 
оценить, в какой степени респонденты 
активны в проявлении тех или иных 
экологических убеждений . «Шкала 
расширенной интеграции природы 
в себя» (EINS) использовалась для 
анализа соотношения своего «Я» с 
природой [17] . Данная методика пред-
полагает выбор графических элемен-
тов, что удобно для проведения крос-
скультурных исследований . Каждый 
вариант выбора изображает два круга, 
представляющих «Я» и «Природу» со-
ответственно . Варианты различаются 
по степени перекрытия: от отсутствия 
точек пересечения до полного пере-
крытия . Респондентам предлагается 
выбрать, какой вариант лучше всего 
отражает их отношения с природой . 
Методика «Ценностные ориентации» 

О . И . Моткова, Т . А . Огневой легла в 
основу оценки ценностей1 . Методика 
направлена на изучение степени зна-
чимости и реализации внешних и 
внутренних ценностных ориентаций 
личности, их индивидуальной и груп-
повой структуры, конфликтности и 
атрибуции (приписывания) причин 
их осуществления . Средние значения, 
стандартное отклонение и коэффици-
ент надёжности шкал представлены в 
таблице 1 .

Результаты исследования 
На первом этапе анализа для реше-

ния первой задачи мы сравнили вы-
раженность ценностей и их структуру 
на японской и российской выборках . 
В таблице 2 представлены результаты 
сравнения выраженности диагности-
руемых ценностей для представителей 
разных культур .

Сравнение не выявило значимых 
различий по большинству параметров . 
Вместе с тем, для российских студен-
тов более значимыми оказались такие 
ценности, как саморазвитие личности, 

Таблица 1 / Table 1 

Описательные статистики и надёжность шкал / Descriptive statistics and scale 
reliability

Шкалы
Россия Япония

М Ϭ Α М Ϭ α
Зелёное поведение 3,33 ,847 0,823 3,04 ,736 0,839
Связь с природой 3,18 ,723 0,843 3,27 ,529 0,768
Экологические убеждения (угрозы) 4,05 ,779 0,856 4,28 ,578 0,843
Прямое экологическое поведение 3,18 1,064 0,875 3,43 ,777 0,792
Непрямое экологическое поведение 2,00 1,017 0,824 1,57 ,864 0,881
Экологическая идентичность 3,46 ,849 0,924 3,48 ,738 0,919
Я и природа 3,78 1,448 3,97 1,397
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творчество и поиск нового (ценности 
индивидуализации и самовыражения) . 
Для японских студентов более важны-
ми стали такие ценности как извест-
ность, популярность и роскошная 
жизнь, отдых, наслаждение, то есть 
гедонистические ценности и ценности, 
обусловленные внешними (социаль-
ными) потребностями . 

В этом смысле, в отличие от рос-
сийского общества, у японской мо-
лодёжи наблюдается характерная для 
этой культурной среды тенденция к 
инкорпорации в социум через дости-
жение социально-значимого для со-
временного японского общества набо-
ра достижений и благополучия . Здесь 
проявляет себя японский группизм и 
склонность японского сознания в ори-
ентации на день сегодняшний . У рос-
сийской же молодёжи превалируют 
ценности индивидуального развития . 

Вместе с тем проявляют себя такие 
характерные культурные черты, как 
«склонность к большому» взамен сию-
минутного и идея достижения нового 
через творчество . 

Далее для выявления структуры 
ценностей был проведён факторный 
анализ по методу главных компонент с 
варимакс-вращением отдельно в каж-
дой выборке . Результаты для россий-
ской выборки представлены в табли-
це 3 .

Факторный анализ позволил вы-
делить три не очень чётких фактора в 
ценностной структуре россиян, в со-
вокупности объясняющих 62,58% об-
щей дисперсии . Первый, самый объ-
ёмный фактор объединил ценности, 
имеющие социальную и индивиду-
альную направленность, связанные в 
большей мере с нематериальными не-
эгоистичными аспектами: это тёплые, 

Таблица 2 / Table 2 

Сравнение выраженности ценностей у российских и японских студентов / 
Comparison of the importance of values among Russian and Japanese students

Ценности 
Средний ранг

U p
Россия Япония

Материальное благополучие 186,84 183,47 16092 ,755
Саморазвитие личности 222,75 128,99 8084 ,000
Известность, популярность 172,76 204,82 13550 ,003
Уважение и помощь людям, отзывчивость 192,02 175,61 14936 ,121
Физическая привлекательность, внешность 190,48 177,95 15280 ,251
Тёплые, заботливые отношения с людьми 179,09 195,22 14961 ,122
Высокое социальное положение, общественное 
влияние 181,74 191,20 15552 ,387

Творчество, поиск нового 194,20 172,30 14450 ,043
Роскошная жизнь, отдых, наслаждение 169,95 209,10 12922 ,000
Любовь к природе и бережное отношение к ней 188,91 180,33 15630 ,429
Здоровье 181,43 191,67 15483 ,296
Социальная активность для достижения 
позитивных изменений в обществе 180,64 192,88 15306 ,262
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заботливые отношения с людьми; ува-
жение и помощь людям, отзывчивость; 
любовь к природе и бережное отноше-
ние к ней; социальная активность для 
достижения позитивных изменений 
в обществе; здоровье и саморазвитие 
личности . 

Во второй фактор вошли ценно-
сти признания, доминирования, ге-
донизма, направленные на внешнюю 
сторону жизни (демонстрация себя в 
обществе, эгоистические аспекты): это 
известность, популярность; высокое 
социальное положение, общественное 
влияние; роскошная жизнь, отдых, на-
слаждение; физическая привлекатель-
ность, внешность . 

Третий фактор, с наименьшим ве-
сом, включил в себя как материаль-
ные, так и нематериальные ценности, 
ориентированные на рост и развитие 

личности: материальное благополу-
чие, саморазвитие личности, твор-
чество, поиск нового, здоровье и ро-
скошная жизнь, отдых, наслаждение . 
Интересно, что в нём соединились 
материальные ценности, ценности са-
мовыражения и гедонизма, что, веро-
ятно, можно считать особенностью ча-
сти молодого поколения в России . 

В таблице 4 отображена факторная 
структура ценностей японских студен-
тов .

Факторный анализ ценностей, вы-
полненный на японской выборке, по-
казал результаты, отличные от дан-
ных, полученных в российской группе . 
Было выделено два более чётких и 
легко интерпретируемых фактора, в 
совокупности объясняющих 53,87% 
дисперсии . Первый фактор объединил 
нематериальные ценности, связанные 

Таблица 3 / Table 3

Факторная структура ценностей у российских студентов / Factor structure of values 
among Russian students

Ценности 
Факторы

1 2 3
Тёплые, заботливые отношения с людьми ,763
Уважение и помощь людям, отзывчивость ,763
Любовь к природе и бережное отношение к ней ,717
Социальная активность для достижения позитивных 
изменений в обществе ,713

Здоровье ,528 ,498
Известность, популярность ,884
Высокое социальное положение, общественное влияние ,778
Роскошная жизнь, отдых, наслаждение ,663 ,434
Физическая привлекательность, внешность ,607
Материальное благополучие ,869
Саморазвитие личности ,442 ,733
Творчество, поиск нового ,490
Доля объяснимой дисперсии, % 38,59 14,77 9,22
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с отношениями, общественным благом 
и саморазвитием (ценности созидания 
и альтруизма): это тёплые, заботливые 
отношения с людьми; социальная ак-
тивность для достижения позитивных 
изменений в обществе; здоровье; ува-
жение и помощь людям, отзывчивость; 
любовь к природе и бережное отноше-
ние к ней; творчество, поиск нового; 
саморазвитие личности . 

Во второй фактор, с меньшей нагруз-
кой, вошли материальные и гедонисти-
ческие ценности, ориентированные на 
внешнюю сторону жизни (ценности 
эгоизма и потребления): это физиче-
ская привлекательность, внешность; 
известность, популярность; высокое 
социальное положение, общественное 
влияние; материальное благополучие; 
роскошная жизнь, отдых, наслажде-
ние . Сюда же, хотя и с меньшим весом, 

присоединилась ценность уважения и 
помощи людям, отзывчивость . Здесь 
прослеживается доминирование всё 
тех же ценностей японского группизма 
как показателей возвышения коллек-
тивного блага над индивидуальным . 
Ценности общественного спокойствия 
и благополучия выступают гарантами 
устойчивости японского общества .

На втором этапе анализа данных 
для решения второй задачи были со-
поставлены показатели экологических 
установок в исследуемых выборках 
(табл . 5) .

Как видно из таблицы, различия 
между двумя выборками зафиксиро-
ваны в показателях экологического по-
ведения и восприятия экологических 
угроз . При этом в показателях эколо-
гической идентичности (связи и со-
отнесения себя с природой) различий 

Таблица 4 / Table 4

Факторная структура ценностей у японских студентов / Factor structure of values 
among Japanese students

Ценности
Факторы 
1 2

Тёплые, заботливые отношения с людьми ,783
Социальная активность для достижения позитивных изменений  
в обществе ,736

Здоровье ,711
Уважение и помощь людям, отзывчивость ,668 ,466
Любовь к природе и бережное отношение к ней ,663
Творчество, поиск нового ,631
Саморазвитие личности ,521
Физическая привлекательность, внешность ,840
Известность, популярность ,790
Высокое социальное положение, общественное влияние ,738
Материальное благополучие ,491
Роскошная жизнь, отдых, наслаждение ,490
Доля объяснимой дисперсии, % 42,27 11,46
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не обнаружено . Можно предположить, 
что несмотря на принадлежность к 
разным культурам, молодое поколение 
в обеих странах испытывает потреб-
ность в общении с природой и при-
знаёт себя её частью . Культурные раз-
личия «включаются» на уровне норм 
поведения, принятых в обществе, а 
также транслируемой в фоне инфор-
мации о силе экологических угроз и 
рисков . 

Согласно полученным данным, рос-
сийские студенты в большей степени 
считают себя экологически ответ-
ственными людьми, осуществляющи-
ми непрямое экологическое поведение 
(например, участие в экологических 
мероприятиях, спонсорская помощь 
им и т . д .) . При этом японские студен-
ты более серьёзно воспринимают эко-
логические угрозы и в большей мере 
реализуют прямое экологическое по-
ведение (например, покупают эколо-
гически чистые товары, сокращают 
количество бытовых отходов, пользу-
ются продуктами из переработанных 
материалов) . Этому способствует ха-
рактерное для японской культуры дея-

тельностное отношение к любым фор-
мам нарушения социальной гармонии 
и культурно закреплённый опыт си-
стемного экологического кризиса, ко-
торый пережила японская нация .

Для решения третьей задачи ис-
следования выявлялись взаимосвязи 
ценностей и экологических устано-
вок в различных культурных группах . 
Результаты корреляционного анализа 
выявили большее количество связей 
на российской выборке, а также их 
специфичный характер . 

Обнаружены закономерные силь-
ные положительные связи практиче-
ски всех показателей экологических 
установок с ценностью «любовь к при-
роде и бережное отношение к ней», 
причём как в японской, так и в рос-
сийской выборке . Чем более выраже-
на ценность сохранения окружающей 
среды с системе ценностей респонден-
тов, тем в большей степени они осоз-
нают свою связь с природой (японцы 
r = ,474 при p = ,000; россияне r = ,586 
при p = ,000), ощущают себя её частью 
(японцы r = ,605 при p = ,000; россияне  
r = ,608 при p = ,000), тем более от-

Таблица 5 / Table 5

Результаты сравнительного анализа экологических установок у японских и 
российских студентов / Results of a comparative analysis of environmental attitudes 
among Japanese and Russian students

Показатели 
Средний ранг

U P
Япония Россия

Зелёное поведение 163,66 199,89 13180,500 ,001
Связь с природой 194,43 179,61 15077,500 ,192
Экологические убеждения (угрозы) 202,68 174,17 13865,000 ,012
Прямое экологическое поведение 202,41 174,35 13904,000 ,013
Непрямое экологическое поведение 155,40 205,34 11966,500 ,000
Экологическая идентичность 184,98 185,84 16314,000 ,939
Я и природа 194,80 178,51 14876,000 ,140
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ветственны они в своём бытовом по-
ведении (японцы r = ,349 при p = ,000; 
россияне r = ,475 при p = ,000), в боль-
шей мере озабочены экологическими 
угрозами (японцы r = ,456 при p = ,000; 
россияне r = ,384 при p = ,000) и более 
склонны реализовывать проэкологи-
ческое поведение, напрямую (японцы 
r = ,349 при p = ,000; россияне r = ,456 
при p = ,000) и опосредовано (россияне 
r = ,302 при p = ,000) .

Аналогичная ситуация наблюдается 
с ценностью «социальная активность 
для достижения позитивных измене-
ний в обществе» . Здесь также обнару-
жены сильные положительные связи 
по большинству экологических пере-
менных в обеих группах: связь с при-
родой (японцы r = ,224 при p = ,000; 
россияне r = ,372 при p = ,000), эко-
логическая идентичность (японцы 
r = ,377 при p = ,000; россияне r = ,442 
при p = ,000), озабоченность экологи-
ческими угрозами (японцы r = ,306 при 
p = ,000; россияне r = ,373 при p = ,000), 
экологическая ответственность в бы-
товом поведении (японцы r = ,323 при 
p = ,000; россияне r = ,346 при p = ,000), 
склонность к проэкологическому пове-
дению, прямому (японцы r = ,236 при 
p = ,000; россияне r = ,329 при p = ,000) 
и непрямому (россияне r = ,264 при 
p = ,000) . Эти связи могут указывать на 
тот факт, что в обоих обществах забота 
об окружающей среде ассоциируется с 
необходимостью активных действий 
людей для достижения позитивных 
изменений в обществе, т . е . студенты, 
более убеждённые в необходимости 
активных просоциальных действий, в 
большей степени разделяют экологи-
ческие установки и более склонны к 
экологически ответственному поведе-
нию, независимо от культурной при-

надлежности . Однако само понимание 
и характер активных просоциальных 
действий у российских и японских 
студентов разный . Если у японцев эко-
логическая просоциальная активность 
носит необходимый и кодифициро-
ванный самим обществом характер, 
где альтернатива лишь уклонение от 
подобной деятельности, то для рос-
сийской молодёжи это либо протест-
ная и общественная деятельность, 
призванная заявить о проблеме, либо 
деятельность властей по решению эко-
логических вопросов .  

Примечательно, что у российских 
студентов экологические установки 
положительно связаны с ценностью 
высокого социального положения и 
общественного влияния, в то время 
как у японских студентов таких свя-
зей не обнаружено совсем . Вероятно, 
в российском контексте высокое со-
циальное положение и власть ассоции-
руется с возможностью сделать что-то 
значимое для окружающей среды . 

Ценность здоровья положительно 
связана практически со всеми эколо-
гическими переменными у российских 
студентов: связь с природой (r = ,207 
при p = ,002), экологическая идентич-
ность (r = ,346 при p = ,000), озабо-
ченность экологическими угрозами 
(r = ,332 при p = ,000), экологическая 
ответственность в бытовом поведении 
(r = ,197 при p = ,003), прямое про-
экологическое поведение (r = ,180 при 
p = ,007) . При этом в японской выбор-
ке зафиксированы лишь две связи – с 
экологическими угрозами (r = ,320 при 
p = ,000) и экологической идентично-
стью (r = ,263 при p = ,000) . Вероятно, 
в российских реалиях ценность здоро-
вья в большей мере способствует фор-
мированию экологических установок 
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и поведения, а связь экологии и здо-
ровья ощущается субъективно более 
сильно . При этом прослеживается не-
разделённость в японском сознании 
природного и социального . Последнее 
представляет собой преломление всех 
процессов, в том числе и экологиче-
ских . В этом смысле экологические 
угрозы приравниваются к социальным 
угрозам и не рассматриваются как не-
что отдельное . А ценность здоровья, в 
свою очередь, – социальная ценность, 
понимаемая в мере, необходимой для 
общественного воспроизводства, и 
регулируемая контекстуально через 
устойчивый набор личностных иден-
тичностей . 

Ценность творчества и новизны в 
значительной мере подпитывают эко-
логические установки у россиян и чуть 
менее – у японцев . Это можно объ-
яснить тем, что молодые люди в обе-
их культурах, мыслящие нешаблонно, 
стремящиеся внести разнообразие в 
свою жизнь, довольно чутко реагируют 
на угрозы окружающей среды (японцы 
r = ,249 при p = ,002; россияне r = ,321  
при p = ,000), явственнее ощущают еди-
нение с природой (японцы r = ,316 при 
p = ,000; россияне r = ,311 при p = ,000), 
и, следовательно, стремятся осущест-
влять полезное для окружающей сре-
ды поведение (японцы r = ,165 при 
p = ,046; россияне r = ,227 при p = ,001) .

Сопоставимая по направленности 
ценность саморазвития личности до-
статочно сильно коррелирует с боль-
шинством показателей экологических 
установок в выборке российских сту-
дентов и слабее – в выборке японских . 
Вероятно, студенты, заботящиеся о 
собственном развитии, рассматрива-
ют природу и заботу о ней в качестве 
одного из путей такого развития .

Стремление строить тёплые, забот-
ливые отношения с людьми и ценность 
уважения и помощи другим людям 
усиливает экологические установки, 
как у россиян, так и у японцев . Это 
справедливо в отношении связи с при-
родой (японцы r = ,205 при p = ,013; 
россияне r = ,205 при p = ,002), эко-
логической идентичности (японцы 
r = ,404 при p = ,000; россияне r = ,335 
при p = ,000), озабоченности экологи-
ческими угрозами (японцы r = ,381 при 
p = ,000; россияне r = ,365 при p = ,000), 
экологической ответственностью в 
бытовом поведении (россияне r = ,201 
при p = ,003), осуществлению прямых 
форм проэкологического поведения 
(японцы r = ,164 при p = ,047; росси-
яне r = ,219 при p = ,001) . Вероятно, 
молодые люди, которым важны отно-
шения с другими людьми, независимо 
от культурной принадлежности, по-
нимают необходимость сохранения 
экологии для развития общественной 
системы . Также это может быть свя-
зано с доброжелательностью и ориен-
тацией на просоциальные ценности, 
готовность отдавать, а не приобретать, 
т . е . тем, что можно распространить 
не только на людей, но и на объекты 
окружающей среды . 

С другой стороны, такие ценности, 
как известность, популярность, физи-
ческая привлекательность, внешность, 
роскошная жизнь, отдых, наслаждение 
не проявляют связей с экологически-
ми установками на японской выборке 
и показывают слабые связи на выборке 
россиян . Можно сделать вывод, что за-
бота о природе, бережное обращение 
с ней и готовность брать ответствен-
ность за своё экологическое поведе-
ние подпитывается в большей степени 
внутренними потребностями, связан-
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ными с саморазвитием, готовностью 
отдавать, приносить пользу, с установ-
лением хороших отношений и заботой 
о себе и других людях . Внешние цен-
ности (мода, престиж, власть, удоволь-
ствия и др .) слабо связаны с экологиче-
ской ответственностью и готовностью 
поддерживать окружающую среду .

Если говорить о культурной спец-
ифике выявленных взаимосвязей, то 
можно отметить, что в российском об-
ществе в этих связях более равномерно 
задействованы как материальные, так 
и нематериальные ценности . Деньги 
и статус могут рассматриваться как 
ресурс для улучшения окружающей 
среды . В японской выборке обнаруже-
но относительно меньше связей, и они 
касаются в основном нематериальных 
ценностей – непосредственно экологи-
ческих, социальных и ценностей лич-
ностного развития . 

Заключение
Решение экологических проблем 

остаётся важной межкультурной за-
дачей . Результаты эмпирического ис-
следования на студентах России и 
Японии позволили констатировать 
следующее . Во-первых, выявлены раз-
личия в ценностных структурах рос-
сийских и японских студентов: в цен-
ностной структуре россиян выявлено 
три слабо дифференцируемых факто-
ра, ориентированных на социальную 
и индивидуальную направленность, 
внешнюю сторону жизни, личностный 
рост и развитие . Ценностная структу-
ра японских студентов образовала два 

чётких фактора: первый ориентирован 
на ценности созидания и отдачи, вто-
рой фактор включил материальные и 
гедонистические ценности, ориенти-
рованные на внешнюю сторону жизни . 
Во-вторых, сравнение экологических 
установок показало, что в обеих куль-
турах студенты отмечают потребность 
общения с природой и признают себя 
её частью . При этом японские студен-
ты на фоне большей обеспокоенности 
экологическими угрозами в большей 
мере склонны проявлять прямое эко-
логическое поведение . В то же время 
российские студенты более склонны 
к непрямым формам экологического 
поведения (участие в экологических 
мероприятиях, спонсорская помощь 
им и т . д .) . В-третьих, корреляцион-
ный анализ обнаружил положитель-
ные связи показателей экологических 
установок с ценностями в обеих куль-
турах . Однако культурная специфика 
проявилась в различной степени до-
минирования материальных и немате-
риальных ценностей в формировании 
взаимосвязей . На российской выборке 
в этих связях наблюдается равномер-
ное задействование как материальных, 
так и нематериальных ценностей, на 
японской выборке доминируют не-
материальные ценности . Таким обра-
зом, проведённое исследование вносит 
вклад в выявление культурной специ-
фики предикторов проэкологического 
поведения посредством установления 
взаимосвязи экологических устано-
вок и ценностей у студентов России и 
Японии .
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Аннотация 

Цель – изучение взаимосвязи суверенного психологического пространства и самоотно-
шения у молодёжи.

Процедура и методы. Ключевым исследовательским методом стали анкетирование, мето-
дика М. Куна и Т. Макпартленда – тест «Кто я?», опросник самоотношения В. В. Столина 
и С. Р. Пантилеева; опросник «Суверенность психологического пространства личности» 
С. К. Нартова-Бочавер. Математическая обработка производилась с использованием ко-
эффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. По результатам эмпирического исследования обнаружены особенности са-
моотношения у молодёжи, которые различаются в зависимости от сформированности 
суверенного психологического пространства. 

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы с целью индивидуального исследования у молодёжи аспекта субъективных 
представлений для разработки тренингов и коррекционных программ по самоотношению 
в рамках суверенного психологического пространства.1

Ключевые слова: самоотношение, суверенность психологического пространства, моло-
дёжь, саморуководство, идентичность 
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Abstract 
Alm. To study the connection of sovereign psychological space and self-attitude among young 
people.
Methodology. The key research method was a questionnaire, the method of M. Kuhn and 
T. McPartland – the “Who am I?” test, the self-attitude questionnaire of V.V. Stolin and S.R. Pantileev; 
the questionnaire “Sovereignty of the psychological space of personality” by S.K. Nartov-
Bochaver. Mathematical processing was performed using Spearman’s rank correlation coefficient.
Results. According to the results of the empirical study, the peculiarities of self-attitude among 
young people have been found, which differ depending on the formation of the sovereign psy-
chological space.
The theoretical and/ or practical significance. The obtained results can be used for the purpose 
of an individual study of the aspect of subjective perceptions among young people for the 
development of trainings and correctional programs on self-attitude within the framework of a 
sovereign psychological space.

Keywords: self-attitude, sovereignty of psychological space, youth, manual, identity
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Введение
Проблема осознания и восприятия 

себя как личности всегда была акту-
альна для человека . Отношение к себе 
составляет эмоционально-ценност-
ный компонент сознания и предпо-
лагает элементы из различных эмо-
циональных переживаний личности 
относительно себя в процессе разви-
тия . В контакте с собой и с Другими 
расширяется эмоциональный опыт 
личности в социальном взаимодей-
ствии и общении . 

Взаимодействие с окружающим ми-
ром формирует суверенное психологи-
ческое пространство личности . Навык 
оценки суверенного психологического 
пространства своего и Других помо-
гает быть максимально уверенным и 
успешным в социальной жизни, фор-
мируя ресурс для личности . 

Суверенное психологическое про-
странство, развиваясь и изменяясь на 
протяжении всей жизни, «выстраи-
вается» до субъектной конфигурации 
границ, обеспечивая адаптивное вза-
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имодействие с миром . Умение конгру-
энтно оценивать суверенное психоло-
гическое пространство как своё, так 
и других помогает быть в контакте с 
реальностью в социальном мире, что 
определяет актуальность изучения фе-
номенов – самоотношения и суверен-
ного психологического пространства . 
Выборку исследования составляют 
респонденты одного возрастного пе-
риода по периодизации Э . Эриксона –  
ранней взрослости или молодости в 
возрасте 25–35 лет (92 респондента, 
из них – 34 мужчины и 58 женщин) . 
Далее в работе используется термин 
«молодёжь» .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования 

История психологии хранит фун-
даментальные идеи отечественных 
и зарубежных авторов в данном 
аспекте: учения о самоотношении 
(С . Р . Пантелеев, Н . И . Сарджвеладзе, 
В . В . Столин, Р . Бёрнс, Р . Стренг); тео- 
рия «Я-концепции» (К . Роджерс, 
М . Розенберг, С . Куперсмит, Л . Уэлс, 
Дж . Марвел, Р . Бернс, Л . С . Выготский, 
И . И . Чеснокова, В . Н Мясищев, 
А .А . Бодалев и др .); эпигенетическая 
концепция Э . Эриксона; теории по 
осознанию телесности как условия 
гармоничного развития Э . Гуссерля, 
В . Райха, А . Лоуэна, Дж . Боулби, 
М . Малер, А . Валлона, А .Ш . Тхостова, 
А .И . Захарова; теория приватности 
И . Альтмана, концепция персонали-
зации В . А . Петровского, М . Хейд- 
метса, концепция «образ мира» 
И . Хофмана, Дж . Гибсона, Л . С . Выгот- 
ского, А . Н . Леонтьева, С . Л . Рубин- 
штейна и «репрезентативного мира» 
Дж . Сандлера; концепция «поля» 
К . Левина; концепция границ и кон-

такта Ф . Перлза; концепция суверен-
ности психологического пространства 
С . К . Нартова-Бочавер [2; 3; 5; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 19] . 

Необходимый компонент развитого 
самосознания – это полноценный об-
раз себя в многообразии личностного 
потенциала, отношения к окружаю-
щему миру, к другим людям [5; 16] . 
Повышение осознанности является 
одной из сторон развития мотива-
ционного поведения и проявляется 
в самоотношении . Имея набор обра-
зов себя, возможно сконструировать 
«Я-концепцию» как итоговый про-
дукт сознания, самосознания и бес-
сознательного, что выражено в опи-
сательном характере личности . Так, 
самоотношение проявляется как пси-
хологическая особенность и выражена 
в требованиях (личностных, профес-
сиональных, социальных, моральных, 
материальных, эстетических и др .), 
предъявляемых личностью к само-
му себе . Эмоционально-ценностное 
отношение к себе обуславливает тен-
денцию к завышению или занижению 
некоторых личностных способностей . 
Повышенные требования стратегиче-
ски ведут к достижениям успеха в от-
личие от невысоких требований к себе 
[1; 2; 12] . В этом аспекте В . В . Столин 
подчёркивает, что эмоционально-цен-
ностное отношение к себе и другим не-
однородно и состоит из трёх факторов: 
симпатия/антипатия, уважение/неува-
жение, близость/отдалённость [12; 16] .

Таким образом, самоотношение 
представляется как психологическое 
образование, связанное с самопозна-
нием, саморегуляцией и самоконтро-
лем, обеспечивая психологическую 
эмоциональную устойчивость лич-
ности . Соответствие самоотношения 
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объективным возможностям лично-
сти позволяет достичь внутренней 
гармонии с собой и самоуважения [3; 
6; 15; 18] . Так роль самоотношения в 
трансформации своих потребностей, 
желаний, влечений, устремлений в 
осознанные мотивы значима, посколь-
ку становится осознанием приватного 
пространства и специфических моти-
вов жизнедеятельности личности [1; 
12; 13] . 

Понятие «приватность» определя-
ет механизм регулирования границ 
между миром и личностью как способ 
создавать и защищать собственное «Я» 
(Self), как переживание собственной 
личности: то, где «Я» заканчивается, и 
то, где «не Я» (Другой) начинается . По 
сути, психологическое пространство 
маркирует пределы собственного «Я» 
и факт внедрения в пространство дру-
гих людей . 

Понятие «приватность» раскры-
вается в рамках экологического 
подхода в концепции приватности 
И . Альтмана и концепции персона-
лизации М . Хейдметса, где окружаю-
щая среда объективно существует и 
обеспечивает удовлетворение субъ-
ективных потребностей человека пу-
тём присвоения, т . е . персонализации 
[8; 9; 13] . Понятие персонализации 
как «вынесение» себя вовне вводит 
В . А . Петровский, т . е . «расширение» 
субъекта в среду, превращение элемен-
тов среды в органы функционирова-
ния личности [13; 14] . 

Д . Н . Узнадзе утверждал, что раз-
витие личности происходит в зоне 
между человеком и миром, отмечая, 
что человек – это система, которая 
находится в постоянном обмене ин-
формационными, ментальными об-
разованиями с окружающей средой и 

отчуждает какие-то части внутреннего 
мира, а какие-то другие части присва-
ивает [17] . 

Понятие «личных границ» ввёл уче-
ник З . Фрейда Пауль Федерн . Он опре-
делял феноменологию понятия «пси-
хологические границы» как феномен 
индивидуации . К . Г . Юнг описывает 
это понятие как процесс становления 
и обособления психологического ин-
дивида; Э . Эриксон как устойчивый 
«Образ Я, идентичность “и систему 
способов поведения личности”»; гу-
манистическая психология и психоа-
нализ – через категорию личной авто-
номии–независимости, способности 
самовыражения, с внутренней опорой 
и как «переходный объект» [20; 21; 22] . 

Субъективное восприятие окружа-
ющей реальности входит в понятие 
«образ мира» и отражается понятиями 
«репрезентативный мир», «репрезен-
тация себя», «картина мира», «когни-
тивная карта», «интегративный образ 
реальности», включая неосознанное 
знание о себе, определяя текущее по-
ведение в контексте ощущения границ 
собственного тела и границ собствен-
ного «Я» [6; 9; 17] . 

Становлением субъектности че-
ловека и нормального развития яв-
ляется наличие Другого и отноше-
ний с миром в целом, по мнению 
В . И . Слободчикова [16] . А . Фрейд 
утверждает, что личность в процессе 
социализации (в контакте с Другим) 
проходит линии развития «от полной 
зависимости к эмоциональной само-
достаточности и взрослым объектным 
отношениям» [9; 22] . По сути, форми-
руются значимые репрезентативные 
факторы линии развития субъектив-
ной картины мира возрастных групп: 
от репрезентации родительской под-
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системы семьи через репрезентацию 
телесного «Я» до репрезентации про-
странственно-временных аспектов 
мира [6; 16] .

В . П . Серкин, Е . Ю . Артемьева, 
В . В . Столин, Ю .К . Стрелков, 
М .С . Яницкий и др ., продолжая идеи 
«репрезентации» и «образа мира» 
А . Н . Леонтьева, выявили, что кон-
такт человека с миром формирует 
собственную психологическую реаль-
ность – субъективный образ мира [3; 
6; 16] . 

Также введённое понятие «поля» 
(К . Левин) представляет собой «жиз-
ненное пространство», «жизненный 
мир» и «психологическое время и 
пространство», «пограничную» зону 
жизненного пространства личности . 
Повседневное жизненное простран-
ство является синонимом слова лич-
ность в теории К . Левина . К . Левин 
считает, что «жизненное пространство 
личности состоит из психологических 
явлений (потребности, мотивы, когни-
тивные схемы, цели …) и определён-
ных частей физического и социального 
мира, оказывающих и не оказывающих 
воздействия на личность» [4, с . 56] . 

Концепт гештальтпсихологии 
Ф . Перлза подчёркивает психологи-
ческое здоровье личности в наличии 
прочных личностных границ . Граница 
контакта (организм/окружающая 
среда) становится контекстом психо-
логических событий, поскольку вну-
тренняя активность (мысли, чувства 
…) и внешняя активность (действия, 
поведение) личности обнаруживаются 
только на границе контакта . Развитие 
контактов ведёт личность к независи-
мости от окружающей среды [9] . 

В рамках Эго-психологии 
Э . Эриксона выделено переживание 

цельности, непрерывности и тожде-
ства, сводящего воедино внутренний и 
внешний мир, и их соотношение пред-
ставляет категория идентичности как 
переживание себя «вовне» и «внутри» . 
Чувство идентичности создаёт условие 
психической стабильности, осознавая 
индивидуальное пространство лично-
сти [11; 20, с . 10] . Приватное простран-
ство обеспечивает защиту граням 
личностной идентичности . Личность 
использует стихийные способы само-
поддержки, но также формулирует 
средовые послания, которые могут 
обидеть, унизить или поощрить, выра-
зить симпатию, при этом не обращаясь 
к сознанию .

Термин «суверенность» ввела 
С . К . Нартова-Бачавер (1990), опи-
раясь на эмпирические теории лич-
ности, изучающие феномены и мен-
тальные составляющие личности, 
контекст и прагматическое окружение 
личности, идеи территориальности и 
границ, которые переживаются, при-
нимаются, подразумеваются, учиты-
ваются, но не всегда наблюдаются . 
Создавая свою концепцию, она опи-
рается на методологические осно-
вы воззрений У . Джеймса, К . Левина, 
Ф . Перлса, Д . Н . Узнадзе, И . Альтмана, 
Э . Хартманна, М . Хейдметса, Е . Гофф- 
мана, Л . Марчер [10] .

Функции суверенного психологиче-
ского пространства определяют: 

а) регулирование контактов (Я – 
внешний мир); 

б) осуществление взаимодействия 
(Я – внешний мир); 

в) самоопределение и поддержание 
признаков личной идентичности, что 
предполагает тенденцию их динамики . 

В связи с этим психологическое про-
странство личности ощущается и ре-
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гламентируется при опоре на уровень 
индивидуальности личности, которое 
представляет: 

1) ценность как присвоенное или 
созданное им самим; 

2) авторство, оно формирует ответ-
ственность, контроль и защищу про-
странства; 

3) «прозрачность», оно рефлексиру-
ется при возникновении проблемных 
ситуаций, не дифференцируется;

4) постоянство, устойчивость и со-
хранность [9; 11] .

С . К . Нартова-Бочавер выделила 
шесть сфер суверенности психологи-
ческого пространства как разные он-
тологические языки формирования 
личности, посредством которых осу-
ществляется саморегуляция в соци-
альном пространстве и определяется 
подлинность личности: 

1) суверенность физического тела 
(СФТ); определяет контакт с потреб-
ностями, проявляется в контакте с 
окружающей средой, формирует субъ-
ектность и независимость от среды, 
создаёт исследовательскую деятель-
ность, освоение территории и ощу-
щение комфорта в ней, установление 
надёжной привязанности, пищевое 
насилие, понятие о здоровой диете и 
комфортной одежде . Феноменология 
аспекта суверенности физического 
тела характеризуется нарушениями 
в тактильности как последствий ма-
теринской депривации в детстве, что 
проявляется в фиксации на собствен-
ном теле, снижении в дальнейшем 
инициативности, склонности к стерео-
типным действиям и выборе знакомых 
предметов и людей в угоду не знако-
мых, также к сильной зависимости от 
окружения; 

2) суверенность территории (СТ) 
определяет притязание личности на 
приватность, выраженную в потреб-
ности иметь свою интимную терри-
торию, она обусловлена защитой от 
вторжения . Потребность возможно-
сти личной деятельности и психоло-
гической реабилитации . Уважение к 
приватности определяет самооценку . 
Территория связывает и роднит поко-
ления, обеспечивает идентичность; 

3) суверенность мира вещей (СВ) и 
денег как её эквивалента позволяют 
обрести свободу выбора приобрете-
ний . Коммуникативные послания, где 
через подарок мы выражаем мощный 
терапевтический смысл . Средство са-
мопрезентации через статусные вещи . 
Поддержание идентичности и уста-
новление контакта с реальностью . 
Замещение социальных объектов и 
контактов с ними через дорогие серд-
цу предметы . Маркёр личной терри-
тории: при разбрасывании личных 
вещей обозначается суверенное про-
странство; 

4) суверенность привычек (СП) вы-
ражена в ощущении предсказуемости 
среды, она создаёт чувство порядка и 
контроля . Предсказуемость как при-
вычная форма поведения становится 
фактором спокойствия и узнаваемо-
сти, приятная неожиданность может 
быть воспринята тревожно, особен-
но это относится к детям и старикам . 
Разграничение территориального вли-
яния в режиме времени . Защита от 
фрустрации, обозначение социального 
статуса: очерёдность в семейной или 
групповой системе демонстрирует до-
минирование и подчинение; 

5) суверенность социальных связей 
(СС) определяется системой и кругом 
знакомых, замещение привлекатель-
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ных и предпочитаемых знакомых ме-
нее предпочитаемыми знакомыми, по-
лучением обратной связи, обретением 
социальной идентичности и обретени-
ем ответственности . Доверие и недо-
верие к представителям социального 
мира; 

6) уверенность ценностей (СЦ) 
представляет ценности, субкультуру, 
экзистенциальную уверенность, чув-
ство бытия, устойчивость к манипуля-
циям, ощущение личной ответствен-
ности [9] . 

С . К . Нартова-Бочавер определяет 
психологическую суверенность как 
черту личности второго уровня, кото-
рая формируется в детстве, укрепляет-
ся к юношескому возрасту . Включает 
аспект физических, социальных и пси-
хологических явлений как грани иден-
тичностей личности (территорию, 
личные предметы, социальные при-
вязанности, установки), проявляется 
в способности сохранять и защищать 
своё пространство . Психологическая 
суверенность становится ресурсом, 
представляя собой баланс между по-
требностями личности и окружающей 
её реальностью . Депривированность 
психологической суверенности про-
является как фрагментарность жизни 
личности, обуславливая поиск себя и 
своего предназначения . 

Феномен суверенного пространства 
личности является опорной точкой в 
сфере психического, переживается как 
сохранное или нарушенное, что вы-
ражается в ощущениях статики или 
напряжения, проявляется на уровне 
осознания или не осознаётся, включа-
ет комплекс идентичностей, которые 
защищает и проявляется в поведении, 
направленном на объекты, значимые 
для внутреннего мира .

Методы и процедура исследования
С целью изучения особенностей са-

моотношения у молодёжи с различным 
уровнем суверенности психологиче-
ского пространства было проведено 
исследование . В исследовании при-
нимали участие респонденты периода 
ранней взрослости или молодости (по 
периодизации Э . Эриксона) в возрасте 
25–35 лет . Далее в работе используется 
термин «молодёжь» . Данный возраст 
является сензитивным для интеграции 
молодёжи в общественную жизнь пу-
тём самоопределения – личностного и 
профессионального . 

Экспериментальную выборку соста-
вили 92 респондента, из них – 34 муж-
чины и 58 женщин, все относят себя 
к русским, состоят в браке или в от-
ношениях, трудоустроены, несут со-
циальную ответственность за себя и 
своих близких, 83% респондентов име-
ют высшее образование, 17% – среднее 
специальное . Для определения данных 
показателей использовалось анкетиро-
вание . 

С целью изучения взаимосвязи са-
моотношения и суверенности психо-
логического пространства были ис-
пользованы следующие методики: 

1) методика М . Куна и Т . Макпарт- 
ленда – тест «Кто я?»;

2) опросник «Суверенность психо-
логического пространства личности» 
С . К . Нартова-Бочавер; 

3) опросник самоотношения 
В . В . Столина и С . Р . Пантилеева .

Перед началом статистической об-
работки было установлено, что эмпи-
рическое распределение изучаемых 
параметров соответствует нормально-
му распределению (проверка осущест-
влялась с использованием коэффици-
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ента ранговой корреляции Спирмена) . 
Математическая обработка произво-
дилась с помощью статистического па-
кета IBM SPSS Statistics Version 23 . 

Результаты исследования  
и их анализ

При наличии эмоциональных, ин-
дивидуальных и социальных способ-
ностей личность реализует потреб-
ность в самопознании, саморазвитии 
и в создании межличностных отноше-
ний, адекватно определяя и распозна-
вая эмоциональное самоотношение и 
отношение к себе Других . Определяя 
свои возможности и требования (лич-
ностные, профессиональные, социаль-
ные, моральные, материальные, эсте-
тические и др .), личность стремится 
выстраивать свои суверенные психо-
логические границы, обеспечивая лич-
ностную автономию, что обуславли-
вает развитие личностной зрелости и 
уважительное отношение к границам 
Других . 

Способность защищать своё про-
странство позволяет быть устойчивы-
ми к манипуляциям и своевременно 
решать возрастные задачи, что стано-
вится фундаментальной позицией для 

дальнейшего становления личности у 
молодёжи . Депривированность при-
ватных границ проявляется в крайне 
неустойчивом поведении и эмоцио-
нальной нестабильности . Зависимость 
от внешнего мнения и влияния усили-
вает сомнения, личностную неуверен-
ность, самокритику . 

При изучении суверенности психо-
логического пространства личности 
выявлены структурные показатели, 
которые определили выраженность 
и относительную сформированность 
одних компонентов и дефицитарную 
способность других компонентов . Под 
уровнем сформированности компо-
нентов самоотношения и суверенности 
психологического пространства мы по-
нимаем выраженность относительно 
нормативных показателей: «высокий», 
«средний», «низкий» . Средние значения 
выборки по методике С . К . Нартовой-
Бочавер «Суверенность психологиче-
ского пространства личности» проил-
люстрированы в таблице 1 . 

На основании средних показателей 
шкал построена диаграмма, где пред-
ставлены диагностические компо-
ненты методики: суверенность мира 
вещей (1), суверенность физического 

Таблица 1 / Table 1 

Средние значения шкал суверенности психологического пространства по выборке / 
The average values of the scales of sovereignty of the psychological space in the sample

№ Шкалы Среднее значение, %
1 Суверенность мира вещей -0,31
2 Суверенность физического тела 0,17
3 Суверенность территории 0,19
4 Суверенность ценностей 0,18
5 Суверенность привычек 0,31
6 Суверенность социальных связей 0,16
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тела (2), суверенность территории (3), 
суверенность ценностей (4), суверен-

ность привычек (5), суверенность со-
циальных связей (6) (рис . 1) . 
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Рис. 1 / Fig. 1. Диаграмма шкал суверенности психологического 
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Рис. 1 / Fig. 1 . Диаграмма шкал суверенности психологического пространства 
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Положительные значения шкал 
суверенного психологического про-
странства респондентов: суверенность 
физического тела (2), суверенность 
территории (3), суверенность цен-
ностей (4), суверенность привычек 
(5), суверенность социальных связей 
(6) демонстрируют осмысленность и 
позитивную коннотацию удовлетво-
рённости жизнью . Высокий показа-
тель шкалы суверенность привычек 
(5) демонстрирует привычную форму 
поведения, которая становится фак-
тором спокойствия и узнаваемости . 
Привычки являются защитой от фру-
страции, подтверждением социальной 
идентичности . 

Показатель шкалы суверенность 
мира вещей (1) находится в зоне от-
рицательного значения, иллюстрируя 
конфликтное личностное пережива-
ние при недостатке ресурсов . Личные 
вещи создают средства и способы са-
моподдержки и социальный ресурс . 
Пространство мира вещей и деньги 
как его эквивалент позволяют обрести 
свободу выбора в личных приобре-

тениях, позволяют осуществить раз-
умную психотерапию в виде шопинга 
или путешествий и обеспечивают со-
циальную стабильность . 

Результаты изучения самоот-
ношения (методика В . В . Столина, 
С . Р . Пантелеева) позволили выявить 
средние значения выборки (табл . 2) 

Среднее значение интегрального по-
казателя чувства «за» и «против» соб-
ственного Образа «Я» по выборке со-
ставляет 0,23 . 

Показатели самоотношения по вы-
борке неоднородно выражены: преоб-
ладают шкалы – «отношение других» 
(1,14) и «ожидаемое отношение от дру-
гих» (1,05), ярко выражено отрицатель-
ное значение «самообвинение» (-1) . 

На диаграмме представлены компо-
ненты самоотношения: «самоинтере-
сы» (1), «самоуважение» (2), «самоуве-
ренность» (3), «отношение других» (4), 
«ожидаемое отношение от других» (5), 
«самопринятие» (6), «самопоследова-
тельность и саморуководство» (7), «ау-
тосимпатия» (8), «самообвинение» (9), 
«самопонимание» (10) (рис . 3) 
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Максимальные значения показате-
лей «отношение других» (4) и «ожи-
даемое отношение от других» (5) по-
зволяют утверждать, что преобладает 
зависимость от общественного мнения 
и ожидания одобрения других . Низкие 
показатели «самоуважение» (2), «ауто-
симпатия» (8) и «самопонимание» (10) 
демонстрируют диффузное, расплыв-
чатое знание о своих сильных сторонах 
и заключают в себе нетерпимость нега-
тивных сторон собственной личности 
и тенденцию к «самообвинению» (9), 

к шкале, которая выражена в макси-
мально отрицательном значении . Чем 
сильнее ориентация на других, ожида-
ние одобрения или порицания рефе-
рентной группой или людей, тем боль-
ше эмоциональных реакций на себя в 
виде раздражения, презрения, издёвок, 
определяющих «самообвинение» (9) . 

В результате проверки статистиче-
ской значимости исследования с ис-
пользованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена были установ-
лены значимые корреляции (табл . 3) . 

Таблица 2 / Table 2 

Средние значения самоотношения по выборке / The average values of the scales of self-
attitude in the sample

№ Шкалы Среднее значение, %
1 Самоинтерес 0,4
2 Самоуважение 0,09
3 Самоуверенность 0,16
4 Отношение других 1,14
5 Ожидания от других 1,05
6 Самопринятие 0,42
7 Саморуководство 0,27
8 Аутосимпатия 0,07
9 Самообвинение -1

10 Самопонимание 0,14
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В результате проверки статистической значимости исследования с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена были 

установлены значимые корреляции (табл. 3).  
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Рис. 2 / Fig. 2 . Диаграмма средних значений самоотношения по выборке / A diagram of 
the average values of the  self-attitude in the sample
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Таблица 3 / Table 3 

Описательная статистика и результаты двухсторонней корреляции / Descriptive 
statistics and two-way correlation results

Компоненты 
Суверенности Компоненты самоотношения

№ СП СС
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СВ - - ,631 -,631 - - ,847* - - - -
СФТ ,574* - - - - - - - - - -
СТ - - - - - - - - - -,786* -
СЦ - -,582 - - - - - - ,643 -
СП - ,691 -,679 - - - - - -,548 - -
СС - - - -,600 - - - ,600 - - -

Самоува-
жение - - -,571 ,679 - - - - - - ,846**

Самоуве-
ренность - - -,500 - ,500 ,500 - -,857* - - ,802*

Отн-ние к 
другим - - - - - - - -,786* -,881** - -

Ожидания 
отно-ний 
от других

- - - - - - - -,786* -,881** - -

Самопри-
нятие - - ,607 - - - - - - - -

Саморуко-
водство - - - - - - - - ,429 - -,535

Самооб-
винение - - -,429 - - - - - - - -

** . Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) .
* . Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) .

Наблюдается высокий уровень кор-
реляционной значимости суверен-
ность вещей – «самопринятие» (,847*): 
демонстрируется актуальность само-
презентации и подтверждение своей 
идентичности через статусные вещи, 

обеспечивая высокий уровень суве-
ренности . 

Состояние внутренней рефлексии 
принятия связаны с представлением 
положительного внимания («само-
понимание» – суверенность вещей 
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(,631)), внутренней оценки через ма-
териальное благополучие, что опреде-
ляет отношение к себе как к достой-
ному, самодостаточному человеку и 
связанно с ощущением внутреннего 
самоуважения, отражая субъективные 
потребности . Суверенность мира ве-
щей, поддерживая идентичность, уста-
навливает адаптивность и гармонию 
контакта с реальностью . Депривация 
суверенности мира вещей нивелирует 
веру в свои возможности, усложняя 
самостоятельность и согласованность 
в своих действиях: «самоуверенность» 
– суверенность вещей (-,631) . Дорогие 
сердцу предметы замещают значимые 
социальные связи и объекты, обеспе-
чивая психологическое спокойствие . 

Тенденция к исследованию своих 
способностей, интерес к своим мыслям 
и чувствам определяет личностную 
ценность, что отражает корреляции: 
«самоинтерес» – «самоуверенность» 
(,802*) и «самоинтерес» – «самоуваже-
ние» (,846**): они обеспечивают соци-
альную активность и самореализацию 
и укрепляют устойчивый, позитивный 
образ себя . Взаимосвязь «самоуваже-
ние – самоуверенность» (,679) отра-
жает положительное самовосприятие, 
инициируя социальную активность . 
Рефлексивные процессы расширяют 
представления о себе и об отношени-
ях с миром, запускают процесс поиска 
себя, что становится фактором лич-
ностного развития у молодёжи . 

Обратная корреляция «саморуко-
водство – отношение к другим» (-,786*) 
и «саморуководство – ожидание отно-
шений от других» (-,786*) демонстри-
рует зависимое поведение, миними-
зацию управления своим поведением 
и самоутверждение: скорее, молодёжь 
ориентируются на социальные и груп-

повые нормы, ожидая внешнего при-
нятия . Это свидетельствует о склон-
ности к конформному поведению, что 
нивелирует субъективные ценности и 
последовательность в своих действиях . 

Тенденция аутоантипатии растёт 
при минимизации внешнего приня-
тия, что подтверждается обратной 
корреляцией: «аутосимпатия – ожи-
дание отношений от других» (-,881**) 
и «аутосимпатия – отношение к дру-
гим» (-,881**), и объясняет ориентацию 
в самовыражении, самовосприятии и 
регуляции собственного поведения на 
внешние оценки и требования . Причём 
значения показателя «самоуверен-
ность – саморуководство» (-,857*) под-
тверждают переменчивость в оценке 
себя: самоуверенность, выраженная в 
переживании эмоционального подъ-
ёма и прогнозировании наилучшего 
исхода, подкрепляется поддержкой 
внешнего окружения, но при этом ин-
гибируется внутренняя инициатива 
управления поведением, опираясь на 
внешнюю норму и лояльность к соци-
альной среде . 

В социальном пространстве су-
веренность территории закрывает 
потребность в безопасности, обе-
спечивает территориальную само-
достаточность, используя ресурс 
пространства . Обратная корреля-
ция «суверенность территории – са-
мообвинения» (-,786*) указывает на 
внутренний конфликт при слабости 
и проницаемости суверенного лич-
ного пространства . Неустойчивость 
ценностной системы обуславливает 
склонность к самокритике, где фокус 
восприятия мешает инициативности, 
самовыражению и социальной саморе-
ализации: «самообвинение – суверен-
ность ценностей» (,643) . 
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Поскольку поиск единомышлен-
ников и групповая идентичность яв-
ляются референтными социальными 
значениями у молодёжи, лояльность к 
окружению возрастает, определяя де-
привацию субъективных ценностей . 
Сохранность внутреннего мира и его 
непроницаемость размывает ценность 
социальных контактов, что демонстри-
рует обратная корреляция показателей: 
«суверенность ценностей – суверен-
ность социальных связей» (-,582) . 

Лояльность своим привычкам, про-
явление устойчивых взглядов и спо-
собов взаимодействия увеличивают 
социальную надёжность, что обеспе-
чивает предпочитаемые социальные 
отношения: «суверенность социаль-
ных связей – суверенность привычек» 
(,691) . 

Выработанные привычки питания 
и уклад жизни важны для целостного 
физического самоощущения и приня-
тия себя через внешность и тело . Так 
наличие достаточной свободы у моло-
дёжи определять вкусы и предпочте-
ния укрепляет социальную устойчи-
вость самопрезентации: «суверенность 
привычек – суверенность физического 
тела» (,574*) . Вероятно, устойчивые 
схемы привычного поведения меша-
ют личностным изменениям, вызывая 
внутренние противоречия: «суверен-
ность привычек – самопонимание» 
(-,679), и увеличивают фрустрацию и 
самопорицание: «суверенность привы-
чек – аутосимпатия» (-,548) . 

В исследовании не изучались по-
ловые различия самоотношения у 
молодёжи . Значимые корреляции ис-
следования подтверждают тенденцию 
формирования самоотношения через 
значимые социальные связи и разли-
чаются в зависимости от сформиро-

ванности суверенности психологиче-
ского пространства .

Заключение
По результатам проведённого ис-

следования можно сделать вывод, что 
психологическое пространство лично-
сти как фрагмент реальности обладает 
значимостью субъективного мира . Все 
аспекты приватности отражают ком-
плекс идентичностей, определяющих 
актуальные потребности молодёжи и 
требующих защиты . 

Прочность границ поддерживает  
личностную автономию и определяет  
жизненную стратегию . Психологиче- 
ское пространство с нарушенными 
границами депривирует человека от 
источников актуальных потребностей, 
нарушая баланс потребностей лично-
сти и мира . 

Наибольшая значимость суверен-
ности мира вещей по выборке обеспе-
чивает состояние силы, самопринятия 
и понимание субъективных при-
страстий к дорогим сердцу объектам . 
Однако депривация мира вещей может 
усилить самоуверенность у молодёжи, 
проявляя демонстративное поведение 
как защиту приватности простран-
ства вещей . Самопознание укрепляет 
устойчивый позитивный образ себя и 
определяет рост личностной уверен-
ности и самоуважения, необходимых 
для социальной самореализации . 

Вывод об авторитетности мнения 
окружающих и отношении к другим 
создаёт напряжение по отношению к 
себе, определяя низкую способность 
управления своим эмоциональным со-
стоянием, где присутствует и самооб-
винение, и аутосимпатия . Чем больше 
лояльность общественному мнению у 
молодёжи, тем меньше опора на субъ-
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ективное мнение и последовательность 
в своих действиях, что определяет раз-
мытость суверенности психологиче-
ского пространства . 

Суверенность физического тела и 
привычек демонстрируют наличие до-
статочной свободы у молодёжи опре-
делять вкусы и образ жизни, укрепляя 
самопрезентацию . Диффузность своих 
целей и минимизация суверенности 
территории запускает самообвинение, 

определяя значимость контактов с 
ближним кругом и усиливая ориентир 
на общественное мнение . 

Выявленные корреляции демон-
стрируют актуальные взаимосвязи по-
казателей суверенности психологиче-
ского пространства и самоотношения, 
определяющих субъективное пережи-
вание эмоциональной депривации во 
взаимоотношениях с миром и другими 
людьми . 

ЛИТЕРАТУРА
1 . Альперович В . Д . Представления личности о других людях в связи с её «Образом мира» 

и «картиной мира» // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и об-
разования . 2020 . №3 (51) . С . 334–343 . DOI: 10 .15507/2078-9823 .051 .020 .202003 .334-346 .

2 . Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / пер . с англ . М .: Прогресс, 1986 . 422 с . 
3 . Брушлинский А . В . Психология субъекта в изменяющемся обществе // 

Психологический журнал . 1997 . Т . 18 . №2 . С . 18–32 .
4 . Левин К . Теория поля в социальных науках / пер . с . англ . СПб .: Речь, 2000 . 368 с .
5 . Леонова Т . И . Особенности самоотношения девушек // Вестник Российского го-

сударственного гуманитарного университета . Серия «Философия . Социология . 
Искусствоведение» . 2022 . №1-2 . С . 298–306 . DOI: 10 .28995/2073-6401-2022-1-297-304 .

6 . Леонтьев Д . А ., Моспан А . Н . Картина мира, мировоззрение и определение неопреде-
лённого // Мир психологии . 2017 . №2 (90) . С . 12–19 . 

7 . Мамедова В . Ф . Особенности самоотношения и копинг-стратегий у юношей и де-
вушек // Социально-психологические вызовы современного общества . Проблемы . 
Перспективы . Пути развития: материалы VI Международной научно-практической 
конференции . Брянск: Брянский государственный университет имени академика 
И . Г . Петровского, 2021 . С . 62–65 . 

8 . Мартыненко Е . А . Психологическая суверенность личности как состояние границ 
субъекта // Азимут научных исследований: педагогика и психология . 2019 . №3 (28) . 
С . 349–353 . DOI: 10 .26140/anip-2019-0803-0090 .

9 . Нартова-Бочавер С . К . Психология суверенности: десять лет спустя // М .: Смысл, 
2017 . 200 с .

10 . Нартова-Бочавер С . К . Человек суверенный: психологическое исследование субъекта 
в его бытии: монография . М .: Флинта, 2021 . 449 с . 

11 . Нартова-Бочавер С . К ., Резниченко С . И ., Ковалева А . И . Роль образа дома в адап-
тации подростков к замещающей семье // Клиническая и специальная психология . 
2017 . Т . 6 . №4 . С . 75–89 .

12 . Нартова-Бочавер С . К ., Мухортова Е . А ., Ирхин Б . Д . Взаимодействие с миром расте-
ний как источник позитивного функционирования человека // Консультативная пси-
хология и психотерапия . 2020 . Т . 28 . №2 . С . 151–169 . DOI: 10 .17759/cpp .2020280209 .

13 . Пантилеев С . Р . Самоотношение как эмоционально-оценочная система . М .: 
Издательство Московского университета, 1991 . 100 с . 

14 . Петровский В . А . Субъектность Я в персонологической ретроспективе // Мир психо-
логии . Научно-методический журнал . 2021 . Т . 105 . № 1-2 . С . 174–194 .



80

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

15 . Петровский В . А . «Мотив границы»: знаковая природа влечения // Мир психологии . 
2008 . №3 . C . 10–26 .

16 . Слободчиков В . И . Психологические проблемы становления внутреннего мира чело-
века // Вопросы психологии . 1986 . №6 . С . 14–22 . 

17 . Столин В . В . Самосознание личности . М .: Издательство Московского государствен-
ного университета, 1983 . 284 с . 

18 . Ткаченко Н . И . Теория установки Д . Н . Узнадзе как система познания закономерно-
стей психической активности человека, его сознания и действий // Прикладная юри-
дическая психология . 2022 . №2 (59) . С . 121–126 .

19 . Черкашина А . Г . Особенности самоотношения к образу физического я в зависимости 
от реальности телесного самовосприятия // Вестник Самарской гуманитарной акаде-
мии . Серия «Психология» . 2012 . №1 (11) . C . 75–91 . 

20 . Эриксон Э . Идентичность: юность и кризис / Пер . с англ . М .: Прогресс, 1996 . 344 с .
21 . Юнг К . Г . Синхронистичность / пер . с нем . М .: Ваклер, 1997 . 315 с .
22 . Freud A . Child analysis as a sub-speciality of psychoanalysis // The Writings of Anna Freud . 

NY: International Universities Press . 1971 . №7 . P . 204–219 .

REFERENCES
1 . Alperovich V . D . [Personality’s perceptions of other people in connection with the “World 

Image” and the “World Picture”] . In: Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki 
i obrazovaniya [Russian Journal of the Humanities], 2020, no . 3 (51), pp . 334–343 . DOI: 
10 .15507/2078-9823 .051 .020 .202003 .334-346 .

2 . Burns R . Self-concept development and education (Rus . ed ., transl .; Razvitie Ya-koncepcii i 
vospitanie . Moscow, Progress Publ ., 1986 . 422 p .) . 

3 . Brushlinsky A . V . [Psychology of the subject in a changing society] . In: Psihologicheskij zhur-
nal [Psychological journal], 1997, vol . 18, no . 2, pp . 18–32 .

4 . Levin K . Field theory in the social sciences (Rus . ed ., transl .; Teoriya polya v social'nyh nau-
kah . St . Petersburg: Rech Publ ., 2000 . 368 p .

5 . Leonova T . I . [Features of self-attitude of girls] . In: Vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo 
gumanitarnogo universiteta. Seriya «Filosofiya. Sociologiya. Iskusstvovedenie» [RSUH/
RGGU Bulletin . “Philosophy . Sociology . Art Studies”], 2022, no . 1-2, pp . 298–306 . DOI: 
10 .28995/2073-6401-2022-1-297-304 .

6 . Leontev D . A ., Mospan A . N . [Picture of the world, worldview and definition of the indefi-
nite] . In: Mir psihologii [The World of Psychology], 2017, no . 2 (90), pp . 12–19 . 

7 . Mamadova V . F . [Features of self-attitude and coping strategies in boys and girls] . In: 
Socialno-psihologicheskie vyzovy sovremennogo obshchestva. Problemy. Perspektivy. Puti 
razvitiya: materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Social and 
psychological challenges of modern society . Problems . Prospects . Paths of Development: 
Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference] . Bryansk, Bryansk 
State University named after Academician I . G . Petrovsky, 2021, pp . 62–65 . 

8 . Martynenko E . A . [Psychological Sovereignty of the Individual as a Condition of the 
Person’s Boundaries] . In: Azimut nauchnyh issledovanij: pedagogika i psihologiya [Azimuth 
of Scientific Research: Pedagogy and Psychology], 2019, no . 3 (28), pp . 349–353 . DOI: 
10 .26140/anip-2019-0803-0090 .

9 . Nartova-Bochaver S . K . [Psychology of Sovereignty: Ten Years Later] . Moscow, Smysl Publ ., 
2017 . 200 p .



81

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

10 . Nartova-Bochaver S . K . Chelovek suverennyj: psihologicheskoe issledovanie sub"ekta v 
ego bytii: monografiya [Sovereign Man: Psychological Study of the Subject in His Being: 
Monograph] . Moscow, Flinta Publ ., 2021 . 449 p . 

11 . Nartova-Bochaver S . K ., Reznichenko S . I ., Kovaleva A . I . [The Home Representation Impact 
on the Adopted Adolescents’ Adaptation to the Foster Families] . In: Klinicheskaya i special-
naya psihologiya [Clinical Psychology and Special Education], 2017, vol . 6, no . 4, pp . 75–89 .

12 . Nartova-Bochaver S . K ., Mukhortova E . A ., Irkhin B . D . [Interaction with the Plant World 
as a Source of Positive Human Functioning] . In: Konsul'tativnaya psihologiya i psihotera-
piya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2020, vol . 28, no . 2, pp . 151–169 . DOI: 
10 .17759/cpp .2020280209 .

13 . Pantileev S . R . Samootnoshenie kak emocional'no-ocenochnaya sistema [Self-attitude as an 
emotional-evaluative system] . Moscow, Moscow University Publishing House, 1991 . 100 p . 

14 . Petrovskiy V . A . [Subjectivity of the Self in Personological Retrospect] . In: Mir psihologii. 
Nauchno-metodicheskij zhurnal [World of Psychology], 2021, vol . 105, no . 1-2, pp . 174–194 .

15 . Petrovskiy V . A . [“The Border Motive”: The Sign Nature of Attraction] . In: Mir psihologii 
[World of Psychology], 2008, no . 3, pp . 10–26 .

16 . Slobodchikov V . I . [Psychological Problems of the Formation of a Person’s Inner World] . In: 
Voprosy psihologii [Questions of Psychology], 1986, no . 6, pp . 14–22 . 

17 . Stolin V . V . Samosoznanie lichnosti [Self-Awareness of the Personality] . Moscow, Moscow 
State University Publishing House, 1983 . 284 p . 

18 . Tkachenko N . I . [D .N . Uznadze’s theory of attitude as a system of cognition of the laws of 
a person’s mental activity, his consciousness and actions] . In: Prikladnaya yuridicheskaya 
psihologiya [Applied Legal Psychology], 2022, no . 2 (59), pp . 121–126 .

19 . Cherkashina A . G . [Features self-relation to the image of the physical I depending on the 
reality of bodily self-perception] . In: Vestnik Samarskoj gumanitarnoj akademii. Seriya 
«Psihologiya» [Bulletin of the Samara Humanitarian Academy . Series “Psychology”], 2012, 
no . 1 (11), pp . 75–91 . 

20 . Erikson E . Identity: Youth and Crisis (Rus . ed ., transl .; Identichnost': yunost' i krizis . 
Moscow, Progress Publ ., 1996 . 344 p .) .

21 . Jung K . G . Grundwerk (Rus . ed ., transl .; Sinhronistichnost . Moscow, Vakler Publ ., 1997 . 
315 p .) .

22 . Freud A . Child analysis as a sub-speciality of psychoanalysis . In: The Writings of Anna Freud. 
NY, International Universities Press, 1971, no . 7 . pp . 204–219 .

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Камзина Оксана Анатольевна (Самара) – старший преподаватель кафедры социальной 
психологии Самарского национального исследовательского университета имени акаде-
мика С . П . Королёва; 
e-mail: komoa@mail .ru; ORCID: 0000-0003-0871-9194 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Oksana A. Kamzina (Samara) – Senior Lecturer at the Department of Social psychology of 
Samara National Research University;
e-mail: komoa@mail .ru; ORCID: 0000-0003-0871-9194 



82

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

Научная статья
УДК 316.624
DOI: 10.18384/29495105202438298

иССледование коррупциофобии в контекСте диалога влаСти  
и общеСтва: эмпиричеСкие результаты

Максименко А. А.1, Крылова Д. В.1, Дейнека О. С.2, Зябликов А. В.3, 
Вахрушева А. В.3
1  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 109028, 

г. Москва, Покровский бульвар, д. 11, Российская Федерация; e-mail: Maximenko.Al@gmail.com
2  Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7–9, Российская Федерация
3  Костромской государственный университет, 156005, Костромская область, г. Кострома, 

ул. Дзержинского, д. 17/11, Российская Федерация

Поступила в редакцию 16.02.2024

После доработки 28.02.2024

Принята к публикации 29.02.2024

Аннотация
Цель. Статья посвящена изучению феномена коррупциофобии в среде государствен-
ных и муниципальных служащих в контексте взаимоотношений государства и общества. 
Методическая цель исследования состояла в первичной валидизациии (проверка надёж-
ности, а также конструктной и конвергентной валидности) и адаптации авторского опрос-
ника коррупциофобии на выборке государственных служащих, занятых противодействи-
ем коррупции. 
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 83 действующих государствен-
ных служащих, занятых противодействием коррупции в исполнительных органах власти 
(средний возраст – 45,65 лет; 77,1 % мужчин и 22,9 % женщин). В качестве основного 
инструмента для исследования коррупциофобии использовался авторский опросник, со-
держащий 23 утверждения, с которыми респондента просили выразить степень согласия 
по шкале Р. Лайкерта. Для проверки конвергентной валидности опросника коррупци-
офобии использовался 5-пунктный опросник осведомлённости о коррупции. В поиске 
личностных детерминант коррупциофобии в инструментарий исследования также были 
включены 16-пунктный опросник «Отношение к социальному доминированию» (ОСД), 
прошедший первичную адаптацию, и короткая версия опросника тёмной триады в адап-
тации М. С. Егоровой, М. А. Ситникова и О. В. Паршиковой.1

Результаты. Результаты эксплораторного факторного анализа данных исследования кор-
рупциофобии позволили выделить 5 факторов: 1) гуманитарных издержек борьбы с кор-
рупцией; 2) коррупциооптимизма; 3) снижения инициативности у чиновников; 4) веры в 
силу законов в борьбе с коррупцией и 5) симуляции деятельности и осторожности. Все 
факторы-шкалы показали приемлемый уровень надёжности по внутренней согласованно-
сти. В ходе проверки конвергентной валидности были обнаружены объяснимые взаимосвя-
зи шкал опросника коррупциофобии и показателей опросника ориентации на социальное 

© CC BY Максименко А . А ., Крылова Д . В ., Дейнека О . С ., Зябликов А . В ., Вахрушева А . В ., 2024 .
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доминирование, а также были выявлены корреляции коррупциофобии с проявлениями 
двух параметров тёмной триады (макиавеллизма и психопатии). Население России более 
пессимистично, чем государственные служащие, оценивает распространённость коррупции 
в обществе и степень антикоррупционной устойчивости природы человека в его искушении 
коррупционной средой. Чиновники, которые проживают в провинции, больше уверены, что 
борьба с коррупцией в России носит системный характер, чем те, кто живёт в мегаполисах. 
Более молодые респонденты (вероятно, менее опытные) больше уверены, что большинство 
российских коррупционеров понесли заслуженное наказание. Государственные служащие 
более старшего возраста считают, что борьба с коррупцией в России вынуждает чиновни-
ков не брать на себя лишней инициативы и часто делает их бездушными и чёрствыми по от-
ношению к проблемам людей. Атеистично настроенные чиновники больше уверены в том, 
что борьба с коррупцией делает чиновников людьми закрытыми, а также в том, что борь-
ба с коррупцией в России ведёт к ослаблению инициативы у государственных служащих. 
Респонденты с низким субъективным уровнем дохода больше уверены в том, что противо-
действие коррупции в России вызывает у чиновников желание работать более эффективно, 
а также в том, что борьба с коррупцией в России носит системный характер.
Анализ корреляционных связей коррупциофобии и отношения к социальному доминиро-
ванию показал, что респонденты, считающие, что противодействие коррупции в России 
ведётся эффективно, значимо чаще выступают за эгалитаризм, а поддержка обвинения 
чиновников в том, что на фоне борьбы с коррупцией они стремятся отказывать нестан-
дартным запросам населения, значимо связана с идеей соперничества (параметром кон-
куренции). Макиавелизм и субклиническая психопатия проявились в положительных вза-
имосвязях с признаками «фактора гуманитарных издержек коррупциофобии», которые 
приводят чиновников к игнорированию запросов населения (могут делать их закрытыми, 
бездушными и чёрствыми по отношению к проблемам людей; зачастую превращают их 
деятельность в кампанейщину, мешающую осуществлению реальной помощи населению; 
маскируют борьбой с коррупцией интересы отдельных чиновников или их ведомств). 
Нарциссизм оказался не связан с проявлениями коррупциофобии.
Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость работы состо-
ит в дальнейшей разработке понятия «коррупциофобия» с опорой на полученный эмпи-
рический материал и взаимосвязи феномена с социальным доминированием и компо-
нентами тёмной триады личности. Практическая значимость исследования заключается 
прежде всего в том, что «Опросник коррупциофобии» может быть полезным инструмен-
том в диагностическом арсенале для исследования чиновников такими специалистами 
как дипломированные психологи, HR-менеджеры с психологическим образованием и вы-
пускники образовательных программ «Психология служебной деятельности».
Ключевые  слова: психология коррупции, диалог власти и общества, коррупциофобия, 
противодействие коррупции, опросник коррупциофобии, государственные служащие, 
управленческая инициативность
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Abstract
Aim. The article is devoted to the study of the phenomenon of corruption phobia among state 
and municipal employees in the context of the relationship between the state and society. The 
methodological purpose of the study was the primary validation and (verification of reliability, 
as well as constructive and convergent validity) and adaptation of an original questionnaire of 
corruption phobia on a sample of civil servants engaged in combating corruption.
Methodology. The study involved 83 active civil servants engaged in combating corruption in 
executive authorities (average age is 45.65years; 77.1% of men and 22.9% of women). As the 
main tool for the study of corruption phobia, an original questionnaire, containing 23 statements 
with which the respondents were asked to express their degree of agreement on the R. Likert 
scale, was used. A 5-point corruption awareness questionnaire was used to verify the conver-
gent validity of the corruption phobia questionnaire. In the search for personal determinants of 
corruption phobia, the 16-point questionnaire “Orientation to Social Dominance” (OSD), which 
underwent primary adaptation, and a short version of the questionnaire of the dark triad in ad-
aptation by Egorova et al.
Results. The results of the exploratory factor analysis of the data from the study of corruption 
phobia allowed us to identify 5 factors: 1) the humanitarian costs of fighting corruption; 2) 
corruption-optimism; 3) reducing the initiative of officials; 4) faith in the power of laws in the 
fight against corruption and 5) simulation of activity and caution. All the scale factors showed 
an acceptable level of reliability in terms of internal consistency. During the verification of con-
vergent validity, explicable relationships between the scales of the questionnaire of corruption 
phobia and the indicators of the questionnaire of orientation to social dominance were found, 
and correlations of corruption phobia with manifestations of two parameters of the dark triad 
(Machiavellianism and psychopathy) were also revealed. Russian population is more pessi-
mistic than government officials, assessing the prevalence of corruption in society and the de-
gree of anti-corruption resistance of human nature in its temptation by a corrupt environment. 
Officials who live in the provinces are more confident that the fight against corruption in Russia 
is systemic than those who live in megacities. Younger respondents (probably less experienced) 
are more confident that the majority of Russian corrupt officials have been punished as they 
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deserve. Older civil servants believe that the fight against corruption in Russia forces officials 
not to take unnecessary initiative and often makes them callous and callous towards people’s 
problems. Atheistic officials are more confident that the fight against corruption makes officials 
closed people, as well as that the fight against corruption in Russia leads to a weakening of the 
initiative of civil servants. Respondents with a low subjective income level are more confident 
that countering corruption in Russia makes officials want to work more effectively, as well as 
that the fight against corruption in Russia is systemic.
The analysis of correlations between corruption phobia and attitudes towards social dominance 
showed that respondents who believe that anti-corruption in Russia is being conducted effectively 
are significantly more likely to advocate egalitarianism, and support for the accusation of officials 
that they, against the background of the fight against corruption, tend to refuse non-standard 
requests of the population is significantly related to the idea of rivalry (competition parameter). 
Machiavellianism and subclinical psychopathy manifested themselves in positive relationships with 
signs of the “factor of the humanitarian costs of corruption phobia”, which lead officials to ignore 
the requests of the population (they can make them closed, soulless and callous towards people’s 
problems; often turn their activities into campaigning, interfering with the implementation of real 
assistance to the population; mask the interests of individual officials by fighting corruption or their 
departments). Narcissism turned out to be unrelated to manifestations of corruption phobia.
Research implications. The theoretical significance of the work consists in the further develop-
ment of the concept of “corruption phobia” based on the empirical material obtained and the 
relationship of the phenomenon with social dominance and components of the dark triad of per-
sonality. The practical significance of the study lies primarily in the fact that the “Questionnaire 
of corruption phobia” can be a useful tool in the diagnostic arsenal for the study of officials 
by such specialists as certified psychologists, HR managers with psychological education and 
graduates of educational programs “Psychology of official activity”.

Keywords:  psychology of corruption, dialogue between government and society, corruption 
phobia, anti-corruption, questionnaire of corruption phobia, officials, managerial initiative
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Введение
Цифровая трансформация сфор-

мировала предпосылки для конструк-
тивного и оперативного диалога меж-
ду государством и обществом [2; 9] . 
Сместившись в социальные сети [7], 
политическая коммуникация пере-
стала быть линейной, став субъект-
субъектной [15] . Наряду с этим в от-
ношениях «государство-общество» 

создаются избыточные искажения, 
блокируя и изменяя диалог, оставляя 
без ответа многие социальные запро-
сы населения . Одним из феноменов, 
влияющих на качество государствен-
ного и муниципального управления в 
сегодняшней России, является корруп-
циофобия [13] . Боязнь совершить бы-
товое или профессиональное действие, 
которое может быть расценено как 
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коррупционное правонарушение или 
нарушение антикоррупционного зако-
нодательства и повлечь соответствую-
щее правовое наказание, способствует 
тому, что государственные и муници-
пальные служащие [11] становятся за-
крытыми и неотзывчивыми на запро-
сы населения . Данная фобия приводит 
к подавлению стремлений к социаль-
ному взаимодействию (социальная 
фобия) и к отрицанию управленческой 
инициативности (фобия проявления 
инициативы) в среде должностных 
лиц (государственных и муниципаль-
ных служащих) . Оставшись без об-
ратной связи, вышеописанный диалог 
беднеет и может порождать протест-
ные настроения, снижать уровень до-
верия населения к власти .

Несмотря на актуальность обо-
значенной проблемы [13], коррупци-
офобия остаётся практически неиз-
ученным феноменом в отечественной 
и мировой науке . Выполненные нами 
исследования частично восполняют 
этот пробел . Настоящая публикация 
представляет собой продолжение ра-
боты, направленной на комплексное 
изучение феномена коррупциофобии . 
Ранее было дано обоснование терми-
ну «коррупциофобия» и показано, 
что это частный вид социофобии, ко-
торый ведёт к подавлению стремле-
ний к социальному взаимодействию 
и приводит к снижению управленче-
ской инициативности и респонсив-
ности в среде должностных лиц [13] . 
Коррупциофобия, которую прово-
цирует, во многом, несистемное осве-
щение противодействия коррупции 
в СМИ, искажает (гиперболизирует) 
восприятие коррупции и её послед-
ствий (в первую очередь персональ-
ных) как таковой, что девальвирует 

достижения в сфере противодействия 
коррупции . В следующей статье [14] 
были изложены результаты осмысле-
ния феномена коррупциофобии в кон-
тексте взаимоотношений государства 
и общества; отмечено, что цифровая 
реальность во многом является соци-
альным основанием и в то же время 
следствием коррупциофобии, которая 
оказывает заметное влияние на диалог 
государства и общества; предложена 
авторская методика изучения этого 
феномена 

Цель настоящего исследования со-
стояла в первичной валидизации и 
адаптации авторского «Опросника 
коррупциофобии», а также психологи-
ческого диагноза коррупциофобии на 
выборке государственных служащих, 
занятых противодействием корруп-
ции в исполнительных органах власти .

Методы исследования. В качестве 
основного инструмента для исследо-
вания коррупциофобии российских 
государственных служащих, занятых 
противодействием коррупции в ис-
полнительных органах власти, был ис-
пользован разработанный авторами в 
2023 году опросник [14] . Инструкция 
предполагала выражение степени со-
гласия/несогласия с предлагаемыми 
утверждениями по 5-балльной шкале 
Р . Лайкерта .

Внутренняя согласованность опрос-
ника коррупциофобии была оцене-
на с помощью коэффициента Альфа 
Кронбаха (α=0,77) . Конструктная ва-
лидность опросника была проверена 
с помощью эксплораторного фактор-
ного анализа, который позволил вы-
делить 5 факторов (табл . 1) . Первый, 
наиболее весомый фактор был назван 
«фактором гуманитарных издержек 
борьбы с коррупцией» . Согласно дан-
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Таблица 1 / Table 1

Факторная структура и описательные статистики данных вопросника коррупцио-
фобии (N = 83) / Factor structure and descriptive statistics of data from the corruption-
phobia questionnaire (N = 83)

Утверждения Факторная 
нагрузка М(SD)

Фактор гуманитарных издержек борьбы с коррупцией 
(доля объяснимой дисперсии 27,31 %)

14 . Борьба с коррупцией делает чиновника бездушным и чёрствым по 
отношению к проблемам людей 0,666 2,52 (1,26)

17 . Борьба с коррупцией – это зачастую компанейщина, мешающая осу-
ществлению реальной помощи населению 0,635 2,87 (1,16)

18 . Борьба с коррупцией делает чиновников людьми закрытыми 0,704 2,69 (1,16)
21 . Борьба с коррупцией ставит крест на многих инициативах населения 
в области местного самоуправления 0,839 2,65 (1,22)

22 . Борьба с коррупцией вносит слишком много ограничений, которые 
мешают конструктивному взаимодействию с населением и другими со-
обществами

0,877 2,57 (1,19)

23 . Борьба с коррупцией делает чиновников отстранёнными, избегаю-
щими обычного общения, коммуникации 0,848 2,54 (1,17)

Фактор оптимизма в борьбе с коррупцией  
(доля объяснимой дисперсии 17,39 %)

10 . Борьба с коррупцией в России ведётся последовательно 0,873 3,35 (1,09)
2 . В целом борьба с коррупцией в рядах чиновников России эффективна 0,820 2,98 (1,27)
3 . Борьба с коррупцией в России носит системный характер 0,798 3,16 (1,21)
4 . Борьба с коррупцией ведёт к тому, что чиновники становятся более 
ответственными 0,541 3,52 (1,20)

7 . Случаи коррупции в России уменьшаются год от года 0,769 2,65 (1,14)
8 . Большинство российских коррупционеров понесли заслуженное 
наказание 0,717 3,00 (1,39)

Фактор снижения инициативности у чиновников  
(доля объяснимой дисперсии – 6,82 %)

12 . Борьба с коррупцией в России вынуждает чиновников не брать на 
себя лишней инициативы 0,825 3,30 (1,10)

13 . В целом борьба с коррупцией в России ведёт к тому, что чиновник вы-
нужден больше отказывать нестандартным запросам населения 0,836 3,11 (1,05)

1 . Борьба с коррупцией в России ведет к ослаблению инициативы у госу-
дарственных служащих 0,496 2,45 (1,35)

Фактор веры в силу законов и эффекта борьбы с коррупцией
(доля объяснимой дисперсии 5,88 %)

6 . В России можно победить коррупцию законодательными мерами 0,822 3,42 (1,12)
11 . Противодействие коррупции в России вызывает у чиновников жела-
ние работать более эффективно 0,777 3,05 (1,10)

Фактор симуляции деятельности и осторожности
(доля объяснимой дисперсии 5,33 %)

5 . Борьба с коррупцией в России ведёт к увеличению в деятельности чи-
новников симуляционных практик

0,738 3,32 (1,02)

9 . В целом борьба с коррупцией ведёт к тому, что чиновники становятся 
более осторожными

0,759 3,78 (0,91)
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ному фактору, противодействие кор-
рупции делает чиновников людьми 
закрытыми, избегающими обычного 
человеческого общения, коммуника-
ций . В глазах окружающих они выгля-
дят чёрствыми и бездушными по отно-
шению к запросам людей и проблемам 
обывателей . Такой подход может про-
тивостоять инициативам населения в 
области местного самоуправления, а 
борьбу с коррупцией сводить к кампа-
нейщине .

Второй фактор, или «фактор опти-
мизма в борьбе с коррупцией», объ-
единил проявления оптимистичного 
настроя по отношению к вопросам 
противодействия коррупции в России, 
оценку антикоррупционной деятель-
ности как последовательной и си-
стемной деятельности, повышающей 
ответственность чиновников и при-
водящей к тому, что отклонившиеся в 
своём поведении от норм закона госу-
дарственные служащие понесут заслу-
женное наказание .

Третий фактор, или «фактор сни-
жения инициативности у чиновни-
ков», объединил опасения респонден-
тов по поводу дистанцирования или 
даже отказа от работы с нестандарт-
ными запросами населения, избегания 
ими любой инициативы, что, очевид-
но, влияет на качество управления .

Последними двумя факторами 
(«фактор веры в силу законов в 
борьбе с коррупцией» и «фактор си-
муляции и осторожности») можно 
пренебречь, поскольку они содержат 
только по два компонента . Тем не ме-
нее степень согласия с утверждениями 
из этих факторов будет учитываться в 
корреляционном анализе .

Для проверки конвергентной валид-
ности опросника коррупциофобии 

использовался 5-пунктный опросник 
осведомлённости о коррупции [18], 
ранее проверенный нами на надёж-
ность и факторную (конструктную) 
валидность [12] . 

В поиске личностных детерминант 
коррупциофобии в инструментарий 
исследования также были включены 
16-пунктный опросник «Отношение к 
социальному доминированию» (ОСД) 
[20], прошедший первичную адапта-
цию [12], и короткая версия опрос-
ника тёмной триады (The Short Dark 
Triad Questionnaire) [19] в адаптации 
М . С . Егоровой, М . А . Ситникова и 
О . В . Паршиковой [6] для измерения 
таких черт личности, как макиавел-
лизм, невротизм и субклиническая 
психопатия .

Процедура и выборка исследова-
ния . Опрос осуществлялся в пери-
од c 15 апреля по 20 мая 2023 г . после 
конструирования его формы посред-
ством платформы anketolog .ru, а за-
тем с помощью адресной рассылки 
руководителям подразделений по 
противодействию коррупции в регио-
нальных администрациях Российской 
Федерации . В настоящем исследова-
нии приняли участие 83 респондента, 
возглавляющие отделы по противодей-
ствию коррупции в органах исполни-
тельной власти и проживающие в раз-
ных городах Российской Федерации . 
Возраст анкетируемых – от 20 до 
71 года (средний возраст – 45,65 лет; 
SD=10,70), среди которых 22,9 % жен-
щин и 77,1 % мужчин . Также изме-
рялся субъективный уровень дохода 
респондентов и степень их религиоз-
ности, учитывался размер населён-
ного пункта (степень урбанизации), 
в котором они проживают . Так, 4,8 % 
респондентов проживают в Москве; в 
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Санкт-Петербурге и других мегаполи-
сах и городах-миллионниках – 36,1 %; 
в крупных городах численностью ме-
нее 1 млн . человек – 13,3 %; 45,8 % – в 
районных центрах . По уровню об-
разования основная доля приходит-
ся на людей с законченным высшим 
(91,6 %), со средним и незаконченным 
высшим образованием – 7,2 %, у 1,2 % 
респондентов имеется учёная сте-
пень . Субъективный уровень дохода у 
62,7 % – средний, 30,1 % считают свои 
доходы низкими и 7,2 % сводят концы 
с концами .

Результаты исследования
Описательные статистики данных 

опросника коррупциофобии (табл . 1) 
показали, что у респондентов доми-
нирует оптимизм по поводу борьбы 
с коррупцией, которую большинство 
опрошенных считают последователь-
ной, системной, хотя и не всегда эффек-
тивной . Большинство участвующих 
в опросе государственных служащих 
убеждены, что победить коррупцию 
нельзя только законодательными ме-
рами . По мнению обследованных, 
антикоррупционные меры стимули-
руют ответственность и осторожность 
чиновников . В меньшей степени про-
явились опасения респондентов по 
поводу того, что антикоррупционные 
меры способствуют игнорированию 
запросов населения, а также озабочен-
ность тем, что они ведут к ослаблению 
инициативы у государственных слу-
жащих . При этом был отмечен такой 
побочный эффект борьбы с коррупци-
ей, как усиление в деятельности чинов-
ников симуляционных практик .

Демографические переменные проя-
вили себя в корреляционном анализе с 
данными опросника коррупциофобии . 

Так, те чиновники, которые прожива-
ют в провинции, больше уверены, что 
борьба с коррупцией в России носит 
системный характер (r = 0,22, р < 0,05), 
чем те, кто живет в мегаполисах . Более 
молодые респонденты (вероятно, ме-
нее опытные) больше уверены, что 
большинство российских коррупцио-
неров понесли заслуженное наказание 
(r = –0,29, р < 0,05) . Государственные 
служащие более старшего возрас-
та считают, что борьба с коррупцией 
в России вынуждает чиновников не 
брать на себя лишней инициативы  
(r = 0,27, р < 0,05) и часто делает их без-
душными и чёрствыми по отношению 
к проблемам людей (r = 0,22, р < 0,05) . 
Атеистично настроенные чиновники 
больше уверены в том, что борьба с 
коррупцией делает чиновников людь-
ми закрытыми (r = –0,21, р < 0,05), а 
также в том, что борьба с коррупцией в 
России ведет к ослаблению инициативы 
у государственных служащих (r = –0,21, 
р < 0,05) . Респонденты с низким субъек-
тивным уровнем дохода больше увере-
ны в том, что противодействие корруп-
ции в России вызывает у чиновников 
желание работать более эффективно 
(r = 0,28, р < 0,01), а также в том, что 
борьба с коррупцией в России носит 
системный характер (r = –0,21, р < 0,05) .

Результаты корреляционного ана-
лиза, предпринятые для проверки 
конвергентной валидности опросника 
коррупциофобии с данными опрос-
ника осведомлённости о коррупции, 
позволяют считать проверку успеш-
ной . Так, борьбу с коррупцией в рядах 
российских чиновников считают не-
эффективной те представители про-
фильных отделов, которые убеждены, 
что большинство людей будут коррум-
пированными, если у них будет такая 



90

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

возможность (r = -0,41, p < 0,001), и что 
коррупция очень распространена, ох-
ватывает почти все отрасли (r = -0,36, 
p < 0,01), и что она появилась в универ-
ситетах (r = -0,32, p < 0,01) . Убеждённые  
в том, что коррупция широко рас-
пространена, проявляли высокий 
уровень коррупциофобии, считая 
борьбу с коррупцией неэффективной, 
несистемной, непоследовательной, 
не уменьшающей случаи коррупции 
(r = -0,42, p < 0,001), реализующей ин-
тересы отдельных чиновников или их 
ведомств (r = 0,34, p < 0,01), и ведущей 
в их деятельности к симуляционных 
практикам (r = -0,27, p < 0,05) .

При этом уверенность в том, что кор-
рупция всегда существовала в разные 
эпохи, была выше у людей старшего 
возраста (r = 0,23, р < 0,05) . Женщины 
в органах исполнительной власти 
больше уверены, что явление корруп-
ции появилось в университетах и ста-

новится всё более и более серьёзным 
(r = 0,24, р < 0,05) . Государственные 
служащие, работающие на периферии, 
больше, чем их коллеги в мегаполисах, 
уверены, что в настоящее время кор-
рупция является очень распростра-
нённым явлением и охватывает почти 
все отрасли (r = –0,22, р < 0,05) .

В дополнение к использованию дан-
ных опросника осведомлённости о 
коррупции для проверки конвергент-
ной валидности базового инструмента 
исследования коррупциофобии, нам 
удалось выполнить сравнительный 
анализ осведомлённости о распро-
странении коррупции у государствен-
ных служащих профильных отделов 
(N = 83) и населения, представленно-
го гетерогенной выборкой россиян 
(N = 509), обследованной нами в тре-
тьей декаде января 2023 года [12] .

Результаты сравнительного анализа 
данных (табл . 2) показывают, что на-

Таблица 2 / Table 2

Сравнительная степень осведомлённости о коррупции государственных служащих 
(N = 83) и населения России (N = 509) / Comparative degree of awareness of corruption 
among civil servants (N = 83) and the Russian population (N = 509)

Утверждения
Государствен-
ные служащие

Гетерогенная 
выборка россиян

M SD M SD
1 . Коррупция всегда существовала в разные эпохи 4,23 0,85 4,18 0,96
2 . Большинство людей будут коррумпированными, 
если у них будет такая возможность 3,37 1,17 3,85*** 1,03

3 . В настоящее время коррупция является очень рас-
пространённым явлением и охватывает почти все 
отрасли

4,07 0,88 4,24** 0,95

4 . Проблема коррупции очень серьёзна в современ-
ном российском обществе 4,33 0,78 4,26 0,95

5 . Явление коррупции появилось в университетах и 
становится всё более и более серьёзным 3,71 1,07 3,84 1,04

Примечание . Использовалась 5-балльная шкала Р . Лайкерта; выделены только высоко 
значимые различия в степени согласия с утверждениями: ** –p < 0,01; *** – p < 0,001 .
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селение России более пессимистично, 
чем государственные служащие, оце-
нивает распространённость корруп-
ции в обществе и степень антикор-
рупционной устойчивости природы 
человека в его искушении коррупци-
онной средой .

Корреляционный анализ данных 
опросника коррупциофобии и опрос-
ника ориентации на социальное доми-
нирование показал ожидаемые взаи-
мосвязи . Респонденты, у которых выше 
степень согласия с эффективностью 
борьбы с коррупцией в рядах чинов-
ников России, в большей степени раз-
деляют мнение о нормальности ситуа-
ции, когда определённые социальные 
группы находятся наверху общества, 
а другие  – внизу (r = 0,23, р < 0,05) . 
Среди несогласных с тем, что борьба с 
коррупцией в России носит системный 
характер, больше тех, кто согласен с 
мнением об уступках некоторых соци-
альных групп людей другим группам 
(r = 0,22, р < 0,05) и необходимостью в 
ряде случаев соперничества с другими 
группами, чтобы продвинуться в жиз-

ни (r = 0,22, р < 0,05) . Те респонденты, 
которые уверены, что борьба с кор-
рупцией делает чиновников людьми 
закрытыми, в большей степени соглас-
ны с тем, что «низшие группы должны 
оставаться на своих местах» (r = 0,45, 
р < 0,001), а также с тем, что необходи-
мо в некоторых случаях применять силу 
против других групп для того, чтобы 
получить требуемое (r = 0,47, р < 0,001) .

Анализ корреляционных связей 
коррупциофобии и отношения к соци-
альному доминированию показал, что 
респонденты, считающие, что проти-
водействие коррупции в России ведёт-
ся эффективно, значимо чаще высту-
пают за эгалитаризм (r = 0,29, p < 0,01), 
а поддержка обвинения чиновников в 
том, что на фоне борьбы с коррупцией 
они стремятся отказывать нестандарт-
ным запросам населения, значимо свя-
зана с идеей соперничества (параме-
тром конкуренции) (r = 0,35, p < 0,001) .

Взаимосвязь коррупциофобии и 
двух параметров тёмной триады (ма-
киавеллизма и психопатии) представ-
лена в таблице 3 (нарциссизм оказался 

Таблица 3 / Table 3

Корреляционная матрица взаимосвязей коррупциофобиии параметров тёмной 
триады (макиавеллизма и психопатии) / Correlation matrix of relationships between 
corruption phobia and dark triad parameters (Machiavellianism and psychopathy)

Утверждения опросника коррупциофобии M (макиавеллизм) P (психопатия)
2 . В целом борьба с коррупцией в рядах чиновни-
ков России эффективна -,227*

4 . Борьба с коррупцией ведёт к тому, что чиновни-
ки становятся более ответственными -,223*

10 . Борьба с коррупцией в России ведётся последо-
вательно -,215*

14 . Борьба с коррупцией делает чиновника бездуш-
ным и чёрствым по отношению к проблемам людей ,216*

17 . Борьба с коррупцией – это зачастую компаней-
щина, мешающая осуществлению реальной помо-
щи населению

,256* ,293*
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не связан с проявлениями коррупцио-
фобии) . 

Примечательно, что и макиавелизм, 
и субклиническая психопатия прояви-
лись в положительных взаимосвязях с 
признаками «фактора гуманитарных 
издержек коррупциофобии», которые 
приводят чиновников к игнорирова-
нию запросов населения (могут делать 
их закрытыми, бездушными и чёрствы-
ми по отношению к проблемам людей; 
зачастую превращают их деятельность 
в кампанейщину, мешающую осущест-
влению реальной помощи населению; 
маскируют борьбой с коррупцией ин-
тересы отдельных чиновников или их 
ведомств) . Неслучайно поведенческие 
паттерны тёмной триады объединяет 
отсутствие эмпатии и безразличие к 
людям, порождающее манипулирова-
ние другими, о чём писали Д . Джонс и 
Д . Паулхус [19] . Напротив, отрицатель-
ные связи макиавеллизма и психопа-
тии были обнаружены с признаками 
фактора оптимизма в борьбе с корруп-
цией («В целом борьба с коррупцией 
в рядах чиновников России эффек-
тивна»; «Борьба с коррупцией ведёт к 
тому, что чиновники становятся более 
ответственными»; «Борьба с коррупци-
ей в России ведётся последовательно») .

Обсуждение результатов. Описа- 
тельные статистики данных опросника 
коррупциофобии показали, что у госу-
дарственных служащих доминирует 
оптимизм по поводу борьбы с корруп-

цией над проявлениями коррупциофо-
бии, ведущей к замкнутости, чёрство-
сти и безынициативности чиновников . 
Большинство участвующих в опросе 
государственных служащих убеждены, 
что победить коррупцию нельзя толь-
ко законодательными мерами, что от-
мечалось и в других исследованиях [5; 
10], поэтому важен грамотный диалог 
государственных структур с гражда-
нами посредством СМИ и Интернета, 
а также гражданское антикоррупци-
онное воспитание как стратегическая 
мера профилактики коррупции .

Полученные результаты косвенно 
свидетельствуют о дефиците стиму-
лов для эффективной работы чинов-
ников . Быть некоррумпированным 
для современного чиновника  – это 
обязательное, необходимое, но недо-
статочное условие его эффективной 
работы . Наиболее важной составля-
ющей мотивации чиновника должны 
быть прозрачные карьерные горизон-
ты и понимаемые, легко считываемые 
легитимные способы их достижения . 
В настоящее время карьерные пер-
спективы у многих государственных 
служащих непрозрачны и весьма огра-
ничены . Карьерные треки должны 
быть открыты и выстроены на прин-
ципах честного и добропорядочного 
поведения, запускаемых тоном сверху . 
Новые цифровые каналы взаимодей-
ствия государства и общества, переход 
от офлайн-общения к онлайн-диалогу 

Утверждения опросника коррупциофобии M (макиавеллизм) P (психопатия)
18 . Борьба с коррупцией делает чиновников людь-
ми закрытыми

,269** ,220*

19 . Под видом борьбы с коррупцией чаще реализу-
ются интересы отдельных чиновников или их ве-
домств, чем реальная борьба с коррупцией

,262**

Окончание табл. 3
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могут сделать эту сферу более транс-
парентной, открытой . Как правило, иг-
норирование запросов населения для 
человека во власти свидетельствует о 
его низкой эмпатии [4], неотзывчиво-
сти и низком правовом самосознании, 
которое находится в противоречии с 
целями и задачами государственной 
службы1 . В свою очередь, такие ха-
рактеристики являются следствием 
недостаточной работы с этическим 
правосознанием государственных слу-
жащих2 .

На процесс становления право-
сознания, согласно Е . Э . Бойкиной 
и В . А . Чернову, влияют следующие 
факторы: понятие авторитета, новые 
формы коммуникации и обучения, ге-
донизм, мультизадачность, горизонт 
планирования, семейные ценности и 
др . [1] . У молодёжи, в отличие от стар-
шего поколения, более позитивное 
правосознание, меньше отягощённое 
стереотипами в отношении эффектив-
ности противодействия коррупции . 
Правосознание россиян старшего воз-
раста более ригидное и ориентировано 
на прошлый опыт . При этом большин-
ство экспертов считают, что в моло-
дёжной среде в значительной степени 
распространён правовой нигилизм, 
бессилие закона, отсутствие ценности 
права, ценности соблюдения закона [3] .

Будучи в статусе руководителя 
Счётной палаты РФ, А . Л . Кудрин заяв-
лял о необходимости работы в России 
чиновников совершенно нового ка-

1 Публикация подготовлена при финансовой 
поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации: проект 
№ FZEW-2023-0007 .

2 Федеральный закон № 79-ФЗ «О государст- 
венной гражданской службе Российской Фе- 
дерации» (с изменениями и дополнениями) .

чества . По его мнению, в парадигме 
доказательной политики работать в 
государственном управлении должны 
люди, системно применяющие экс-
пертные и научные методы3 . При этом 
профессионализм чиновника не сво-
дится только к методным компетенци-
ям и к совокупности профессиональ-
ных знаний и умений, а определяется, 
согласно Н . В . Кузьминой [8], прежде 
всего уровнем развития личностно-
профессиональных качеств служа-
щих, направленностью их личности, 
особенностями профессиональной 
мотивации и инициативности . Как 
пишет Н . Прокофьева, инициатив-
ность проявляется осознанно и на-
меренно, возможности же для её про-
явления появляются, когда у человека 
есть внутренний интерес к изменению 
существующей ситуации к лучшему . 
Она считает, что инициативность – 
это отвечающая времени и условиям 
активная и смелая позиция, гибкость 
действий и поступков человека [16] . К 
условиям, способствующим проявле-
нию инициативности, Н . Прокофьева 
относит среди прочих следующие: 
осознание личной безопасности по-
следствий для сотрудника (инициа-
тива не должна быть «наказуемой»); 
осознание сотрудником обществен-
ной пользы выполняемой работы и, 

3 Типовой кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих: 
одобрен решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции от 23 .12 .2010 
(протокол № 21) . М .: Проспект, 2011 .

 России нужны чиновники нового качества, 
заявил Кудрин / РИА новости . 2021 . 26 ок-
тября . URL: https://ria/amp/20211026/chi-
novniki-1756279742 .html (дата обращения: 
10 .04 .2024) .
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как следствие, повышение его лично-
го рейтинга в организации; наличие 
знаний для реализации инициатив . 
Учитывая социальный запрос и на-
работки упомянутых учёных, а также 
результаты данного исследования, ав-
торы статьи склонны рекомендовать 
в образовании чиновников развивать 
такие профессионально важные каче-
ства, как респонзивность, вниматель-
ность, умение поддержать диалог как в 
очном общении с гражданами, так и в 
режиме онлайн-коммуникации .

Фобия внесистемного противодей-
ствия коррупции, как показало на-
стоящее эмпирическое исследование, 
может влиять на качество управления, 
снижая управленческую инициативу 
и вынуждая государственных служа-
щих инкапсулироваться, выбирать 
закрытую позицию, игнорируя за-
просы населения . Ранее полученные 
в Костромской области оценки пред-
принимаемых мер в сфере противо-
действия коррупции на репрезента-
тивной по полу и возрасту выборке 
из 700 чел . [17] свидетельствовали об 
оптимистичном отношении к борьбе 
с коррупцией: лишь чуть более трети 
респондентов (39%) согласились, что 
коррупция в России неискоренима, а 
более половины опрошенных (55%) 
были несогласны, что проблему ре-
шить нельзя, и 6% затруднились от-
ветить . Также была зафиксирована 
низкая степень осведомлённости о 
различных мерах по противодействию 
коррупции и запрос населения на уси-
ление противодействия этому явле-
нию .

В настоящем исследовании тот 
факт, что чиновники, занимающиеся 
противодействием коррупции, более 
оптимистично, чем другие граждане, 

оценивают результаты борьбы с кор-
рупцией, связан с их профессиональ-
ной деятельностью и стремлением к её 
эффективности .

Заключение
Выполненное исследование позво-

лило решить методическую задачу ис-
следования, предполагающую проверку 
опросника коррупциофобии на надёж-
ность (все шкалы показали приемле-
мый уровень надёжности по внутрен-
ней согласованности), конструктную 
(факторную) валидность, а также кон-
вергентную валидность (были обнару-
жены объяснимые взаимосвязи шкал 
опросника коррупциофобии и опрос-
ника осведомлённости о коррупции .

Учёт социально-демографических 
параметров показал, что оптимизм по 
поводу антикоррупционной деятель-
ности продемонстрировали более мо-
лодые чиновники (среди них больше 
уверенных, что большинство россий-
ских коррупционеров понесли заслу-
женное наказание) и проживающие в 
малых городах и посёлках (по их мне-
нию, борьба с коррупцией в России 
носит системный характер) в отличие 
от тех, кто живёт в мегаполисах . Также 
респонденты с меньшим субъектив-
ным уровнем дохода больше уверены 
в том, что противодействие корруп-
ции в России вызывает у чиновников 
желание работать более эффективно, а 
также в том, что борьба с коррупцией в 
России носит системный характер . 

Проявления коррупциофобии в 
большей степени свойственны госу-
дарственным служащим более стар-
шего возраста, которые считают, что 
борьба с коррупцией в России вынуж-
дает чиновников не брать на себя лиш-
ней инициативы и делает чиновника 
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бездушным и чёрствым по отношению 
к проблемам людей . Служащие с се-
кулярным типом сознания, в отличие 
от религиозных людей, также больше 
уверены в том, что борьба с корруп-
цией делает чиновников закрытыми 
людьми и ведёт к ослаблению инициа-
тивы у государственных служащих .

В поиске личностных детерминант 
коррупциофобии у чиновников были 
обнаружены положительные взаимос-

вязи её проявлений с показателями 
ориентации на социальное доминиро-
вание, макиавеллизмом и субклиниче-
ской психопатией .

Ограничения исследования: эмпи-
рическое исследование выполнено на 
сравнительно небольшой, но целевой 
выборке государственных служащих . 
В дальнейшем планируются исследо-
вать коррупциофобию на других целе-
вых аудиториях .
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Аннотация
Цель. Выявить связь психологических характеристик личности сотрудников с особенно-
стями возникновения и протекания конфликтов в трудовых коллективах.
Процедура и методы. Исследовалась взаимосвязь личностных и ситуативных характери-
стик сотрудников с особенностями возникновения и протекания трудовых конфликтов. В 
качестве респондентов выступили 23 сотрудника ООО «МРТ-Эксперт Сочи», 50 сотрудни-
ков НАО «Красная поляна», 31 сотрудник ИП Малявина Ю. В. Paul&Shark. Использовались 
опросники: «Личностный опросник» Г. Айзенка для выявления таких личностных характе-
ристик сотрудников организаций, как экстраверсия-интроверсия и нейротизм; Методика 
«Шкала воспринимаемого стресса» в адаптации В. А. Абабкова для выявления актуально-
го уровня стресса сотрудников организаций. С помощью методики «Оценка конфликтно-
сти личности» Д. М. Рамендика был определён уровень конфликтности сотрудников ор-
ганизаций.  Наличие и характер взаимосвязи проверялись через корреляционный анализ.
Результаты исследования позволили показать преобладание социально-психологиче-
ских причин в возникновении конфликтов в трудовых коллективах, которые обусловлены 
воздействием личностных психологических (темперамент и конфликтность) и ситуаци-
онных (стресс) характеристиками сотрудников.
Теоретическая и/или практическая значимость исследования. Исследование конфликтов 
в трудовых коллективах и организациях и факторов, которые их обуславливают, является 
необходимым этапом на пути выработки адекватных способов и механизмов их регули-
рования. По завершении работы полученные данные были предоставлены руководите-
лям организаций, участвовавших в исследовании. По запросу руководителя ООО «МРТ-
Эксперт Сочи» была разработана программа тренинга, целью которого является достиже-
ние бесконфликтного взаимодействия в трудовых коллективах. Данная программа была 
успешно реализована. Полученные данные могут быть полезны для руководителей орга-
низаций, заинтересованных в профилактике, конструктивном управлении конфликтами и 
в повышении эффективности трудовой деятельности сотрудников.1

© CC BY Рогочая Г . П ., Филиппова М . В ., 2024 .
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Abstract
Aim. To identify the connection between the psychological characteristics of the personality of 
employees and the peculiarities of the emergence and course of conflicts in work collectives.
Methodology. The relationship between the personal and situational characteristics of employ-
ees and peculiarities of the emergence and course of labor conflicts was studied. The respond-
ents were 23 employees of MRT-Expert Sochi LLC, 50 employees of NJSC Krasnaya Polyana, 
31 employees of sole proprietor Malyavina Yu.V. Paul&Shark. The following questionnaires 
were used: “Personality Questionnaire” by H. Eysenck to identify such personal characteristics 
of employees as extraversion-introversion and neuroticism; Methodology “Perceived Stress 
Scale” adapted by V.A. Ababkov to identify the current level of stress among employees of 
organizations. Using the method “Assessing personality conflicts” by D.M. Ramendik the level 
of conflict among employees of organizations was determined. The presence and nature of the 
relationship were checked through correlation analysis.
Results. The results of the study made it possible to show the predominance of socio-psychological 
reasons in the emergence of conflicts in work teams, which are caused by the influence of personal 
psychological (temperament and conflict) and situational (stress) characteristics of employees.
Research implications. The study of conflicts in work collectives and organizations and the 
factors that cause them is a necessary step towards developing adequate methods and mecha-
nisms for their regulation. Upon completion of the work, the data obtained were provided to the 
heads of the organizations participating in the study. At the request of the head of MRT-Expert 
Sochi LLC, a training program was developed, the purpose of which is to achieve conflict-free 
interaction in work teams. This program was successfully implemented. The data obtained may 
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be useful for managers of organizations interested in prevention, constructive conflict manage-
ment and improving the efficiency of employees’ work activities.

Keywords: personal characteristics, regulation of social conflicts, situational characteristics, 
labor conflicts

For citation: Rogochaya G. P., Filippova M. V. The connection between the emergence and course 
of conflicts in work teams and the psychological characteristics of their participants // Bulletin of 
Federal State University of Education. Series: Psychological Sciences. 2024, no. 3. P. 99–113.
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Введение
Постоянные трансформации, про-

исходящие в современном обществе, 
актуализируют тему управления со-
циальными конфликтами на различ-
ных уровнях социального взаимо-
действия, в различных сферах жизни 
общества . Одной из ключевых сфер 
в жизни каждого человека является 
сфера трудовых отношений . Вместе с 
трансформацией общественных отно-
шений последних десятилетий изме-
нился и характер взаимодействия в ор-
ганизациях и трудовых коллективах . 
В настоящее время конфликты стали 
постоянными спутниками любого 
коллектива, наличие конфликта в ор-
ганизации расценивается исследовате-
лями как социальная норма [9, с . 152] .  
И вместе с тем восприятие конфликта, 
как правило, сопровождается эмоци-
ональными переживаниями, негатив-
но сказывается на психологическом 
состоянии работников, осложняет 
взаимоотношения в коллективе, что 
не может не отражаться на эффектив-
ности и производительности труда 
в организации [1] . Академическим 
сообществом и практиками ведутся 
активные поиски по выявлению эф-
фективных механизмов упреждения 
и преодоления трудовых конфликтов, 
как на законодательно-нормативном 
уровне, так и на уровне определения 
стратегий и тактик различных согла-

сительных процедур . Последнее время 
особое внимание уделяется медиации 
как междисциплинарной отрасли в 
целом [2], [7], [14] и как технологии и 
процедуре урегулирования трудовых 
конфликтов в частности [12, с . 373] .

В настоящее время анализ трудовых 
конфликтов [4] включает мониторинг 
социально-экономических причин 
(разногласия в оплате, стимулирова-
нии и вознаграждении за труд), про-
изводственно-технических причин 
(низкий уровень организации труда) 
и социально-охранительных причин 
(плохие бытовые условия и недоста-
точная обеспеченность социальными 
льготами, социально-трудовая обста-
новка в коллективе)1 . Недостаточно 
внимания уделяется социально-пси-
хологическим причинам трудовых 
конфликтов, включающим в себя не-
благоприятную психологическую 
атмосферу в коллективе, взаимные 
симпатии и антипатии сотрудников, 
психологические особенности челове-
ческих отношений, коммуникативные 
помехи и барьеры, стрессовые факто-
ры . Основная гипотеза исследования 
1 Анализ социально-трудовой обстановки и  

зарегистрированных социально-трудовых  
конфликтов в Российской Федерации по ито- 
гам первого полугодия 2022 года // Центр 
мониторинга и анализа cоциально-трудовых 
конфликтов СПбГУП . – 2022 . URL: https://
www .gup .ru/uni/structure/subdivisions/kon-
flict .php (дата обращения:30 .01 .2024)
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состояла в том, что возникновение 
и протекание трудовых конфликтов 
может определяться личностными и 
ситуационными характеристиками их 
участников .

Из всего многообразия научного 
дискурса, затрагивающего понятий-
ное поле конфликта, мы остановимся 
на социально-психологических под-
ходах к его пониманию, поскольку 
данные подходы позволяют вырабо-
тать общий понятийный аппарат, ко-
торый даёт возможность соединить 
теорию и практику управления тру-
довыми конфликтами . Мы разделяем 
подход А . В . Сидоренкова, согласно 
которому конфликт рассматривается: 
во-первых, как воспринимаемая не-
совместимость сторон; во-вторых, 
как острейшая форма конкуренции; 
в-третьих, как форма общения и спо-
соб реагирования; и в-четвёртых, как 
способ разрешения возникших раз-
ногласий [13] . Данный подход соотно-
сится с точкой зрения А . А . Осеева, ко-
торый определяет трудовой конфликт 
как столкновение противоположно 
направленных действий работников, 
вызванное расхождение интересов, 
ценностей и норм поведения [10, с . 24] . 
Для понимания способов управления 
конфликтами в трудовых коллективах 
необходимо учитывать комплекс фак-
торов, обуславливающих причины их 
возникновения и характер протека-
ния . В своей работе мы остановимся на 
личностных и ситуативных характери-
стиках участников конфликта . На наш 
взгляд возникновение и протекание 
межличностных конфликтов в трудо-
вых коллективах может быть обуслов-
лено личностными психологическими 
характеристиками сотрудников, кото-
рые определяются как глубинные осо-

бенности человека, влияющие на его 
поведение и реакцию в той или иной 
ситуации .  Личностные особенности 
постоянны и не подвержены измене-
ниям . К личностным психологическим 
особенностям, обуславливающим воз-
никновение и протекание конфликтов 
в организациях, можно отнести темпе-
рамент и конфликтность личности .

Так, темперамент – совокупность ти-
пологических особенностей человека, 
проявляющиеся в динамике его пси-
хологических процессов: в быстроте и 
силе его реакции, в эмоциональном то-
нусе его жизнедеятельности . [8, с . 107], 
[6] . К личностным особенностям участ-
ников конфликта также можно отнести 
конфликтность личности . Под кон-
фликтностью понимается состояние 
готовности личности к конфликтам, её 
степень вовлечённости в развитие кон-
фликта .  Конфликтность – это неосоз-
наваемая или частично осознаваемая 
установка личности на конфликтное 
взаимодействие [11, с . 220] .

Важную роль в возникновении и 
протекании трудовых конфликтов 
имеют ситуативные характеристики, 
которые определяются как состояния, 
вызванные какими-либо событиями . 
Ситуативные особенности являют-
ся временными, но могут оказывать 
существенное влияние на ход кон-
фликта . К таким ситуативным харак-
теристикам можно отнести стресс как 
состояние повышенной мобилизации 
психологических и энергетических 
ресурсов, развивающееся в ответ на 
повышение сложности или субъек-
тивной значимости деятельности [3, 
с . 108–109] . Среди основных симпто-
мов стресса выделяют: ухудшение 
процессов памяти, невозможность 
сосредоточиться, постоянное чувство 
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усталости, увеличение ошибок при вы-
полнении привычных действий, повы-
шенная возбудимость и тревожность, 
потеря чувства юмора, бессонница и 
т . д . [5, с . 405] . Подобные состояния 
могут оказывать значительное влия-
ние на возникновение и протекание 
конфликтов . 

Нами был выдвинут ряд частных ги-
потез в рамках исследуемой проблемы . 
Так, первая гипотеза касалась выявле-
ния доминирующих факторов, опре-
деляющих причины возникновения 
конфликтов, к которым мы отнесли 
социально-психологические факторы . 
Вторая частная гипотеза состояла в 
том, что возникновение и протекание 
трудовых конфликтов может опреде-
ляться такими личностными харак-
теристиками, как тип темперамента и 
уровень конфликтности сотрудников . 
И третья частная гипотеза заключа-
лась в том, что возникновение и про-
текание трудовых конфликтов может 
определяться такими ситуативными 
характеристиками, как уровень стрес-
са и перенапряжения .

Методы
Исследование основано на сле-

дующих теоретических концепци-
ях: «Поведенческий подход к пони-
маю конфликта» А . Басе, А . Бандура, 
Р . Сире, «Психофизиологическая те-
ория темпераментов» И . П . Павлова, 
«Модель физиологического стресса» 
Г . Селье . «Поведенческий подход» к 
понимаю конфликта использован для 
поиска причин конфликта, связанных 
с врождёнными качествами сотруд-
ников . «Психофизиологическая тео-
рия темпераментов» использована для 
выявления таких личностных харак-

теристик сотрудников, как типы тем-
пераментов, а также показатели интро-
версии-экстраверсии и нейротизма . 
«Модель физиологического стресса» 
использована для анализа состояний 
стресса у сотрудников организаций . 

Эмпирическая база исследования
Исследование проведено на базе 

трудовых коллективов различных ор-
ганизаций . Выборку составили 23 со-
трудника ООО «МРТ-Эксперт Сочи», 
50 сотрудников НАО «Красная по-
ляна», 31 сотрудник ИП Малявина 
Ю . В . Paul&Shark (100% от общего ко-
личества сотрудников) .

Была специально разработана анке-
та, направленная на выявление особен-
ностей возникновения и протекания 
конфликтов в трудовых коллективах . 
Анкета условно была разделена на не-
сколько блоков . Первая часть анкеты 
направлена на получение социально-
демографических (пол, возраст) и со-
циально-статусных (стаж работы на 
данном месте, общий трудовой стаж) 
данных респондентов . Вторая часть 
анкеты содержала вопросы, направ-
ленные на выявление особенностей 
возникновения и протекания трудо-
вых конфликтов (виды конфликтов, 
причины их возникновения, часто-
та конфликтов, их динамика) . Третья 
часть анкеты была направлена на вы-
явление предпочтительных методов 
разрешения трудовых конфликтов . 
Четвёртая, заключительная, часть ан-
кеты содержала вопросы, направлен-
ные на выявление особенностей воз-
никновения трудовых конфликтов в 
течение последнего месяца для даль-
нейшего сравнения с ситуационными 
характеристиками сотрудников . 
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Методики исследования
Методика «Личностный опросник» 

Г . Айзенка использовалась для выявле-
ния таких личностных характеристик 
сотрудников организаций, как экс-
траверсия-интроверсия и нейротизм . 
Описывая поведение экстравертов и 
интровертов, с одной стороны, и лиц 
с высоким и низким нейротизмом – 
с другой, Г . Айзенк построил свою 
модель типов темперамента . Были 
определены две шкалы: экстравер-
сия – интроверсия и эмоциональная 
стабильность – лабильность . Шкала 
«экстраверсия – интроверсия» харак-
теризует индивида со стороны «откры-
тости» внешнему миру . Шкала «эмоци-
ональная стабильность – лабильность» 
характеризует индивида со стороны 
его эмоциональной устойчивости . 
Сочетание эмоциональной устой-
чивости с экстраверсией Г . Айзенк 
отождествляет с типом сангвиника; 
эмоциональной лабильности и экстра-
версии – с холериком; эмоциональной 
устойчивости и интроверсии – с флег-
матиком, а эмоциональной лабильно-
сти и интроверсии – с меланхоликом . 
С помощью данной методики опреде-
лялся тип темперамента сотрудников . 
Методика «Шкала воспринимаемого 
стресса» в адаптации В . А . Абабкова 
использовалась для выявления акту-
ального уровня стресса сотрудников 
организаций . С помощью методики 
«Оценка конфликтности личности» 
Д . М . Рамендика был определён уро-
вень конфликтности сотрудников ор-
ганизаций .

Методы обработки данных (каче-
ственный и количественный анализ) 
позволили выявить связь личностных 
и ситуативных характеристик сотруд-

ников с особенностями возникновения 
и протекания трудовых конфликтов .

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования было выявле-
но, что наиболее распространёнными 
причинами трудовых конфликтов яв-
ляются социально-психологические 
(нарушенная коммуникация, взаим-
ные симпатии и антипатии сотруд-
ников, неуважение сотрудников, не-
соответствие поведения сотрудника 
принятым в его коллективе нормам) . 
Социально-экономические (разногла-
сия в оплате, стимулировании и возна-
граждении за труд) и социально-охра-
нительные (отсутствие благоприятных 
условий труда и отдыха) причины тру-
довых конфликтов являются не столь 
распространёнными . Сравнение при-
чин конфликтов в исследуемых тру-
довых коллективах представлено на 
рисунке 1 .

Также было выявлено, что во всех 
исследуемых трудовых коллективах 
присутствуют нарушения в коммуни-
кации между сотрудниками . Наиболее 
распространёнными конфликтогена-
ми в трудовых коллективах являются: 
нежелание признавать свои ошибки; 
навязывание своей точки зрения; не-
умение выслушать собеседника; пере-
ход на личности в случае разногласий; 
повышение тона; принижение значи-
мости роли собеседника . Сравнение 
конфликтогенов в исследуемых трудо-
вых коллективах представлено на ри-
сунке 2 . 

В свою очередь было выявлено, 
что большинство трудовых конфлик-
тов являются кратковременными (от 
одного до нескольких дней) . Однако 
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случаются конфликты, которые могут 
длиться по несколько месяцев .  

Большинство сотрудников всех 
опрошенных трудовых коллективов 
в случае конфликта настроены само-
стоятельно разрешать возникшие 
разногласия . И в тоже время многие 

сотрудники в случае конфликта гото-
вы обратиться за помощью к колле-
гам и непосредственному начальству . 
Обращение к коллегам может быть 
проинтерпретировано не только как 
способ разрешения возникшей ситу-
ации, но и как желание обрести под-
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держку своей позиции, что может 
иметь обратный эффект и привести 
к расширению косвенного состава 
участников конфликта . Обращение к 
руководителю может быть проинтер-
претировано как поиск арбитра, стрем-
ление переложить ответственность 
за разрешение конфликта на руко-
водство . Среди способов разрешения 
трудовых конфликтов наиболее пред-
почитаемыми являются личный разго-
вор с оппонентом и обсуждение ситу-
ации на общем собрании . Обращение 
к медиатору не является преобладаю-
щим методом разрешения трудовых 
конфликтов . Это может быть связано 
с недостаточным информированием 
сотрудников о данном методе урегули-
рования конфликтов, с отсутствием у 
респондентов установки на обращение 
к профессионалам в области конфлик-
торазрешения в ситуации конфликта . 

В качестве личностных характе-
ристик рассматривались типы тем-
перамента и уровень конфликтности 
сотрудников трудовых коллективов . 

С помощью методики «Личностный 
опросник» Г . Айзенка были определе-
ны типы темперамента сотрудников 
исследуемых организаций, а также со-
ответствующие им показатели экстра-
версии-интроверсии и нейротизма . С 
помощью методики «Оценка конфликт-
ности личности» Д . М . Рамендика был 
определён уровень конфликтности со-
трудников организаций .

Анализ личностных характеристик 
сотрудников позволяет сделать вы-
вод, что во всех исследуемых трудовых 
коллективах преобладает такой тип 
темперамента, как холерик, который 
характеризуется как сильный, неурав-
новешенный и подвижный тип . Такие 
типы темперамента, как сангвиник, 
меланхолик и флегматик в меньшей 
степени характерны для сотрудников 
исследуемых трудовых коллективов [6, 
с . 40] . Сравнение типов темперамента 
в исследуемых трудовых коллективах 
представлено на рисунке 3 . 

Было выявлено, что у сотрудников 
всех исследуемых трудовых коллекти- 
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вов преобладает средний уровень кон-
фликтности . Люди со средним уровнем 
конфликтности склонны предпри-
нимать действия, направленные на 
упреждение критических ситуаций, 
склонны сглаживать конфликт или 
подходить к нему инструментально, 
используя конфликт для отстаивания 
своих интересов или для достижения 
своих целей . 

Люди с низким уровнем конфликт-
ности чаще всего ориентированы на 
избегание конфликтов, в конфликте 
они испытывают дискомфортное эмо-
циональное состояние . В случае, ког-
да конфликт не удалось избежать, им 
важно прогнозировать, как конфликт 
может отразиться на их взаимоотно-
шениях с окружающими . Людям с вы-
соким уровнем конфликтности важно 
отстоять свою позицию, даже если от-
стаивание позиции может иметь не-
гативные последствия для отношений 
с окружающими . Сравнение уровня 
конфликтности в исследуемых трудо-
вых коллективах представлено на ри-
сунке 4 .

В ходе исследования с помощью 
U-критерия Манна-Уитни было про-
ведено сравнение подгрупп сотрудни-
ков по выявленным характеристикам . 
Первую подгруппу составили сотруд-
ники, которые участвовали в трудовых 
конфликтах, вторую – которые не при-
нимали участие в трудовых конфлик-
тах (табл . 1) . 

Анализ данных позволяет сделать 
вывод, что были выявлены значимые 
различия по показателям экстравер-
сии-интроверсии, конфликтности и 
нейротизма между подгруппами уча-
ствовавших и не участвовавших в кон-
фликтах сотрудников . Таким образом, 
сотрудники, которые принимали уча-
стие в трудовых конфликтах, отлича-
ются экстраверсией, более высоким 
уровнем конфликтности и нейротиз-
ма (эмоциональной неустойчивости) . 
Также можно сделать, что холерики, 
которые отличаются сочетанием экс-
траверсии и нейротизма, чаще вступа-
ют в конфликтные ситуации . 

С помощью коэффициента корреля-
ции Пирсона были выявлены следую-

 

 

 
Рис. 3 / Fig. 3. Уровни типов темперамента в исследуемых трудовых 

коллективах / Comparison of types of temperament in the studied work 

collectives 

Источник: данные авторов. 

 

Было выявлено, что у сотрудников всех исследуемых трудовых 

коллективов преобладает средний уровень конфликтности. Люди со 
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направленные на упреждение критических ситуаций, склонны сглаживать 
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отстаивания своих интересов или для достижения своих целей.  

 
Рис. 4 / Fig. 4. Уровень конфликтности в исследуемых трудовых 

коллективах / Comparison of the level of conflict in the studied work collectives  

46%

89%

55%
31%

0% 18%15% 0% 27%8% 11% 0%

ООО «МРТ-Эксперт Сочи» НАО «Красная поляна» ИП Малявина Ю.В. 
Paul&Shark

Холерик Меланхолик Сангвиник Флегматик

15% 22% 9%
62% 67% 73%

23% 11% 18%

ООО «МРТ-Эксперт Сочи» НАО «Красная поляна» ИП Малявина Ю.В. 
Paul&Shark

Высокий уровень конфликтности Средний уровень конфликтности

Низкий уровень конфликтности

Рис. 4 / Fig. 4. Уровень конфликтности в исследуемых трудовых коллективах / 
Comparison of the level of conflict in the studied work collectives 

Источник: данные авторов .



108

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 3

щие значимые связи в общей выборке . 
Обратная связь была выявлена между 
уровнем конфликтности и возрастом 
(r = -0,383 при p = 0,05) . Можно сделать 
вывод, что для молодых людей в боль-
шей степени характерен высокий уро-
вень конфликтности, который отли-
чается активным отстаиванием своих 
интересов . Прямая связь была выявле-
на между уровнем нейротизма (эмоци-
ональной неустойчивости) и участием 
в конфликтах (r = 0,418 при p = 0,05) . 
Можно сделать вывод, что люди с вы-
соким уровнем нейротизма чаще всту-
пают в конфликтное взаимодействие . 

Подводя промежуточный итог, мож-
но сделать вывод, что особенности воз-
никновения и протекания трудовых 
конфликтов могут быть обусловлены 
такими личностными характеристи-
ками, как уровень конфликтности и 
нейротизма (эмоциональной неустой-
чивости) . Нейротизму соответствует 
излишняя импульсивность, эмоцио-
нальная неустойчивость, проявляю-
щаяся в излишней раздражительности, 
впечатлительности, чувствительно-

сти, неумении поддерживать баланс в 
контактах с людьми, непоследователь-
ность, изменчивость интересов . Всё это 
может оказывать значительное влия-
ние на готовность сотрудников всту-
пать в конфликтное взаимодействие и 
активно отстаивать свои интересы . 

В качестве ситуативных харак-
теристик рассматривались перена-
пряжение и стресс . Так, с помощью 
методики «Шкала воспринимаемого 
стресса» в адаптации В . А . Абабкова 
были выявлены уровень перенапряже-
ния и стресса у сотрудников исследу-
емых трудовых коллективов . Анализ 
ситуативных характеристик позволяет 
сделать вывод, что у большинства со-
трудников всех исследуемых организа-
ций стресс выявлен на среднем уров-
не . Низкий уровень психологического 
стресса свидетельствует о состоянии 
психологической адаптированности к 
рабочим нагрузкам . Высокий уровень 
стресса свидетельствует о состоянии 
дезадаптации и психологического дис-
комфорта . Средний уровень стресса 
свидетельствует о наличие стрессоров 

Таблица 1 / Table 1

Сравнение подгрупп сотрудников по частоте участия в трудовых конфликтах / 
Comparison of employee subgroups by frequency of participation in labor conflicts

Шкалы

Средние показатели по группам (в баллах)
Показатель  
U-критерия 

Манна-Уитни

Среднее значение по 
подгруппе сотрудников, 

участвовавших в 
конфликтах

Среднее значение по 
подгруппе сотрудников, 

не участвовавших в 
конфликтах

Конфликтность 31,250 26,000 0**
Нейротизм 16,750 11,600  0,5*

Экстраверсия-
интроверсия 16,500 13,000  1,5*

Примечания .
1 * – при р ≤ 0,05 .
2 ** – при р ≤ 0,01 .
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у сотрудников, однако они успешно с 
ними справляются . Сравнение уровня 

стресса в исследуемых трудовых кол-
лективах представлено на рисунке 5 .  

 

 
Рис. 5 / Fig. 5. Уровень стресса в исследуемых трудовых 

коллективах / Comparison of stress levels in the studied work teams 

Источник: данные авторов. 
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Источник: данные авторов .

С помощью коэффициента корре-
ляции Пирсона в общей выборке была 
выявлена прямая связь между уров-
нем стресса и участием в конфликтах 
в течение последнего месяца (r = 0,370 
при p = 0,05) . Можно сделать вывод, 
что высокий уровень стресса связан 
с готовностью сотрудников вступать 
в конфликтные ситуации и активно 
отстаивать свои интересы . Можно 
сделать вывод, что особенности воз-
никновения и протекания трудовых 
конфликтов могут быть обусловлены 
такой ситуационной характеристи-
кой сотрудников, как уровень стрес-
са . Стресс может являться как при-
чиной, так и следствием конфликтов . 
Признаками стресса являются чувство 
дискомфорта и тревоги . Испытывая 
стресс, сотрудники могут быть в боль-
шей степени подвержены конфлито-
геннам, вследствие чего начинается от-
крытое конфликтное взаимодействие . 

В данном случае стресс является при-
чиной конфликтов . Но также сотруд-
ники могут быть в состоянии стресса 
вследствие конфликтного взаимодей-
ствия на работе, так как деструктив-
ный конфликт оказывает значительное 
влияние на состояние его участников, 
а также приводит к ухудшению отно-
шений между ними . 

Заключение
В ходе исследования было выявле-

но, что на возникновение трудовых 
конфликтов оказывает влияние целый 
ряд социально-психологических при-
чин, но основным является стресс . 
Сочетание стресса с преобладающим 
в исследуемых группах таким типом 
темперамента, как холерик, создаёт 
условия для повышения уровня кон-
фликтности в трудовом коллективе . 
Холерика характеризует высокая экс-
прессивность, стремление к домини-
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рованию, слабый самоконтроль . Было 
выявлено, что во всех исследуемых 
трудовых коллективах наблюдаются 
нарушения в коммуникации между 
сотрудниками вследствие использова-
ния конфликтогенов в повседневном 
и рабочем общении между членами 
трудового коллектива . В качестве мер 
профилактики возникновения кон-
фликтов в организациях может быть 
использован тренинг коммуникатив-
ной компетентности, направленный 
на построение эффективной комму-
никации в межличностном взаимо-
действии . Программы профилактики 
стресса и выгорания в динамично ме-
няющихся условиях становятся «про-
изводственной необходимостью» для 
любой организации, стремящейся к 
устойчивости в своей деятельности . 

Стоит обратить внимание на тот 
факт, что разрешение трудовых кон-
фликтов с участием профессиональ-
ных посредников, исходя из данных 
исследования, не является преоблада-
ющим методом урегулирования спо-
ров . Медиация, несмотря на наличие 
правового статуса данного института 
в РФ, создание нормативной базы в 
рамках федерального закона о меди-
ации1 и профессионального сообще-
ства медиаторов, не интегрирована в 
реальные практики конфликторазре-
шения2 . Потенциал медиации может 

1 Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» от 
27 .07 .2010 № 193-ФЗ (последняя редакция) . 
URL: https://www .consultant .ru/document/
cons_doc_LAW_103038/ (дата обращения: 
11 .03 .2024)

2 Приказ Минтруда России от 15 .12 .2014 
№ 1041н (ред . от 12 .12 .2016) «Об утверж-
дении профессионального стандарта 
«Специалист в области медиации (медиа-

рассматриваться в качестве определён-
ного резервного инструмента в урегу-
лировании конфликтов .

По завершении работы полученные 
данные были предоставлены руково-
дителям организаций, участвовавших 
в исследовании . По запросу руково-
дителя ООО «МРТ-Эксперт Сочи» 
была разработана программа тренин-
га, целью которого является достиже-
ние бесконфликтного взаимодействия 
в трудовых коллективах . Программа 
разделена на два тематических дня 
(модуля), каждый из которых разделен 
на этапы . Первый модуль тренинга на-
правлен на получение сотрудниками 
навыков эмоционального интеллекта и 
профилактики стрессовых состояний . 
Второй модуль тренинга направлен на 
получение сотрудниками навыков эф-
фективной коммуникации . 

Данная программа была успеш-
но реализована в организации ООО 
«МРТ-Эксперт Сочи» и достоинства-
ми тренинга были отмечены:

– детализированная разработка 
каждого из предлагаемых занятий;

– содержательная насыщенность 
занятий тренинга;

– использование при построении 
программы разнообразных психоло-
гических методов, в том числе автор-
ских;

– проективный характер некоторых 
используемых в тренинге упражнений, 
что даёт возможность участникам от-
разить актуальные для них аспекты в 
рамках проводимого тренинга .

В заключение можно сказать, что 
полученные данные могут быть полез-
ны для руководителей организаций, 

тор)» . URL: https://www .consultant .ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_174548/ (дата обраще-
ния: 13 .03 .2024)
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заинтересованных в профилактике, 
конструктивном управлении конфлик-
тами и в повышении эффективности 
трудовой деятельности сотрудников, 
а также для психологов и конфлик-
тологов в дальнейших исследованиях 
проблемы, поднятой в данной работе . 
Одной из перспективных практик уре-

гулирования конфликтов в организа-
циях может стать медиация трудовых 
конфликтов или применение медиа-
тивных технологий в управленческой 
деятельности с целью построения эф-
фективной коммуникации в коллек-
тиве и достижения баланса трудовых 
интересов . 
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Аннотация
Цель. Проанализировать становление внутренней позиции взрослого в контексте инсти-
туциональных требований к учащимся на разных этапах юношеского возраста.1 
Процедура и методы. Эмпирическое исследование проводилось в два этапа. Для изуче-
ния представлений учащихся о социальной ценности профессий использованы авторский 
опросник и процедура ранжирования. Выборку составили 324 респондента (169 юно-
шей и 155 девушек), обучающихся в колледжах и вузах (бакалавриат) гг. Москвы, 
Долгопрудного, Одинцово, Челябинска, Орска. Для определения уровня потребности в 
достижении успеха применён тест-опросник Ю. М. Орлова «Потребность в достижении 
цели». На этом этапе в исследовании приняли участие студенты колледжей Москвы и 
Московской области (208 человек: 113 девушек и 95 юношей) и Уральского экономиче-
ского района (148 человек: 91 девушка и 57 юношей), а также студенты Челябинского 
государственного университета (191 человек: 139 девушек и 52 юноши). Общая выборка 
составляет 547 человек. Обработка эмпирических данных осуществлена с помощью ста-
тистического пакета SPSS 23.0.
Результаты. Показано, что в 16–18-летнем возрасте внутренняя позиция взрослого толь-
ко начинает складываться, а в период ранней взрослости (19-21 год) она обретает при-
знаки зрелости. Этому способствует не только психологическое взросление молодых 

© CC BY Андреева А . Д ., Лисичкина А . Г ., 2024 .
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людей, но и более сильное давление институциональных требований, определяющих их 
социальный статус среди взрослых и ответственных людей. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование вносит вклад 
в разработку теоретических представлений о факторах, определяющих становление вну-
тренней позиции взрослого в юношеском возрасте. Его результаты будут полезны при 
подготовке и повышении квалификации педагогов-психологов и педагогических кадров, 
занятых в сфере обучения и воспитания учащихся юношеского возраста, в практической 
деятельности психологической службы образовательных учреждений.

Ключевые  слова:  юношеский возраст, институциональные требования, внутренняя по-
зиция взрослого, профессиональное самоопределение, социальная ценность профессий, 
потребность в достижении успеха
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Abstract 
Aim. To analyze the development of the inner position of adults in the context of institutional 
requirements for students at different stages of their youth.
Methodology. Empirical research was carried out in two stages. An original questionnaire and rank-
ing procedure were used to study students’ perceptions of the social value of professions. The 
sample consisted of 324 respondents (169 boys and 155 girls) enrolled in colleges and universities 
(bachelor’s degree) in Moscow, Dolgoprudny, Odintsovo, Chelyabinsk, Orsk. To determine the level 
of the need to achieve success was used test-questionnaire by Y.M. Orlov “The need to achieve the 
goal”. At this stage, the study was attended by students of colleges of Moscow and Moscow Oblast 
(208 people: 113 girls and 95 boys) and Ural Economic District (148 people: 91 girls and 57 boys), 
as well as students of Chelyabinsk State University (191 people: 139 girls and 52 boys). The total 
sample is 547 people. The empirical data is processed using the statistical package SPSS 23.0.
Results. It is shown that at the age of 16-18 the inner position of an adult only begins to develop, 
and at the age of early adulthood (19-21 years) it acquires signs of maturity. This is facilitated 
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not only by the psychological maturation of young people, but also by the greater pressure of 
institutional requirements determining their social status among adults and responsible people.
Research implications. The study contributes to the development of theoretical ideas about the 
factors that determine the formation of the inner position of the adult in adolescence. Its results 
will be useful in the teaching and further training of teachers, psychologists and pedagogues 
involved in the education and upbringing of young students and in the practical activities of the 
psychological service of educational institutions.

Keywords: adolescence, institutional requirements, inner position of adult, professional self-
determination, social value of professions, need to achieve success

For  citation: Andreeva A. D., Lisichkina A. G. Features of adult’s internal position in the con-
text of institutional requirements at different stages of adolescence // Bulletin of Federal State 
University of Education. Series: Psychological Sciences. 2024, no. 3. P. 114–132.
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Введение
Внутренняя позиция взрослого. 

В широком смысле внутренняя по-
зиция личности понимается как при-
нятая субъектом социальная роль, 
соответствующая его представлению 
о себе и своих потребностях в кон-
тексте наличной ситуации [5; 13] . 
Л . И . Божович, впервые описавшая та-
кое мотивационное образование как 
внутренняя позиция школьника, опре-
деляла её как сплав социальных и по-
знавательных потребностей, подчёр-
кивая тем самым особое содержание 
наличной ситуации развития детей 
этого возраста – школьное обучение 
[5] . В юношеском возрасте внутрен-
няя позиция школьника исчерпывает 
свой мотивационный потенциал, на 
смену ей должна прийти внутренняя 
позиция взрослого . Перед учащимися 
встаёт новая задача, соответствующая 
складывающейся социальной ситуа-
ции развития – жизненного самоопре-
деления, обустройства себя в мире . В 
юношеском возрасте внутренняя по-
зиция взрослого выступает мотиваци-
онным психологическим образовани-
ем, включающим в себя стремление к 
самостоятельности и профессиональ-

ную мотивацию как способ достиже-
ния социальной и экономической не-
зависимости . 

Границы юношеского возраста опре-
деляются психологами и физиологами 
от 16 лет до 21 года . Между тем, этот пе-
риод жизни молодых людей регламен-
тируется разными институциональ-
ными требованиями в зависимости от 
уровня образования, социальной и лич-
ностной зрелости . В этих возрастных 
границах можно выделить собственно 
юношеский возраст (16–18 лет) и пе-
риод ранней взрослости, предшеству-
ющий молодости (19–21 год) .

В концепции психологии форми-
рования личности, предложенной 
Л . И . Божович, основным новообразо-
ванием юношеского возраста является 
устремлённость в будущее, определя-
ющая отношение к событиям текущей 
жизни [5] . И . В . Дубровина конкрети-
зирует содержание устремлённости 
юношества в будущее как формирова-
ние готовности к профессиональному 
и жизненному самоопределению, по-
иску смысла и целей своей жизни1 . 

1 Формирование личности старшеклассника 
/  под ред . И . В . Дубровиной . М .: Педагогика, 
1989 . 169 с .
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Однако в условиях постиндустри-
ального общества кризис развития, 
традиционно связываемый с потреб-
ностью юношества в самоактуализа-
ции во взрослом мире, сегодня при-
обретает направленность, отчасти 
обратную классическому возрастному 
кризису, отражающему противоречие 
между возросшими возможностями и 
социальными потребностями ребёнка 
и сохраняющимися на прежнем уровне 
условиями его жизни [2; 4; 9] . Именно 
этот феномен фиксируют исследова-
тели, описывающие характерную для 
постиндустриальной и цифровой эко-
номики тенденцию медленного взрос-
ления молодёжи [24] .

В современных социально-эконо-
мических условиях выбор учащимися 
своего профессионального будуще-
го является адекватным признаком 
наступающей взрослости . Выбирая 
профессию, молодой человек рассма-
тривает свою будущую работу как 
источник материальной независимо-
сти от родителей и основу жизнен-
ной самостоятельности . В условиях 
современного постиндустриального 
общества и цифровой экономики со-
циальная ситуация развития молодых 
людей, готовящихся к вступлению во 
взрослую жизнь, определяется необ-
ходимостью не только выбора про-
фессии, но и получения соответствую-
щего образования . Поэтому мы, вслед 
за Л . И . Божович, рассматриваем вну-
треннюю позицию взрослого приме-
нительно к юношескому возрасту как 
сплав социальной и познавательной 
мотивации, опосредованный готовно-
стью к будущему, к профессионально-
му выбору и получению соответствую-
щего образования . Профессиональная 
идентичность учащихся юношеского 

возраста рассматривается нами как 
значимый компонент внутренней по-
зиции взрослого, отвечающий предъ-
являемым к ним институциональным 
требованиям .

В процессе данного исследования 
проверялось предположение о том, 
что институциональные требования, 
предъявляемые к учащимся на этапах 
юношества и ранней взрослости, ока-
зывают влияние на становление вну-
тренней позиции взрослого . 

Институциональные требования 
к учащимся юношеского возраста. 
Институциональные требования к 
уровню гражданской зрелости юношей 
и девушек 16–18 лет зафиксированы в 
различных нормативных актах и до-
кумента РФ, таких как «Гражданский 
кодекс РФ», «Семейный кодекс РФ», 
«Трудовой кодекс РФ», «Закон РФ об 
образовании» . Юноши и девушки, до-
стигшие этого возраста, наделяются 
правом не только работать, но и при 
наличии уважительных причин всту-
пать в брак, осуществлять свои ро-
дительские права, учиться вождению 
автомобиля, проходить подготовку по 
основам военной службы . С 16 лет на-
ступает полная уголовная ответствен-
ность, а с 18 лет человек приобретает 
все права и обязанности взрослого 
гражданина .

Институциональные требования 
к уровню психологической зрелости 
молодых людей, завершающих полу-
чение среднего общего образования, 
закреплены в «Законе РФ об образо-
вании», включающем психологическое 
и социальное развитие учащихся в це-
левые ориентиры собственно образо-
вательных программ в качестве мета-
предметных и личностных результатов 
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обучения1 . Ожидается, что по итогам 
обучения они должны обладать миро-
воззрением, адекватным современно-
му уровню развития научного знания 
и общественных отношений, понимать 
идеи культурного диалога, контроли-
ровать собственное поведение и дея-
тельность, стремиться к саморазвитию 
и самовоспитанию . Успешная профес-
сиональная самореализация невоз-
можна без понимания необходимости 
непрерывного образования и самооб-
разования . В целом, перечисленные 
качества описывают социально жела-
тельную модель зрелой личности . 

Социальная ситуация развития уча-
щихся этого возраста определяется 
окончанием периода социально при-
емлемого моратория на самоопреде-
ление и задачей долгосрочного плани-
рования собственной взрослой жизни, 
создания образа своего будущего .

Постиндустриальная и цифровая 
экономика привели не только к воз-
никновению новых, но и к кардиналь-
ному изменению содержания традици-
онных профессий, появлению новых 
технологий и усложнению производ-
ственных процессов . Сегодня взрос-
лые так же не уверены в правильности 
принимаемых долгосрочных решений, 
как и сами выпускники школ, а задача 
профессионального самоопределения 
решается в ситуации высокой степени 

1 Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образо-
вания: зарегистрирован 05 .07 .2021 №64101 /  
Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 .05 .2021 №287 
«Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования» . URL: http://
publication .pravo .gov .ru/Document/View/0001
202107050027?ysclid=lnke5ltva3329699913&in
dex=3 (дата обращения: 23 .01 .2024) . 

неопределённости . Сегодня молодые 
люди 16–18 лет выбирают не столько 
саму профессию, сколько образование 
в области будущей профессии .

Нормативные документы определя-
ют молодых людей старше 18 лет как 
полноправных граждан, на которых 
распространяются все права и обязан-
ности дееспособных взрослых людей . 
Институциональные требования к их 
социально-психологической зрело-
сти определяются переходным стату-
сом этого возраста – от юношества к 
ранней взрослости . Получение и за-
вершение одного из этапов профес-
сионального образования (колледж, 
бакалавриат, магистратура, специали-
тет) лишает молодых людей социально 
приемлемого моратория на принятие 
осознанных и ответственных решений 
в плане самоопределения . Они могут 
начать полноценную трудовую жизнь, 
либо продолжить обучение, могут со-
вмещать работу и образование, най-
ти новое местожительство и создать 
семью . В качестве традиционных ин-
ституционально заданных критериев 
взрослости обычно указывают нали-
чие постоянной работы, отдельного от 
родительской семьи жилья, появление 
собственной семьи и детей, финансо-
вую самостоятельность . Современные 
исследования показывают, что к 30 го-
дам этого достигают только половина 
женщин и около трети мужчин, в то 
время как в середине XX в . эти пока-
затели составляли 77% и 65% соответ-
ственно [26] .

Исследователи говорят о феноме-
не вариативности взросления, кото-
рый отнюдь не является особенно-
стью только современной эпохи [23] . 
Критерии взросления не константны, 
они, как и любой социальный кон-
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структ, меняются от поколения к поко-
лению и связаны с социальным, эконо-
мическим и политическим контекстом 
[14] . На сегодняшний день эта вари-
ативность проявляется в более мед-
ленном темпе взросления молодёжи, 
нежели это было в эпоху индустриаль-
ной экономики . По сравнению со свои-
ми сверстниками середины прошлого 
столетия современная молодёжь в эко-
номически развитых странах дольше 
учится, позже обретает финансовую 
самостоятельность, позже вступает в 
брак, позже рожает детей, дольше со-
храняет зависимость от родительской 
семьи, причём эти тенденции начали 
фиксироваться уже с середины ХХ в .1 
[22; 24] .

Расхождение между институцио-
нально заданными правами и обязан-
ностями взрослых членов общества 
и низким уровнем востребованности 
молодых в качестве реального соци-
ального и экономического ресурса 
обусловлено высоким темпом транс-
формаций профессий, их содержания, 
условий реализации, требований к 
компетентностям и способностям ра-
ботника . Достаточно длительный про-
цесс получения профессионального 
образования неизбежно создаёт раз-
рыв между тем, к чему молодого спе-
циалиста готовили, и тем, что от него 
требуется на рабочем месте . Такая не-
определённость ближайшего профес-
сионального будущего повышает для 
молодых людей ценность настоящего, 
расширяет и продлевает поиск свое-
го места в жизни, углубляет горизонт 
планирования [1; 2] .

1 Twenge J . M . Have Smartphones Destroyed 
a Generation? URL: https://www .theatlantic .
com/magazine/toc/2017/09/ (дата обращения: 
23 .01 .2024) .

Медленное взросление молодёжи, 
фиксируемое во многих странах мира 
как негативное социальное явление, 
можно рассматривать и как копинг-
стратегию, позволяющую юношам и 
девушкам преодолеть технологически 
обусловленный разрыв между их ин-
ституционально определённым взрос-
лым статусом и сохраняющейся соци-
альной позицией «взрослых детей» .

Социально-психологические осно-
вания профессионального выбора и 
становление профессиональной иден-
тичности в юношеском возрасте. 
Выбор направления и способа получе-
ния профессионального образования, 
который юноши и девушки делают по-
сле окончания школы, отвечает инсти-
туциональным требованиям, предъяв-
ляемым обществом к молодым людям, 
и свидетельствует о начале становле-
ния их профессиональной идентично-
сти и внутренней позиции взрослого . 
В дальнейшем, на протяжении трудо-
вой деятельности, будет складываться 
уже профессиональная идентичность 
специалиста, основа которой в студен-
ческие годы только закладывается .

Изучение профессиональных уста-
новок и сформированности профес-
сиональной идентичности студентов 
колледжа и их сверстников-старше-
классников выявило, что третья часть 
респондентов осознаёт свою неготов-
ность к выбору профессии, половина 
принимает решение в пользу продол-
жения образования, и только 20% уча-
щихся имеют осознанное представле-
ние о своей будущей профессии . Эти 
результаты подтверждаются и дан-
ными об уровне сформированности 
профессиональной идентичности ре-
спондентов: сформированная профес-
сиональная идентичность выявлена 
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лишь у половины студентов колледжей 
[9], которые, казалось бы, сделали свой 
первый выбор в плане самоопределе-
ния .

Исследования, направленные на из-
учение процесса становления профес-
сиональной идентичности студентов 
вуза, показывают, что в период обуче-
ния данный психологический феномен 
отличается высокой подвижностью 
и неустойчивостью всех входящих в 
него компонентов [16; 18; 20; 25] .

Так, А . А . Озерина показала, что со-
держание когнитивного, эмоциональ-
ного и мотивационного компонентов 
профессиональной идентичности сту-
дентов бакалавриата меняется вол-
нообразно, причем пики развития 
приходятся на первый и третий кур-
сы [16] . По-видимому, эти пики от-
ражают значимые этапы профессио-
нального самоопределения студентов . 
Поступление на первый курс в боль-
шинстве случаев соответствует наме-
рениям студента получить выбранное 
им образование, и это способствует 
возникновению чувства причастности 
к профессии . Однако программа пер-
вых двух лет обучения далека от соб-
ственно профессиональных знаний, в 
ней преобладают общеобразователь-
ные курсы профильного направления, 
что нередко приводит студентов к со-
мнению в правильности сделанного 
выбора . На третьем курсе наступает 
следующий этап профессионального 
самоопределения – выбор направления 
специализации, который стимулирует 
новый уровень интереса к содержанию 
профессии . Однако к окончанию чет-
вёртого курса неуверенность в сделан-
ном выборе вновь усиливается, что, 
вероятно, связано с низкой востребо-
ванностью бакалавров на рынке труда . 

Автор отмечает также гетерохронный 
и противоречивый характер становле-
ния статусов профессиональной иден-
тичности у студентов бакалавриата .

Неустойчивость и неравномерность 
развития профессиональной идентич-
ности свойственна и студентам, обуча-
ющимся по программам специалитета . 
По данным У . С . Родыгиной, к моменту 
окончания вуза 18% выпускников де-
монстрируют низкий уровень профес-
сиональной идентичности, при этом 
только часть студентов предполагает 
работать в соответствии с полученной 
специальностью, многие планируют 
освоить другие профессии, порой даже 
далекие от уже приобретённой [20] . В то 
же время 38% выпускников имеют вы-
сокий и 44% средний уровень сформи-
рованности профессиональной иден-
тичности, что свидетельствует о более 
благоприятном протекании процесса 
становления идентичности специали-
ста . Предположение автора о том, что в 
развитии профессиональной идентич-
ности студентов чередуются латентные 
и кризисные периоды, а сам кризис ха-
рактеризуется снижением позитивного 
отношения к выбранной профессии, 
отражает близкое нам понимание воз-
растного периода на стыке юношества 
и ранней взрослости как нормативного 
кризиса взросления, обусловленного 
противоречиями между институцио-
нальными требованиями к молодым 
взрослым и низким уровнем их реаль-
ной востребованности социумом . 

Процедура и методы исследования
Нами были изучены представления 

учащихся юношеского возраста о соци-
альной ценности профессий в контек-
сте привлекательности содержания и 
условий реализации трудовой деятель-
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ности, престижности и доходности 
самой профессии . Мы полагаем, что 
эти представления свидетельствуют о 
поиске молодыми людьми не только 
профессиональной, но и социальной 
идентичности .

Исследование проводилось с помо-
щью авторского опросника, состояще-
го из 22 утверждений, оцениваемых по 
пятибалльной шкале: от 1 (минималь-
ный балл) до 5 (максимальный балл) 
(см . Приложение) . Обработка полу-
ченных данных осуществлялась путём 
подсчёта средних значений по каждо-
му из утверждений и использованием 
статистического критерия различий 
t-критерий Стьюдента и качественным 
анализом ранговых значений для ут-
верждений опросника .

В исследовании приняли участие  
324 респондента (169 юношей и 155 де- 
вушек), обучающихся в колледжах и  
вузах (бакалавриат) Москвы, Долго- 
прудного, Одинцово, Челябинска, 
Орска .

В качестве общевозрастной харак-
теристики представлений юношей и 
девушек о социальной ценности про-
фессий были выделены три группы па-
раметров (ресурсность, условия труда, 
привлекательность) в соответствии с 
полученными средними баллами, дан-
ные представлены в таблице 1 .

В первую группу (средний балл не 
менее 4) вошли ценностные характе-
ристики будущей профессии, касаю-
щиеся её ресурсной составляющей: 
престижности, доходности, перспек-

Таблица 1 / Table 1

Представления юношей и девушек о социальной ценности профессий / The ideas of 
boys and girls about the social value of professions

Ценностные характеристики Средний балл
Ресурсность

Высокая зарплата 4,415
Возможности карьерного роста 4,372
Комфортные условия труда 4,320
Востребованность профессии 4,242
Престижность профессии 4,144

Условия труда
Возможность путешествовать 3,975
Возможность самовыражения 3,962
Самостоятельность в принятии решений 3,954
Широкий спектр применения профессиональных умений 3,906
Возможность общаться с широким кругом людей 3,880
Профессиональные знания полезны в моей повседневной жизни 3,871
Возможность работать индивидуально 3,870
Хороший социальный пакет 3,816
Профессия требует длительной подготовки 3,812
Необходимость постоянно обновлять свои знания 3,802
Свободный график работы 3,700
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1

1 Авторы благодарят О . А . Москвитину за помощь в обработке данных

тивности . Этот результат полностью 
соответствует возрастным особенно-
стям психологического образа буду-
щего у учащихся юношеского возраста 
[1], структура и содержание которого 
отражают направленность на высокие 
профессиональные достижения .

Вторую, самую многочисленную 
группу, образуют представления, свя-
занные с условиями реализации трудо-
вой деятельности, их средний балл не 
превышает 3 . С этой позиции наибо-
лее привлекательными являются про-
фессии, связанные с путешествиями, 

возможностью самовыражения, про-
явления самостоятельности, обладаю-
щие универсальностью требований, а 
наименее интересными – помогающие 
профессии . Малопривлекательными 
для респондентов оказались такие со-
циальные параметры будущей профес-
сии как её массовость и доступность, 
а также некомфортные или опасные 
условия труда (средний балл менее 3) .

Обнаружены достоверно значимые 
различия в представлениях юношей и 
девушек о социальной ценности про-
фессий (табл . 2) .

Уникальная специальность, требующая особых способностей 3,646
Высокая ответственность 3,627
Возможность оказывать помощь людям 3,422

Привлекательность
Модная профессия 2,897
Сложные, рискованные условия труда 2,745
Массовая профессия, которую можно быстро и легко освоить 2,662

Источник: данные авторов1 .

Окончание табл . 1

Таблица 2 / Table 2

Гендерные различия в ценностных характеристиках профессии / Gender differences 
in the value characteristics of the profession

Ценностные характеристики профессии
средние значения

девушки юноши
высокая зарплата 4,53 4,30
комфортные условия труда 4,51 4,13
востребованность профессии 4,32 4,16
престижность профессии 4,26 4,03
возможность самовыражения 4,26 3,66
возможность общения с широким кругом людей 4,14 3,62
хороший социальный пакет 4,08 3,55
возможность путешествовать 4,05 3,90
модная профессия 3,07 2,72

Источник: данные авторов .
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Девушки ценят ресурсность и при-
влекательные условия трудовой дея-
тельности выше, чем юноши (разли-
чия средних достоверны при p ≤ 0,05) . 
Можно предположить, что девушки в 
большей степени, чем юноши, ориен-
тированы на успешность своей трудо-
вой деятельности, однако эти гендер-
ные различия могут свидетельствовать 
и о завышенных социальных ожидани-
ях девушек, обусловленных двойствен-
ностью и противоречивостью их пред-
ставлений о своей будущей жизни и 
работе [1] .

В целом, можно сделать вывод о том, 
что учащиеся юношеского возраста, 
получающие профессиональное обра-
зование (студенты колледжей и вуза), 
определяют социальную ценность сво-
ей будущей работы преимуществен-
но с позиции её ресурсной составля-
ющей и комфортных условий труда . 
Гуманитарное содержание профессии, 
её вклад в благополучие общества, 
сложность и профессиональный риск 
выступают факторами, снижающими 
социальную привлекательность про-
фессий .

К аналогичным выводам приходит 
Д . С . Бурлаченко [6], в чьей работе по-
казано, что неработающие студенты 
чаще говорят о стремлении к жизнен-
ному и профессиональному успеху, 
признанию и уважению со стороны 
окружающих, в то время как для ра-
ботающих молодых людей приоритет-
ными являются содержание и условия 
трудовой деятельности, наличие со-
циальных гарантий . Наибольшую цен-
ность для студентов представляет пре-
стижная, «интересная», но не слишком 
трудная и хорошо оплачиваемая рабо-
та; общественная ценность труда име-
ет второстепенное значение . 

Представления учащейся молодёжи 
о социальной ценности профессии, 
рассматриваемые как компонент со-
циального самоопределения, свиде-
тельствуют о незрелости их внутрен-
ней позиции взрослого, наивном и 
несколько инфантильном понимании 
смысла и содержания труда как фун-
даментальной основы системы обще-
ственных отношений . 

Интересной является и историче-
ская динамика представлений моло-
дых людей о ценности основных про-
фессиональных сфер . Респондентам 
было предложено проранжировать 
список наиболее распространённых 
профессий, который предъявлялся их 
сверстникам в начале 90-х годов про-
шлого столетия [18] . Данные представ-
лены в таблице 3 .

Наиболее привлекательной для 
молодых людей традиционно оказы-
вается сфера бизнеса, а отношение к 
другим профессиям за тридцать лет 
претерпело заметные изменения, обу-
словленные их востребованностью на 
рынке труда в условиях постиндустри-
альной и цифровой экономики . Так, 
существенно снизилась престижность 
юридических, экономических и ра-
бочих профессий, возросла ценность 
профессий, непосредственно связан-
ных с развитием новых технологий: 
медицинских, инженерных, военных . 
Кроме того, современные учащиеся, в 
отличие от их сверстников 90-х гг ., в 
качестве привлекательных указывают 
также профессии учёного, сферу IT-
технологий и творческие профессии . 

Проекцией представления о себе 
и своём месте в обществе является 
уровень потребности в достиже-
нии успеха . Исследование проведе-
но с применением теста-опросника 
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«Потребность в достижении цели», раз-
работанного Ю . М . Орловым [17] . В 
нём приняли участие студенты кол-
леджей Москвы и Московской об-
ласти (208 человек: 113 девушек и 
95 юношей) и Уральского экономиче-
ского района (148 человека: 91 девуш-
ка и 57 юношей), а также студенты 
Челябинского государственного уни-
верситета (191 человек: 139 девушек и 
52 юноши) . Общая выборка составля-
ет 547 человек . Обработка эмпириче-
ских данных осуществлена с помощью 
статистического пакета SPSS 23 .0 .

Полученные результаты показали, 
что студенты колледжей имеют значи-
мо более высокий уровень потребно-
сти в достижении успеха, чем молодые 
люди, заканчивающие университет по 
программе бакалавриата (табл . 4–5) . 
Различия между юношами и девушка-
ми вне зависимости от учебного заве-
дения, региона проживания не выяв-
лены .

Анализ данных описательной ста-
тистики показывает, что проверяемое 
распределение является нормальным . 

Таблица 3 / Table 3

Ранговые значения профессиональных сфер в представлениях учащихся 
юношеского возраста (1992–2022 гг.) / Rank values of professional spheres in the 
representations of young adult students (1992–2022)

Области профессий
Ранговая позиция

1992 2022
бизнес 1 1

медицина 4 2
инженерные 6 3,5

военные 7 3,5
юридические 2 5

экономические 3 6
сервис 8 7

рабочие 5 8

Источник: данные авторов .

Таблица 4 / Table 4

Первичные описательные статистики на выборке студентов колледжей и универси-
тета / Primary descriptive statistics on a sample of college and university students 

Среднее Среднекв . 
отклонение Дисперсия Асимметрия Эксцесс

Статистика Статистика Статистика Стати-
стика

Стандарт-
ная ошибка

Стати-
стика

Стандарт-
ная ошибка

13,3193 2,50482 6,274 2,309 ,129 21,447 ,257
9,7801 2,50482 4,193 ,316 ,176 -,249 ,350

Источник: данные авторов .
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Мы интерпретируем эти данные как 
отражение ведущей возрастной харак-
теристики раннего юношества (16–
18 лет) – устремлённости в будущее и 
свойственной этому возрасту перео-
ценке собственных возможностей, за-
вышенных ожиданий от предстоящей 
взрослой жизни [1; 2; 3] . Л . И . Божович 
выделяла феномен двуплановости са-
моопределения в ранней юности, ис-
чезающий к концу этого возрастного 
периода [5] . Он проявляется в одно-
временной направленности мотиваци-
онной сферы старших подростков на 
выбор своей будущей профессии («де-
ловой выбор») и на чрезвычайно обоб-
щенные поиски смысла и целей своей 
жизни («ценностное самоопределе-
ние») . Эти два плана самоопределения 
могут быть логически связаны между 
собой («Я хочу стать врачом и найти 
лекарство от всех болезней»), но мо-
гут и существенно расходиться («Хочу 
стать инженером и сделать жизнь всех 
людей лучше») . 

С переходом от юношеского возрас-
та к ранней взрослости (19–22 годам)  
эмоциональная напряжённость 
устремлённости в будущее снижается, 
растёт и неуверенность выпускников 
высших учебных заведений в реали-
зации своих жизненных планов в со-

временных нестабильных социально-
экономических условиях, снижается 
уровень потребности в достижении [7; 
19] . Об этом свидетельствует сравни-
тельный анализ полученных данных, 
показавший, что, вне зависимости от 
гендерных и региональных различий, 
потребность в достижении успеха у 
студентов вуза характеризуется пре-
обладанием среднего и ниже средне-
го уровней (рис . 1) . Высокий и выше 
среднего, а также низкий уровни по-
требности в достижении демонстри-
руют преимущественно студенты кол-
леджей, что отражает свойственные 
учащимся этого возраста крайности 
становления личностного самоопре-
деления, переоценку или недооценку 
собственного потенциала .

Выводы
На протяжении юношеского возрас-

та происходит становление внутрен-
ней позиции взрослого, приходящей 
на смену исчерпавшей свой мотива-
ционный потенциал внутренней по-
зиции школьника . Представленные 
результаты эмпирических исследова-
ний, проанализированные в контексте 
профессионального самоопределения 
и институциональных требований на 
разных этапах юношеского возраста, 

Таблица 5 / Table 5

Потребность в достижении успеха у студентов колледжей и высшего учебного 
заведения / The need for success among college and higher education students 

Средние ранги 
учащихся колледжей
(вся выборка n 356)

Средние ранги студентов 
высшего учебного 

заведения  
(вся выборка, n 191)

Уровень 
значимости 

Манна Уитни

Потребность в 
достижении успеха 345,22 141,26 0,0001

Источник: данные авторов .
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свидетельствуют о том, что в 16–18-лет-
нем возрасте внутренняя позиция 
взрослого только начинает складывать-
ся, в то время как к периоду ранней 
взрослости (19–21 год) она обретает 
признаки зрелости . Так, в юношеском 
возрасте содержание внутренней по-
зиции взрослого определяется домини-
рованием ведущих возрастных харак-
теристик – устремлённостью в будущее 
и двуплановостью самоопределения, 
что приводит к переоценке своих бу-
дущих успехов и достижений, неустой-
чивости профессионального выбора . 
Наступление ранней взрослости со-
впадает с завершением первых ступе-
ней профессионального образования 
(окончание колледжа и бакалавриата), 
появлением собственного опыта рабо-

ты по специальности и более адекват-
ной оценкой своих перспектив в дан-
ной профессии . Этому способствует не 
только объективное взросление моло-
дых людей, но и более сильное давление 
институциональных требований, опре-
деляющих их социальный статус среди 
взрослых и ответственных людей . 

Проведённое исследование вносит 
вклад в разработку теоретических 
представлений о факторах, определя-
ющих становление внутренней пози-
ции взрослого в юношеском возрасте . 
Внутренняя позиция личности явля-
ется мотивационным образованием, 
формирующимся в процессе приня-
тия субъектом новой социальной роли 
в контексте ведущей деятельности в 
период, когда прежняя деятельность 

Рис. 1 / Fig. 1. Уровни потребности в достижении успеха у студентов колледжей и вуза  
(в процентах) / Levels of need for success among college and university students (as a percentage)

Источник: данные авторов .
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исчерпала свой психологический ре-
сурс . Результаты исследования по-
казали, что становление внутренней 
позиции взрослого в юношеском воз-
расте происходит по мере освоения 
учащимися социальных норм, регла-
ментирующих жизнь взрослых членов 
общества . Именно поэтому внутрен-
нюю позицию взрослого невозможно 
сформировать заранее, без реального 
включения юношей и девушек в до-
ступные им общественные отношения . 
Универсальность механизма форми-
рования внутренней позиции лично-
сти в процессе ведущей деятельности 
подтверждается исследованиями, по-
казавшими, что и внутренняя позиция 
школьника, которую долгое время по-
лагали показателем готовности ребён-
ка к обучению, слабо выражена у пер-

воклассников и складывается только в 
процессе реальной учебной деятельно-
сти [8; 12; 15; 26] .

Понимание феноменологии лич-
ностного развития в юношеском воз-
расте поможет педагогам, работающим 
со старшеклассниками и студентами, 
более точно формулировать цели и за-
дачи, которые они ставят перед учащи-
мися, адекватно оценивать педагоги-
ческую эффективность тех или иных 
методов воспитания . 

Представленные материалы будут 
полезны при подготовке и повышении 
квалификации педагогов-психологов 
и педагогических кадров, занятых в 
сфере обучения и воспитания учащих-
ся юношеского возраста, в практиче-
ской деятельности психологической 
службы образовательных учреждений .
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приложение

Опросник «Социальная ценность профессий»

Инструкция: любая профессия помимо своего основного назначения (лечить, 
учить, строить) имеет много других преимуществ или недостатков, которые мо-
гут иметь значение для человека . Ниже приведён список таких особенностей 
трудовой деятельности . Оцените значимость лично для вас каждой из них по 
пятибалльной шкале: минимальный балл – 1, максимальный – 5 .

Класс / группа ________ Пол ________ Дата заполнения __________________

№ Утверждения Оценка
от 1 до 5

1 . Профессия требует длительной подготовки
2 . Массовая профессия, которую можно быстро и легко освоить
3 . Престижность профессии
4 . Высокая зарплата
5 . Свободный график работы
6 . Возможность путешествовать
7 . Хороший социальный пакет
8 . Необходимость постоянно обновлять свои знания
9 . Высокая ответственность
10 . Возможность самовыражения в работе
11 . Уникальная специальность, требующая особых способностей
12 . Востребованность профессии
13 . Профессиональные знания будут полезны в моей повседневной жизни
14 . Возможности карьерного роста
15 . Работа в комфортных условиях
16 . Сложные, рискованные условия труда
17 . Широкий спектр применения профессиональных умений
18 . Модная профессия
19 . Возможность общаться с широким кругом людей
20 . Возможность работать индивидуально
21 . Оказывать помощь людям
22 . Самостоятельность в принятии решений
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Аннотация
Цель. Обоснование авторской концепции психолого-педагогического сопровождения 
цифровой трансформации образовательного процесса вуза с позиций антропоцентри-
ческого подхода в контексте ментальной культуры и духовно-нравственных ценностей 
современного российского общества.
Процедура и методы. В исследовании применены методы системного анализа, сравнения и 
обобщения исследований по заявленной проблеме, методы проблематизации и концепту-
ализации. Исследование основано на культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, 
идеях гуманистической психологии, деятельностном и системном подходах в психологии.1

Результаты исследования. Представлены авторское содержание и модель концепции, её 
теоретико-методологическая основа, психолого-педагогические условия её реализации 
на субстанциональном, функциональном и результативном уровнях; описаны компонен-
ты и содержание цифровой культуры студентов, условия верификации концепции.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в обосновании необходимо-
сти внедрения психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в цифровой 
образовательной среде, основанной на антропоцентрическом подходе, в условиях созда-
ния цифровой культуры второго порядка, с сохранением самоидентичности, ментальности 
и духовно-нравственных ценностей субъектов образовательного процесса, с сохранением 
всех коммуникативных компонентов взаимодействия преподавателей и обучающихся, с 
трансформацией роли преподавателя в роль наставника, минимизацией и профилактикой 
рисков цифровой трансформации образования, с развитием цифровой психодидактики.
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Abstract
Aim. To substantiate an original concept of psychological and pedagogical support for the digi-
tal transformation of university educational process from the position of an anthropocentric 
approach in the context of mental culture and spiritual and moral values of modern Russian 
society. 
Methodology. The study used methods of system analysis, comparison and synthesis of re-
search on the stated problem, methods of problematization and conceptualization. The study 
is based on the cultural-historical concept of L.S. Vygotsky, ideas of humanistic psychology, 
activity and systems approaches in psychology.
Research results. Original content and model of the concept, its theoretical and methodologi-
cal basis, psychological and pedagogical conditions for its implementation at the substantial, 
functional and effective levels are presented; the components and content of students’ digital 
culture and the conditions for concept verification are described.
Research implications. Theoretical and practical significance lies in substantiating the need 
to introduce psychological and pedagogical support for the educational process in a digital 
educational environment based on an anthropocentric approach, in the conditions of creating a 
second-order digital culture while preserving the self-identity, mentality and spiritual and moral 
values of the subjects of the educational process, with maintaining all communicative compo-
nents of interaction between teachers and students, with the transformation of the role of the 
teacher into the role of a mentor, minimizing and preventing the risks of digital transformation 
of education, with the development of digital psychodidactics.

Keywords: digital transformation of education, humanistic psychology, mental culture, psycho-
logical and pedagogical concept, psychological and pedagogical support
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Введение
Современное общество, находясь на 

этапе постиндустриального, информа-
ционного развития, подвержено таким 
процессам, как глобализация, интер-
нетизация и цифровизация . В услови-
ях такого развития происходит изме-
нение всей образовательной системы в 
целом . Традиционные концепции, тео-
рии, методология и технологии обра-
зовательной деятельности в цифровой 
образовательной среде подвергаются 
значительным изменениям, что обу-
славливает необходимость их психо-
лого-педагогического сопровождения .

Начнём с определения основных 
понятий . Под «цифровой трансфор-
мацией образовательного процесса 
вуза» будем понимать комплексное 
изменение структуры, процессов, 
внутренней коммуникации, моделей 
образовательной деятельности, педа-
гогических технологий и всей органи-
зационной культуры вуза с помощью 
цифровых технологий . «Психолого-
педагогическое сопровождение» – это 
комплекс действий педагогических 
работников, направленный на созда-
ние определённых условий в образова-
тельной организации, которые будут 
способствовать сохранению и укре-
плению психологического здоровья 
обучающихся и развитию у них всех 
видов образовательных результатов 
(личностных, метапредметных и пред-
метных) в соответствии с требования-
ми ФГОС [21] . 

В современных условиях каждый 
участник образовательных отноше-
ний вынужден работать с большим 
количеством информации в цифровом 
пространстве, интегрируя это про-
странство в свою реальность и под-

страиваясь под его специфику [24; 25] . 
Психолого-педагогическое сопрово-
ждение цифровой трансформации об-
разовательного процесса предполагает 
«затачивание» цифровых технологий 
под социальные, культурно-истори-
ческие и индивидуально-личностные 
особенности участников образова-
тельных отношений, с учётом возрас-
та, образовательных потребностей и 
культурного ценза субъектов [16; 26] .

Проблема цифровой трансформа-
ции образовательного пространства 
и адаптации к условиям, которые она 
задаёт, в настоящее время считается 
актуальной в научных кругах, однако 
при этом остаётся малоизученной . На 
данный момент опубликованы различ-
ные исследования, затрагивающие от-
дельные вопросы и направления циф-
ровой трансформации в образовании, 
например:

– предпосылки цифровой транс-
формации и перспективы её развития 
в образовательной среде [19];

– конкретные проблемы этого про-
цесса, такие как социальные аспекты 
цифровой трансформации, готовность 
и адаптация субъектов образователь-
ных отношений к цифровой трансфор-
мации и др . [1; 3] .

Однако в большинстве исследова-
ний рассматриваются отдельные про-
блемные области, что говорит о необ-
ходимости структурирования знаний 
в обобщённом, подкреплённом теоре-
тико-методологической основой виде . 
Таким способом структурирования 
может стать Концепция психолого-пе-
дагогического сопровождения цифро-
вой трансформации образовательного 
процесса, изложению которой и по-
священа данная статья . 
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В п . 11 «Стратегии национальной 
безопасности»1 отмечено, что одним из 
направлений национальной безопас-
ности российского общества является 
защита и актуализация традиционных 
духовно-нравственных ценностей и 
культурных норм . Особенно это акту-
ально на фоне современных событий и 
мирового кризиса, в рамках которых 
рядом государств предпринимаются 
попытки целенаправленного размы-
вания традиционных ценностей, пере-
смотра мировой истории и изменения 
роли нашего государства в ней .

Опираясь на п . 91 Стратегии мож-
но выделить такие базовые духовно-
нравственные ценности, как жизнь 
и достоинство, права и свободы че-
ловека, а также гражданственность, 
патриотизм, ответственность за судь-
бу государства, высокие нравствен-
ные идеалы, созидательный труд, 
приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаи-
моуважение, преемственность поколе-
ний и единство российского общества . 
В Стратегии представлена следующая 
интерпретация термина «традицион-
ные ценности»: это нравственные ори-
ентиры, которые являются основой 
для формирования мировоззрения 
граждан России и которые передаются 
из поколения к поколению . Приоритет 
сферы образования как платформы 
для развития традиционных культур-
но-нравственных ценностей общества 

1 Указ Президента РФ от 02 .07 .2021 № 400 
«О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Собр . законодательства Рос . 
Федерации . 2021 г . №27 (ч . I), ст . 5351 . URL: 
https://base .garant .ru/401425792 (дата обра-
щения: 26 .03 .2024) .

был закреплён в национальном проек-
те «Образование»2 . 

Таким образом, Концепция психо-
лого-педагогического сопровождения 
цифровой трансформации образова-
тельного процесса вуза должна фор-
мулироваться в контексте ментальной 
культуры и духовно-нравственных 
ценностей современного российского 
общества, а систематизация знаний и 
методологических принципов в этой 
концепции должна осуществляться в 
рамках антропоцентрического подхо-
да, позволяющего ставить во главе си-
стемы человека как субъект обучения, 
развития и воспитания . 

Теоретико-методологическое 
обоснование и содержание 

авторской Концепции 
Актуальность создания данной 

Концепции связана с осмыслением 
фундаментальных образовательных 
процессов в новой парадигме цифро-
вой реальности с учётом ментальной 
культуры и духовно-нравственных 
ценностей современного российского 
общества . 

Целью формирования Концепции 
является раскрытие сущности, мето-
дологии и технологий психолого-пе-
дагогического сопровождения цифро-
вой трансформации образовательного 
процесса вуза в контексте ментальной 
культуры и ценностей современного 
российского общества .

Методология и методы исследования. 
В данном исследовании применялись 
дедуктивный и индуктивный мето-
ды исследования, а также метод моде-

2 Национальный проект «Образование» /  
Официальный сайт Минпросвещения 
России . URL: https://edu .gov .ru/national-pro-
ject/about (дата обращения: 26 .03 .2024) .
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лирования . Содержание и сущность 
Концепции опираются на методологи-
ческие принципы построения психоло-
го-педагогических концепций [23] .

Рассмотрим далее теоретико-ме-
тодологические основания Концепции 
и обратимся прежде всего к иде-
ям культурно-исторической теории 
Л . С . Выготского о том, что личность 
развивается и совершенствуется толь-
ко в том случае, когда она перенимает 
культурный опыт и культурную иден-
тичность общества, в рамках которого 
существует [2; 5] .

Также теоретико-методологическим 
основанием Концепции является гу-
манистический подход в образовании, 
который предполагает:

– реализацию развивающего обуче-
ния [22];

– развитие коммуникативной ком-
петентности субъектов образователь-
ного процесса;

– понимание того, что каждый об-
учающийся – это склонный к лич-
ностному росту, положительный и 
целостный субъект образовательных 
отношений .

Ещё одним основанием Концепции 
являются принципы антропоцентриче-
ского подхода в образовании, такие как: 

– принцип индивидуализации;
– принцип свободного, естественно-

го развития каждого обучающегося;
– принцип диалога .
Благодаря этому подходу в центре 

внимания оказываются не цифровые 
технологии и платформы, а сам чело-
век с его целями, мотивами, индиви-
дуальными особенностями и способ-
ностями .

Интеграция целей гуманистическо-
го подхода в образовании и цифровой 
трансформации образовательных про-

цессов раскрывается в современных 
методологических подходах и исследо-
ваниях: 

– исследуется готовность вуза к 
цифровой трансформации [10; 16]; 

– изучаются роль и способы исполь-
зования искусственного интеллекта 
для персонализации образовательного 
процесса, реализации индивидуально-
го подхода и стимулирования творче-
ских способностей студентов в циф-
ровой среде при помощи методологии 
«цифрового ангела» [20];

– разрабатываются принципы и ме-
тоды цифровой дидактики [11; 18];

– исследуются концепции развития 
трансгуманизма под воздействием 
цифровой трансформации [6] .

Таким образом, теоретико-методо-
логическими основаниями Концепции 
психолого-педагогического сопрово-
ждения цифровой трансформации 
образовательного процесса вуза явля-
ются идеи культурно-исторического 
развития Л . С . Выготского и его по-
следователей, идеи и принципы гума-
нистического подхода в образовании 
и психологии, иные схожие холисти-
ческие подходы и субъект-ориентиро-
ванные теории . 

Содержательно-смысловое наполне-
ние концепции 

Одним из направлений обновления 
образовательного процесса являет-
ся трансформация технологической 
среды . Однако происходит не только 
внедрение новых цифровых техноло-
гий, но и изменение коммуникаций 
и информационных потоков, а также 
связанные с ними изменения в поведе-
нии, психике и ментальных процессах 
человека [4] .

Можно предположить, что такие из-
менения связаны в первую очередь с 
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тем, что на смену традиционным спо-
рам между «естественным» и «куль-
турным» приходят противопоставле-
ния «человеческого» и «технологическ
ого»/«информационного» . Сложность 
проблемы связана с тем, что скорость 
и интенсивность информационных 
цифровых процессов отличается боль-
шей динамичностью в сравнении с 
социальными процессами .  В этих 
условиях эффективность и пределы 
цифровой трансформации образова-
тельной системы зависят от психоло-
гической готовности и возможностей 
субъектов этой системы . 

Преподавание как деятельность 
влияет не только на обучение, но и в 
равной степени на развитие личности 
студентов, поэтому функция педагога 
не ограничивается трансляцией зна-
ний и оценкой степени усвоения этих 
знаний . Педагог также является ини-
циатором и координатором педагоги-
ческого общения . 

Согласно Д . А . Леонтьеву, педагоги-
ческое общение выполняет следующие 
функции:

– является инструментом для сти-
мулирования учебной мотивации, ак-
тивности и творческой деятельности 
студентов;

– является инструментом воздей-
ствия на личность студента;

– позволяет создать положительную 
атмосферу, эмоциональный настрой;

– является инструментом коорди-
нирования социально-психологиче-
ских процессов в учебных группах и 
коллективах [15] .

Рассмотрим компоненты педагоги-
ческого общения с опорой на труды 
И . Ю . Елькиной с соавторами, в кото-
рых раскрыты гуманистические аспек-
ты взаимодействия участников обра-

зовательного процесса вуза . Авторами 
выделены следующие компоненты пе-
дагогического общения:

– коммуникативный компонент 
(смысловой аспект взаимодействия 
субъектов образовательного процесса 
в виде обмена информацией);

– интерактивный компонент (общая 
стратегия взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, взаимо-
действие идей, образов, интеллектов и 
взаимных реакций);

– перцептивный компонент (спец-
ифика восприятия и понимания субъ-
ектов образовательного процесса);

– когнитивный компонент (нали-
чие знаний, психолого-педагогических 
компетенций, навыков взаимодей-
ствия);

– регулятивный компонент (навыки 
педагога в организации образователь-
ного пространства и формирования 
коммуникативных позитивных связей 
между студентами);

– аффективный компонент (умение 
создавать комфортную психологиче-
скую среду);

– духовный компонент (совокуп-
ность интеллектуальных способно-
стей, ценностей и культурного опыта 
участников образовательного процес-
са) [9] .

Таким образом, первостепенной 
задачей психолого-педагогического 
сопровождения цифровизации обра-
зовательного пространства является 
сохранение всех перечисленных выше 
коммуникативных компонентов . 

Ещё одна проблема связана с тем, 
что среда цифровых информационных 
технологий влияет на систему ориента-
ций и мышление человека . Цифровая 
информационная среда имеет постмо-
дернистский характер, позволяя че-
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ловеку оказываться в любой момент 
времени в разных точках информа-
ционного пространства . Отличаясь 
быстротой и хаотичностью, система 
координат цифрового пространства 
может меняться, преодолевая все ло-
гические закономерности и последова-
тельности . Со временем, в результате 
долгого существования в цифровом 
пространстве, у человека формируется 
новое мышление – вне рамок культур-
но-исторического развития, человек 
теряет навык выстраивания своей ли-
нии поведения в социально-предмет-
ной реальности [4] . Также важно, что 
цифровая трансформация образова-
ния приводит к необходимости ис-
пользования разных языков: научного, 
технического, предметного, а также 
языка больших данных, который упро-
щает (свёртывает) информацию . 
Возникают сложности перехода от од-
ного языка к другому, что не может не 
сказаться на ментальности человека . В 
результате изменения мышления под 
воздействием цифровых технологий 
у человека притупляется способность 
критически и рационально мыслить .

Представленные выше научно- 
философские идеи объяснимы с 
опорой на теорию деятельности 
А . Н . Леонтьева . В деятельности один 
человек становится для другого образ-
цом, примером, наставником, и через 
это осуществляется передача социаль-
ного опыта . Важна лишь готовность и 
способность воспринимать этот соци-
альный опыт [12; 14; 15] .

Для сохранения, трансляции и ос-
воения культурно-исторического 
опыта в условиях цифровой транс-
формации образовательного процесса 
вуза важно создавать новую культуру: 
цифровую культуру второго порядка . 

Самоидентичность, ментальность и 
самосознание должны сохраняться и в 
сети . Для этого педагог должен освоить 
роль не просто учителя, но и роль на-
ставника, чтобы транслировать новую 
культуру через призму ментальной 
культуры и духовно-нравственных 
ценностей современного общества [13; 
20] . Трансформация позиции педаго-
га в образовательной системе влечёт 
изменение всех его функций: инфор-
мационно-развивающей, ориентаци-
онной, коммуникативной, оценочной, 
исследовательской, проектной и т . д . 
[8] . 

Также цифровая трансформация 
образовательных процессов вуза ста-
вит перед педагогом задачу профилак-
тики рисков, таких как:

– формирование технократического 
типа мышления;

– нарушение процессов социализа-
ции молодёжи;

– опасность, связанная с замещени-
ем обычной среды виртуальной;

– формирование когнитивного дис-
сонанса из-за погружения в большое 
количество информационных пото-
ков;

– неравенство доступа к цифровым 
ресурсам у обучающихся;

– снижение учебной мотивации и 
нарушение процессов самоорганиза-
ции [7] .

Более того, можно говорить о таких 
рисках как дегуманизация и маргина-
лизация личности, редукция потреб-
ностно-мотивационной сферы, услож-
нение передачи ценностей от одного 
поколения к другому (межпоколенной 
трансмиссии) .

Минимизации выделенных выше 
рисков может способствовать такие 
методы как:
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– психолого-педагогическое сопро-
вождение деятельности преподавате-
лей в новых условиях;

– повышение профессиональных 
цифровых компетенций педагогов;

– внедрение норм и правил цифро-
вого этикета в вузе;

– использование смешанных форм 
обучения для сохранения живого об-
щения преподавателей и студентов .

Формирование новой дидактики 
педагогической деятельности долж-
но привести к созданию системы «от-
крытая педагогика», в рамках которой 
формируется стабильная информаци-
онно-образовательная среда со всеми 
необходимыми для обучения в цифро-
вом пространстве условиями .

Психолого-педагогические условия 
эффективного функционирования 
и развития цифровой трансформа-
ции образовательных процессов вуза. 
Процесс регуляции и управления раз-
витием образовательного процесса в 
рамках данной Концепции целесоо-
бразно рассматривать на трех содер-
жательных уровнях:

– на субстанциональном уровне 
(правовые и нормативные основы об-
разовательного процесса, ценностные 
и культурные особенности, принципы 
работы в цифровой среде);

– на функциональном уровне (за-
кономерности, общественные отно-
шения и реально функционирующие 
педагогические и психологические яв-
ления);

– на результативном уровне (формы 
поведения, методы, психолого-педаго-
гические условия, характеристики си-
стем и подсистем) .

Верификации концепции. Цифровая 
трансформация образовательного 
процесса вуза сформировала потреб-

ность в цифровых измерителях для 
мониторинга деятельностных процес-
сов . Измерители должны быть направ-
лены на анализ следующих процессов:

– уровень и процесс развития каждо-
го студента (индивидуальный подход);

– уровень цифровой компетентно-
сти педагогов и студентов;

– уровень технологичности и инно-
вационности образовательной среды;

– уровень готовности системы 
управления к трансформации;

– уровень адаптации субъектов вуза 
к цифровой трансформации;

– сохранность культурной менталь-
ности и нравственно-духовных ориен-
тиров .

Существует потребность в созда-
нии цифровых инструментов для из-
мерения феноменов и процессов раз-
вития образовательного процесса вуза 
в условиях трансформации . Это могут 
быть Big-data-технологии, программы 
искусственного интеллекта, позволя-
ющие обрабатывать большие массивы 
данных с максимальным уровнем объ-
ективности .

Модель психолого-педагогического 
сопровождения процесса цифровой 
трансформации образовательного 
процесса вуза. На основе Концепции 
представлена Модель психолого-педа-
гогического сопровождения процесса 
цифровой трансформации образова-
тельного процесса вуза (Рис .1) . 

В центре внимания данной Модели –  
концептуальный вопрос о том, как 
реализовать содержание цифровых 
трансформационных процессов без 
рисков дегуманизации, потери куль-
турной ментальности и т . д .

Основные планируемые результа-
ты реализации Модели имеют три на-
правления:
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Рис. 1 / Fig. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения процесса цифровой 
трансформации вуза / Model of psychological and pedagogical support for the process of 
digital transformation of a university 

Источник: составлено автором по результатам исследования .
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– создание рабочей и эффективной 
модели психолого-педагогического со-
провождения;

– создание цифровой культуры вто-
рого порядка;

– формирование цифровой дидак-
тики, и, в частности, цифровой психо-
дидактики .

Реализация предложенной Модели 
психолого-педагогического сопрово-
ждения цифровой трансформации 
образовательного процесса должна 
осуществляться путём оказания пси-
хологической помощи всем субъектам 
образовательного процесса при пере-
ходе в новые условия цифровой обра-
зовательной среды .

Концепция опирается на следующие 
идеи и методологические принципы:

1) антропоцентрический подход: 
в основе Концепции – человек и тра-
диционные культурно-исторические 
ценности общества;

2) субъектно-личностный подход: 
в основе Концепции – опора на пси-
хологические особенности адаптации 
субъектов образовательного процесса 
к новым условиям, заданным цифро-
вой трансформацией;

3) идеи и принципы гуманистиче-
ского подхода в образовании и гума-
нистической психологии;

4) системный подход: в основе 
Концепции – учёт взаимосвязей всех 
компонентов системы .

Также в рамках Концепции не-
обходимо определить требования, 
предъявляемые к её компонентам: об-
разовательной среде, компетенциям 
управленческого и педагогического 
состава, учащимся . В отношении пе-
дагогического состава необходимо от-
ветить на вопрос: «Каков он, педагог 
цифрового образования?» . Педагог 

должен владеть следующими базовы-
ми компетенциями и навыками в рам-
ках цифровой образовательной среды 
вуза:

– иметь личную потребность в фор-
мировании цифровых навыков и ком-
петенций;

– обладать навыком поиска инфор-
мации, соответствующей теме прово-
димого занятия;

– уметь оценивать релевантность 
найденной информации;

– способствовать созданию новой 
цифровой культуры, основой которой 
будет сохранение культурной иден-
тичности и ментальности современно-
го российского общества .

Компоненты и содержание цифро-
вой культуры студентов представлены 
в таблице 1 на нескольких уровнях: 
эмоционально-ценностном, поведен-
ческом, когнитивном, интеллектуаль-
ном и рефлексивном .

Таким образом, трансформаци-
онный процесс меняет не только со-
держание образовательного процесса 
и всей системы в целом, но и модер-
низирует психологическую инфра-
структуру сферы образования . Для 
гармоничного перехода образова-
тельного процесса из традиционной 
формы в цифровую образовательную 
среду важно найти решение вопроса: 
«Как и каким путём можно достичь и 
реализовать содержание трансформа-
ционных процессов без рисков дегума-
низации, деперсонализации, бегства в 
цифровое пространство, потери куль-
турной ментальности, потери комму-
никативных компонентов педагогиче-
ской деятельности и т . д .?» . Для этого 
необходимо создавать психолого-пе-
дагогические, культурные и нрав-
ственные основания новой цифровой 
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Таблица 1 / Table 1 

Компоненты и содержание цифровой культуры студентов / Components and content 
of students’ digital culture 

Уровни цифровой 
культуры Содержание уровня

Показатели и кри-
терии сформиро-
ванности компо-

нентов

Мероприятия психоло-
го-педагогического со-

провождения цифровой 
культуры студентов

1 . Эмоционально-
ценностный уро-
вень (установки, 
оценки, мотивы, 
отношения)

– удовлетворение своих 
информационных потреб-
ностей и интересов;
– мотивы обращения к 
различным источникам 
информации;
– выбор приоритетных 
источников получения 
необходимой информа-
ции;
– позитивное отношение 
при работе с цифровыми 
и компьютерными техно-
логиями;
– способность противо-
стоять давлению извне 
при выборе информации

– развитая инфор-
мационная моти-
вация;
– высокий уро-
вень осознания 
собственных ин-
формационных по-
требностей

– создание открытой вну-
тривузовской цифровой 
информационной среды;
– предоставление воз-
можности получать 
доступ к необходимой 
информации как на бу-
мажных носителях, так и 
в цифровом виде;
– повышение мотивации 
студентов за счёт фор-
мирования позитивных 
установок на достижение 
успеха в учёбе; 
– обучение навыкам по-
иска необходимой инфор-
мации во всех доступных 
источниках; 
– формирование положи-
тельного, благоприятного 
отношения к себе и груп-
пе сверстников

2 . Поведенческий 
уровень (реальное 
и потенциальное 
поведение в циф-
ровом простран-
стве)

– выбор источников до-
стоверной информации;
– применение полученной 
информации в профес-
сиональной сфере своей 
деятельности;
– безопасность в Интер-
нете;
– культура поведения в 
цифровом пространстве;
– культура делового 
общения, терпимость к 
чужому мнению, откры-
тость другим культурам

– уважение к ин-
формации, цифро-
вому пространству, 
мнению других 
людей;
– лёгкость в уста-
новлении и поддер-
жании социальных 
контактов;
– соблюдение циф-
ровой этики обще-
ния;
– умение вести 
письменное и уст-
ное общение

– обучение участников 
образовательного процес-
са основам безопасности 
в Интернете;
– обучение навыкам кри-
тичного отношения к ин-
формации;
– обучение культуре пове-
дения в цифровой среде, 
и особенностям делового 
общения
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среды, создавать цифровую культуру 
образовательной деятельности .

Заключение
В настоящее время наблюдается 

кризисное состояние системы образо-
вания на всех уровнях, что является 
следствием перехода к цифровым фор-
мам и методам обучения . Происходит 
дистанцирование личности от куль-

турного контекста, вследствие чего 
запускаются процессы дегуманиза-
ции, маргинализации, редукции по-
требностно-мотивационной сферы 
субъектов образования, усложняется 
межпоколенная трансмиссия . Для пре-
одоления этого кризиса важно психо-
лого-педагогическое сопровождение 
цифровой трансформации вуза с со-
хранением культурной идентичности 

Уровни цифровой 
культуры Содержание уровня

Показатели и кри-
терии сформиро-
ванности компо-

нентов

Мероприятия психоло-
го-педагогического со-

провождения цифровой 
культуры студентов

3 . Когнитивный 
уровень (знания 
и умения обучаю-
щихся)

– информационная, ком-
пьютерная и цифровая 
грамотность;
– положительный опыт 
поиска информации: 
успешное использование 
поисковых запросов при 
работе в сети Интернет; 
систематизация получен-
ной информации; комму-
никативные навыки при 
работе с информацией в 
сети

– способность на-
блюдать, сумми-
ровать, отбирать и 
оценивать факты, 
здравые суждения;
– навык синтеза, 
обработки и обоб-
щения информаци-
онных потоков

– обучение основам циф-
ровой и компьютерной 
грамотности .
– обучение навыкам реф-
лексии (оценке) поиска и 
обработки информации

4 . Интеллектуаль-
но-творческий 
уровень (культура 
информационной 
деятельности)

– самореализация себя че-
рез осознанную учебную 
деятельность;
– анализ и реализация 
профессиональных про-
ектов;
– творческое вообра-
жение, оригинальное 
мышление при работе с 
информацией

– умение прини-
мать собственное 
решение в типовых 
и нетиповых ситу-
ациях профессио-
нальной деятель-
ности;
– умение творчески 
перерабатывать 
информацию

– тренинги умений твор-
чески перерабатывать ин-
формацию;
– развитие навыков при-
нятия решений;
– тренинги креативности

5 . Рефлексивный 
уровень – куль-
тура самооценки 
работы с инфор-
мацией

– самооценка степени 
удовлетворения инфор-
мационных потребностей;
– способность к само-
оценке собственного 
поведения, действий и ре-
зультатов поиска инфор-
мационных запросов

– рефлексия соб-
ственного роста

– развитие умений пово-
дить самооценку инфор-
мационной культуры, 
удовлетворения инфор-
мационных потребностей

Источник: составлено автором по результатам исследования .

Окончание табл . 3
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и ментальности системы . При этом в 
центре внимания должны быть не тех-
нологии, а человек как субъект образо-
вательного процесса, т . е . образование 
должно быть человекоцентрическим 
(антропоцентрическим) . 

С приходом цифровой трансфор-
мации подвергаются изменениям раз-
личные структурные компоненты об-
разовательной системы:

– меняется содержание образова-
ния;

– внедряются новые образователь-
ные технологии, меняется оценочная 
деятельность;

– подвергаются изменениям формы 
и методы взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности, транс-
формируется структура управления 
образовательным процессом .

Для систематизации знаний, рас-
крывающих проблемные аспекты за-

явленной темы, была сформулирована 
Концепция психолого-педагогическо-
го сопровождения цифровой транс-
формации образовательного процесса 
вуза в условиях ментальной культуры 
и духовно-нравственных ценностей 
современного российского общества, 
представлена Модель Концепции .

Представленная Концепция имеет 
правовое подкрепление1, а её содержа-
ние и цель соответствуют ценностным 
ориентирам и установкам государ-
ственной политики образовательной 
системы . Современное общество нуж-
дается в гуманистической концеп-
ции образования в цифровой среде, в 
рамках которой целью педагогической 
деятельности остаётся формирование 
личности, приверженной гуманисти-
ческим традициям, российской мен-
тальности, нравственным принципам 
и духовным опорам нашего общества .
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Аннотация
Цель. Выявить смысложизненные ориентации и интересы молодых людей, обучающихся 
рабочим профессиям. 
Процедура и методы. Участники – обучающиеся средних профессиональных учебных за-
ведений технического профиля (15–17 лет). Всего – 593 человека. В 2014–2015 учебном 
году – 292 человека: 142 живут и учатся в мегаполисе, 150 – в малом городе. В 2021–
2022 учебном году – 301 человек: 163 живут и учатся в мегаполисе, 138 – в малом горо-
де. Использовались «Опросник смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева и «Карта 
интересов» А. Е. Голомштока.1

Результаты. Смысложизненные ориентации подростков, получающих рабочие профессии 
в средних профессиональных учебных заведениях РФ, соответствуют нижним границам 
нормативов, существующих для российской выборки. Наблюдается снижение показате-
лей осмысленности жизни обучающихся в период с 2014 по 2022 гг., что проявляется, в 
частности, в снижении интереса ко многим предметным областям. Выявлены межгруппо-
вые различия: учащиеся средних профессиональных учебных заведений малого города 
имеют более высокие показатели осмысленности жизни по сравнению с учащимися ме-
гаполиса. Их интересы к школьным предметам в большей степени соответствуют выбору 
учебного заведения. Эта тенденция не зависит от года исследования. 

© CC BY Лукина Н . Л ., Соловьева Е . А ., 2024 .
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Теоретическая и/или практическая значимость заключается в выявлении тенденций из-
менений смысловых ориентиров у подростков, получающих рабочую профессию. Эти 
тенденции связаны с типом пространственного (малый город – мегаполис) и временного 
(2014 – 2022 гг.) окружения. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, осмысленность жизни, интересы лич-
ности, рабочая профессия, малый город, мегаполис
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Abstract
Aim. To identify the life-meaning orientations and interests of young people studying vocational 
professions. 
Methodology. Participants are students of secondary vocational educational institutions of a 
technical profile (15–17 years old). A total of 593 people. In the 2014–2015 academic year –  
292 people: 142 live and study in a metropolis, 150 – in a small town. In the 2021–2022 aca-
demic year, there are 301 people: 163 live and study in a metropolis, 138 in a small town. 
“Questionnaire of Life Meaning Orientations” by D. Leontyev and “Map of Interests” by 
A. Golomstock were used in the study.
Results. The life-meaning orientations of adolescents studying working professions in second-
ary vocational educational institutions of the Russian Federation correspond to the lower limits 
of the standards existing for the Russian sample. There was a decline in the indicators of life 
meaningfulness among the students in the period from 2014 to 2022, which was manifested in 
a decrease in interest in many subject areas. Intergroup differences were revealed: students of 
secondary vocational educational institutions of a small city have higher rates of life meaning-
fulness compared to students of a metropolis. Their interest in school subjects is more consist-
ent with their choice of educational institution. This trend is independent of the year of the study. 
Research implications. The theoretical significance lies in identifying trends in changes in se-
mantic orientations among adolescents acquiring a working profession, which may be associat-
ed with the type of spatial (small town – metropolis) and temporary (2014–2022) environment.
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Введение
Социально-экономическая и демо-

графическая ситуация в стране, специ-
фика современного рынка труда, а так-
же ряд других причин привели к тому, 
что вновь появилась потребность в 
специалистах рабочего профиля и 
оказалось важным понять, как про-
исходит выбор рабочих профессий . 
По результатам исследования сервиса 
«Работа .ру» в 2023 г . наиболее востре-
бованными оказались именно такие 
рабочие профессии – сварщики, то-
кари, электрики . Однако для подрост-
ков, осуществляющих свой професси-
ональный выбор, эти профессии пока 
не очень привлекательны, несмотря на 
востребованность и лёгкость трудоу-
стройства . В исследовании мы ставили 
перед собой задачу изучить особен-
ности интересов и смысложизненных 
ориентаций подростков, обучающихся 
рабочим профессиям, что, несомнен-
но, является полезным для понимания 
того, как происходит выбор рабочей 
профессии и что надо делать, чтобы 
этот выбор был привлекателен для мо-
лодых людей .

В исследованиях Л . И . Божович 
(2008), Л . С . Выготского (1984), 
Д . Н . Завалишиной (2001), И . С . Кона 
(1989), Л . Ф . Обуховой (2017) и мно-
гих других было показано, что в под-
ростковом возрасте обостряется про-
блема определения смысла и своих 
ценностных ориентаций в жизни . 
Для Д . А . Леонтьева смысложизнен-

ные ориентации являются способом 
построения индивидуумом своей 
жизнедеятельности в соответствии с 
присущими ему целями, смыслами, 
ценностями . Но это также и сложные 
социально-психологические образова-
ния, которые порождаются реальными 
значимыми жизненными событиями 
субъекта и задают вектор и границы 
самореализации личности как субъ-
екта жизненного пути [9] . По мнению 
Д . Н . Завалишиной, ценностные ори-
ентации указывают на меру причаст-
ности человека к обществу, его истории 
и настоящему, на социальную актив-
ность, богатство и разнообразие связей 
и взаимоотношений с обществом . Они 
формируют духовный мир личности, 
систему ценностей человека, включая 
профессиональное самоопределение 
[5, с . 65] . Эмпирические исследова-
ния, проведённые А . Л . Журавлевым и 
Т . В . Дробышевой, позволили авторам 
прийти к заключению, что ценност-
ные ориентации обладают свойствами 
«гибкости», понимаемой как способ-
ность к изменениям в многообразных 
социальных условиях и к «социаль-
ной чувствительности», что предпо-
лагает возможность улавливать мало-
заметные изменения в окружающей 
социальной среде и адекватно на них 
реагировать [4] . Работы А . В . Капцова 
позволяют выделить устойчивый (ос-
новные принципы жизни) и динами-
ческий (ценности этапа жизни) уров-
ни системы «аксиосферы» человека 
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[6] . Постоянные изменения, происхо-
дящие в жизни, особенности органи-
зации предметно-пространственной 
и социокультурной среды приводят к 
неминуемым ценностным сдвигам, ко-
торые проявляются на уровне ценно-
стей личности и группы . Сказываются 
они и на таком важном факторе как 
выбор профессии и профессиональное 
самоопределение . 

Проблема выбора профессии как 
часть профессионального самоопре-
деления ставилась в работах многих 
авторов, таких как: М . Х . Титма (1982); 
Е . И . Головаха (1988); В . И . Крюкова 
(2004); Э . Ф . Зеер, Н . С . Пряжников, 
Г . В . Суходольский (2008); Е . А . Кли- 
мов, Э . Эриксон (2010); А . Г . Гривцов 
(2011); В . Д . Шадриков (2013); 
Л . А . Головей (2021) . К вопросу выбо-
ра профессии исследователи подходят 
с двух сторон . Рассматривают его как 
единичный акт принятия решения по 
конкретному профессиональному вы-
бору и как процесс профессионально-
го самоопределения, в котором этапу 
принятия решения предшествует под-
готовительный этап, а за ним следу-
ет реализация принятого решения . 
Являясь основным действующим ли-
цом, человек ведёт себя в этом про-
цессе своеобразно, индивидуализируя 
для себя ситуацию выбора [2; 3; 16] . 
По мнению Р . М . Шамионова важной 
детерминантой социальной активно-
сти современных подростков является 
ценностно-смысловая сфера их лич-
ности, структура и содержание кото-
рой может различаться в зависимости 
от региона [18] . Что касается выбора 
рабочей профессии, то, как показали 
опросы Е . В . Федосенко, проведённые 
в 2003–2005 гг ., такой выбор часто 
осуществлялся не из интереса к рабо-

чей профессии, а по банальной при-
чине академической неуспеваемости в 
школе и поведенческих проблем [17] . 
Однако с того времени обстоятельства 
изменились, и хотя престиж рабочих 
профессий всё ещё недостаточно вы-
сок, тем не менее, молодые люди, осо-
бенно проживающие в малых городах 
России, делают выбор рабочих про-
фессий достаточно осознанно [11] . 
Дополнительной популяризации ра-
бочих профессий способствует вне-
дрение различных государственных 
программ в систему среднего профес-
сионального образования, а также ос-
нащение лабораторий и мастерских со-
временным оборудованием . Ситуация 
самоизоляции во время пандемии 
способствовала расширению перечня 
электронных образовательных ресур-
сов и информационных систем, кото-
рыми в настоящее время обеспечены 
обучающиеся . Расширился перечень 
образовательных программ, осущест-
вляющихся с использованием дистан-
ционных образовательных технологий . 

Целью нашего исследования было 
выявление смысложизненных ори-
ентаций и интересов молодых людей, 
обучающихся рабочим профессиям 
и проживающих в различных по чис-
ленности населения городах . Также мы 
сопоставили результаты, полученные 
в разные учебные годы: 2014–2015 и 
2021–2022 . Таким образом мы поста-
рались учесть две группы факторов, 
которые могут влиять на динамиче-
скую составляющую «аксиосферы» че-
ловека: предметно-пространственное 
окружение (мегаполис – малый город) 
и связанные с ним социокультурные 
особенности, и временной фактор – 
изменения, произошедшие в обществе 
за семь лет . 
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Была высказана гипотеза, что соци-
окультурные особенности, связанные 
с образом жизни в больших или малых 
городах России, сказываются на систе-
ме смыслов и жизненных ценностей в 
период её формирования в подрост-
ковом возрасте . Влияние экономиче-
ской и социальной ситуации на систе-
му ценностей подростков не должно 
значимо различаться в зависимости 
от типа города (мегаполис или малый 
город), но может заметно различаться 
в разные временные периоды (2014–
2015 и 2021–2022 гг .) .

Процедура и методы исследования
Исследование проводилось на базе 

средних профессиональных учебных 
заведений технического профиля в ме-
гаполисе (Санкт-Петербург) и малом 
городе (Балахна, Нижегородская об-
ласть) . Использовался метод «попе-
речных срезов»: в опросе участвовали 
первокурсники, поступившие в кол-
леджи в 2014 г . и в 2021 г .

В исследовании приняли участие 
обучающиеся первого курса в возрас-
те от 15 до 17 лет, всего 593 человека: 
в 2014–2015 учебном году – 292 чело-
века, из них 142 жителя мегаполиса, 
150 жителей малого города; в 2021–
2022 учебном году – 301 человек, из 
них 163 жителя мегаполиса, 138 жите-
лей малого города .

Возрастной период 15–17 лет 
Е . А . Климов соотносит с подростко-
вым возрастом, когда важнейшей за-
дачей становится выбор профессии и 
дальнейшего жизненного пути . В этом 
возрасте при оценке своих возможно-
стей подросток исходит из ситуации 
выбора, а не предпочтения какой-то 
профессии . Идёт осознание, что выбор 
профессии равнозначен определению 

своего будущего и места в обществе . 
Формируются ценности, являющие-
ся отражением социального значения 
профессиональной деятельности [7] .

Использовались адаптирован-
ный вариант «Опросника смысло-
жизненных ориентаций» (СЖО) 
Д . А . Леонтьева [8] и «Карта инте-
ресов» А . Е . Голомштока . Опросник 
СЖО включает двадцать полярных 
утверждений, которые оцениваются 
по 7-балльной шкале . На основании 
полученных результатов определяется 
выраженность трёх смысложизненных 
ориентаций – цели, процесса и резуль-
тативности жизни – и двух шкал, отра-
жающих локус контроля относитель-
но себя и собственной жизни . Важно 
отметить, что три смысложизненные 
ориентации показывают условную со-
средоточенность смысла на будущем 
(цель), настоящем (процесс) или про-
шлом (результат) [8] . Исследования 
Е . Н . Осина и Н . В . Кошелевой показа-
ли, что результаты данного опросника 
особенно чувствительны к характеру 
профессиональной деятельности [14] . 
Методика «Карта интересов» пред-
назначена для изучения интересов и 
склонностей школьников старших 
классов в различных сферах деятель-
ности . Она представляет собой спи-
сок из 174 утверждений, начинаю-
щихся словами «Нравится ли Вам . . .», 
«Любите ли Вы…», и далее называется 
сфера деятельности или вид занятия . 
Предлагается пять вариантов ответов 
от «очень нравится» до «очень не нра-
вится» . Все вопросы характеризуют 
одну из 29 сфер деятельности1 . 

1 Голомшток А . Е . «Карта интересов» . URL: 
http://testoteka .narod .ru/prof/1/02 .html (дата 
обращения: 04 .03 .2024) .
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Обсуждение результатов

1. Смысложизненные ориентации 
подростков, обучающихся  

рабочим профессиям
Полученные результаты уклады-

ваются в нормативы, существующие 
для российской выборки, хотя и ока-
зываются немного ниже, что может 
объясняться возрастом наших респон-
дентов . Ещё одним возможным объ-
яснением является низкая самооценка 
подростков, хотя в нашем исследова-
нии она специально не изучалась, тем 
не менее, как показало исследование 
С . Тарджуманян, существует корреля-
ция между результатами СЖО и само-
оценкой [19] .

Сравнение средних показателей 
по методике СЖО показало, что по 
всем субшкалам результаты несколь-
ко выше у учащихся из малого города . 
Эта тенденция не зависит от года ис-
следования (табл . 1) .

Статистически значимые различия 
выявлены в отношении следующих 
субшкал:

– «Процесс жизни» (t = 3,22, p ≤ 
0,01); «Локус контроля – жизнь» (t = 
2,78, p ≤ 0,05); «Общий показатель ос-
мысленности жизни» (t = 1,97, p ≤ 0,05) 
за 2014–2015 учебный год [10]; 

– «Цели в жизни» (t = 3,74, p ≤ 0,01); 
«Локус контроля – жизнь» (t = 2,11, p ≤ 
0,05); «Общий показатель осмысленно-
сти жизни» (t = 2,00, p ≤ 0,05)  за 2021–
2022 учебный год .

Результаты позволяют предполо-
жить, что обучающиеся средних про-
фессиональных учебных заведений 
малого города испытывают более вы-
раженное чувство возможности осу-
ществления контроля своей жизни 
(субшкала «локус контроля – жизнь»), 
а также в большей степени ощуща-
ют удовлетворённость своей жизнью . 
Результаты не зависят от учебного 
года, в котором проводились исследо-
вания . 

Таблица 1 / Table 1

Показатели СЖО обучающихся средних профессиональных учебных заведений 
мегаполиса и малого города разных лет поступления / Value indicators of life-meaning 
orientations for students of secondary vocational educational institutions in a metropolis 
and a small town in different years of admission 

Шкалы

2014 2021

мегаполис малый город мегаполис малый город

Mean δ2 Mean δ2 Mean δ2 Mean δ2

Цели в жизни 27,38 7,13 30,63 6,49 26,24 8,12 30,11 6,9
Процесс жизни 27,73 6,91 30,15 5,82 27,01 7,07 29,17 6,57
Результативность жизни 24,06 5,59 25,47 4,30 23,78 4,99 24,01 5
Локус контроля – Я 19,27 4,18 20,38 4,38 19,01 4,4 19,4 4,71
Локус контроля – жизнь 28,53 6,74 30,53 5,43 27,11 5,52 29,99 6,03
Общий показатель 
осмысленности жизни 92,56 17,59 101,07 15,68 90,38 19,99 98,49 18,4
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Обучающиеся из малого города 
ощущают процесс своей жизни как 
более осмысленный, в меру интерес-
ный и эмоционально окрашенный по 
сравнению с обучающимися из мега-
полиса . В 2021–2022 учебном году они 
демонстрировали наличие более выра-
женных целей в жизни . Схожие разли-
чия в системе ценностных ориентаций 
учащейся молодёжи из провинциаль-
ного города и столицы были получены 
в работе Р . М . Шамионова [18] . Можно 
сделать предположение о более раннем 
социальном созревании подростков, 
проживающих в малом городе России .

Для интерпретации «Общего пока-
зателя осмысленности жизни» полу-
ченные результаты были разделены 
на группы с высокой, средней и низ-
кой осмысленностью жизни . Высокие 
значения показателя означают рост 
осмысленности жизни от прошлого к 
будущему, повышение значимости со-
циальных ценностей по сравнению с 
биологическими, наличие адекватной 
субъективной оценки степени реа-
лизованности . Средний уровень ука-

зывает на фиксацию осмысленности 
жизни в настоящем и на отсутствие 
доминирующих тенденций в иерархии 
ценностей (социальных или биологи-
ческих) . Низкий уровень свидетель-
ствует о биологической обусловленно-
сти жизненных целей и о неадекватной 
субъективной оценке степени реали-
зованности [1] . Процентное распреде-
ление результатов учащихся средних 
профессиональных учебных заведений 
технического направления из Санкт-
Петербурга и Балахны по группам с 
разным уровнем осмысленности жиз-
ни представлены в таблице 2 .

Результаты подавляющего боль-
шинства наших респондентов попали 
в диапазон средней и низкой осмыс-
ленности жизни, что свидетельствует 
о фиксации на настоящем и, скорее, 
биологической обусловленности жиз-
ненных целей, субъективная оценка 
степени реализованности недостаточ-
но адекватна . 

Напрашивается вывод, что низкие 
результаты могут объясняться подго-
товкой к рабочим профессиям (сред-

Таблица 2 / Table 2

Количество обучающихся рабочим профессиям (в %) с выраженностью показателя 
«осмысленность жизни» в зависимости от места проживания и года поступления / 
Number of students studying for blue-collar professions (in%) with varying degrees of 
“meaningfulness in life” indicator, depending on place of residence and year of admission 

№ 
п/п Осмысленность жизни

2014 2021

мегаполис 
(%)

малый город 
России (%)

мегаполис 
(%)

малый город 
России (%)

1 Высокая 
(более 120 баллов) 5,6 9,3 1,2 7,0

2 Средняя 
(от 93 до 120 баллов) 47,9 58,7 48,7 56,2

3 Низкая 
(менее 93 баллов) 46,5 32,0 50,1 36,8
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ние профессиональные учебные заве-
дения технического направления) .

Однако С . Б . Перевозкин, Ю . М . Пе- 
ревозкина, изучая студентов вузов, 
приходят к сходным выводам: для со-
временных студентов более харак-
терна ориентация на настоящее; они 
живут сегодняшним днём, особо не 
задумываясь о будущем . В сочетании 
со снижением значений по субшкале 
локус контроля «Я» подобная смысло-
жизненная ориентация демонстриру-
ет, что «субъектам в период молодо-
сти свойственны некоторое неверие 
в собственные силы, слитность «Я» 
с окружением и ощущение его неот-
делимости от того, что с ним реально 
происходит» [15, с . 134] . 

Из приведённых данных видно, что 
независимо от года исследования об-
учающихся с низкой осмысленностью 
жизни в средних учебных заведени-
ях мегаполиса на 14% больше, чем в 
малом городе . При этом обучающихся 
с высокими показателями несколько 
больше в малом городе, чем в мегапо-
лисе . Данные показатели характери-
зуют обучающихся малого города как 
несколько более расположенных к по-
иску смысла жизни [10] . Тревожным 
является тот факт, что по сравнению с 
2014 г . в 2021 г . снизилось количество 
обучающихся с высокими значениями 
показателя «осмысленности жизни» и 
возросло количество учащихся с низ-
ким показателем и в малом городе, и в 
мегаполисе .

Возможно, обучающиеся мегапо-
лиса демонстрируют более низкие ре-
зультаты осмысленности жизни вслед-
ствие воздействия на них сложной 
социально-психологической действи-
тельности . Жизнь в больших городах 
характеризуется наличием стрессовых 

ситуаций из-за высокого темпа жизни, 
большим количеством потребляемой 
информации, не дающей роста интел-
лектуальности . Общение в больших 
городах происходит в основном в уз-
ком кругу семьи или коллег по рабо-
те, социальная солидарность сниже-
на, жизнь отличается анонимностью 
и индивидуализмом . Жители малых 
городов находятся в более «комфорт-
ных» психологических условиях: более 
естественный процесс социализации 
и социальная поддержка; ориентация 
на семейные ценности; общая «мен-
тальная» культура, объединяющая 
жителей; преемственность поколений; 
личностный характер общения и др . 
[12; 13] .

2. Интересы и склонности  
к различным сферам деятельности 

подростков, обучающихся 
рабочим профессиям

Сравнение и анализ результатов 
выполнения методики «Карта интере-
сов» А . Е . Голомштока показало, что 
познавательные интересы к основным 
учебным школьным дисциплинам на 
начальном этапе профессионального 
образования и в 2014–2015 учебном 
году, и в 2021–2022 учебном году ха-
рактеризуются слабой выраженностью 
или отрицаются . В табл . 3 представле-
ны качественные и количественные 
показатели интересов . 

Зафиксирована тенденция к сниже-
нию интереса ко многим предметным 
областям у всех обучающихся 2021 
–2022 учебного года . Прослеживается 
стойкое отрицание интереса к мате-
матике, физике, химии – предметным 
областям, непосредственно связанным 
с будущей профессиональной дея-
тельностью . Выявленное совпадение 
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интереса обучающихся мегаполиса и 
малого города к физической культу-
ре и спорту характеризует раскрытие 
возрастной специфики (деятельное 
проявление своей активности) обуча-
ющихся средних профессиональных 
учебных заведений независимо от го-
рода проживания . 

Можно видеть, что сферы деятель-
ности, интересующие обучающихся 
средних профессиональных учебных 
заведений мегаполиса, разрозненны и 

далеки от избранной рабочей профес-
сии: сценическое искусство, биология, 
история, музыка и др . в 2014–2015 учеб-
ном году; история, иностранный язык, 
музыка в 2021–2022 учебном году . 
Малопривлекательные дисциплины, 
как правило, имеют равное значение 
для большинства обучающихся . 

В тоже время обучающиеся мало-
го города проявляют меньше отрица-
ния в отношении значимых для буду-
щей профессиональной деятельности 

Таблица 3 / Table 3

Наиболее и наименее привлекательные сферы деятельности для обучающихся 
разных лет поступления и проживающих в разных по численности городах /  
The most and least attractive areas of activity for students of different years of admission 
and living in cities of different sizes

2014 2021
мегаполис малый город мегаполис малый город
сфера  

деятельности % сфера 
деятельности % сфера 

деятельности % сфера  
деятельности %

Выраженные интересы
физкультура

и спорт 17,6 физкультура 
и спорт 18,7 строительство 4,1 физкультура 

и спорт 9,1

строительство 6,3 военные 
специальности 13,3 физкультура 

и спорт 4,1 строительство 7,7

сценическое 
искусство 4,9 техника 10,0 история 4,1 техника 7,7

биология 4,9 строительство 8,7 иностранный 
язык 4,1 транспорт 7,7

история 4,9 электро- и 
радиотехника 8,7 музыка 4,1 военные 

специальности 7,7

Наименее привлекательные интересы
математика 34,2 математика 36,0 математика 52,0 математика 43,0

физика 31,7 химия 26,0 химия 48,0 литература 42,0

литература 30,3 физика 24,3 физика 44,0 физика 38,1

химия 28,9 литература 20,7 литература 41,7 химия 36,2

иностранный 
язык 26,1 иностранный 

язык 20,1 экономика 40,0 геология 35,0
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предметных областей . Их выраженные 
интересы связаны с избранной рабо-
чей профессией: строительство, тех-
ника, электро- и радиотехника (2014–
2015 учебный год); строительство, 
техника, транспорт (2021–2022 учеб-
ный год) .

Выводы
Смысложизненные ориентации 

подростков, получающих рабочие 
профессии в средних профессиональ-
ных учебных заведениях РФ, соответ-
ствуют нижним границам нормати-
вов, существующих для российской 
выборки . Подавляющее большинство 
подростков имеют средние или низкие 
показатели «осмысленности жизни» . 
Обучающимся средних профессио-
нальных учебных заведений, в основ-
ном, не интересны абстрактные науки, 
требующие абстрактного мышления: 
математика, физика и др . которые, воз-
можно, не были усвоены в школьные 
годы . 

Нам удалось установить разли-
чия показателей смысложизненных 
ориентаций и интересов подростков, 
получающих рабочую профессию и 
проживающих в разных по численно-
сти населения городах . Обучающиеся 
из малого города отличаются от под-
ростков мегаполиса более высокими 
показателями осмысленности жизни . 
Их интересы к школьным предметам в 
большей степени соответствуют выбо-
ру учебного заведения . Эта тенденция 
не зависит от года исследования . 

Тем не менее, наблюдается общее 
снижение показателей осмысленности 
жизни обучающихся в период с 2014 
по 2022 гг ., что проявляется, в частно-
сти, в снижении интереса ко многим 
предметным областям . 

В то же время можно говорить о на-
личии практического мышления у обу-
чающихся средних профессиональных 
учебных заведений малого города . У 
них наблюдается выраженный интерес 
к техническим и военным сферам дея-
тельности, что в совокупности с доста-
точно высоким уровнем внутренней 
активности может привести к появле-
нию уверенности в возможности овла-
дения избранной рабочей профессией, 
удачному поиску работы и др . 

Таким образом, независимо от года 
исследования, можно сказать, что при 
всей внешней активности жизни в ме-
гаполисе, сам подросток становится 
менее активным, а в малом городе, – 
наоборот, при всей неспешности об-
раза жизни подростки обладают по-
вышенной внутренней активностью, 
позволяющей им строить различные 
планы в отношении своего будущего . 

Результаты исследования позволяют 
высказать предположение о неопреде-
лившемся интересе к рабочим про-
фессиям у обучающихся мегаполиса и 
более чётком представлении о своём 
профессиональном пути у обучаю-
щихся малого города .

Имея представления об осмыслен-
ности жизни и интересах обучающихся, 
зависимости уровня этих показателей 
от социокультурных особенностей, обу-
словленных типом городской среды (ма-
лый город – мегаполис), можно найти 
подходы и нацелить определяющегося с 
будущей профессиональной деятельно-
стью подростка на выбор рабочей про-
фессии . Пробуждая интерес к рабочей 
профессии и помогая найти смысловые 
ориентиры, можно вновь раскрыть при-
влекательность рабочей профессии в 
глазах молодого поколения . В связи с 
этим, по нашему мнению, весьма акту-
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альным является разработка методов 
и приёмов работы со смыслами с учё-
том возрастных и личностных особен-

ностей молодых людей, выбирающих 
для себя обучение в средних профес-
сиональных учебных заведениях .
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Аннотация
Цель данной работы заключается в изучении субъективных детерминант успешной по-
вторной профессионализации личности, таких как: самоэффективность, жизнеспособ-
ность, копинг-стратегии.
Процедура и методы. Сопоставляются результаты изучения содержания представлений 
об успехе, выраженности жизнестойкости, самооценки эффективности предпочитаемых 
копинг-стратегий у магистров с разным уровнем успешности на этапе репрофессионали-
зации. С помощью U-критерия Манна-Уитни производилось сравнение средних данных 
по двум группам респондентов; корреляционный анализ по Спирмену позволил выявить 
наличие статистически достоверных различий выраженности субъективных детерминант 
успешности личности на этапе репрофессионализации у успешных и менее успешных 
респондентов-магистров. Состав выборки: магистры, имеющие непрофильное первое 
образование и принявшие решение об освоении другой профессии (N = 222; 25–35 лет). 
Диагностические методики: «Тест жизнестойкости» (методика С. Мадди, адаптация 
Д. А. Леонтьева); «Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцера, М. Ерусалема; в 
адаптации В. Г. Ромека); опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана; анкета «Факторы успеха» (Т. Н. Щербакова).1

Результаты. Определены особенности стратегий совладающего поведения у лиц с раз-
ной степенью успешности в ситуации повторной профессионализации. Показано нали-
чие связи предпочитаемой копинг-стратегии с самоэффективностью и жизнестойкостью 
субъекта репрофессионализации. Выявлены различия в выбираемых копинг-стратегиях, 
а также уровни самоэффективности и жизнестойкости у успешных и менее успешных ма-
гистров на этапе освоения новой профессии, оказывающие влияние на эффективность 
учебно-профессиональной деятельности. Установлено, что более успешные магистры 
чаще выбирают в качестве копинг-стратегий «принятие ответственности», «планирова-
ние решения проблем». Среди значимых факторов успеха магистранты выделяют пре-
жде всего креативность, способность к достижению цели, стремление к самореализации. 

© CC BY Щербакова Т . Н ., Мариненко Т . Ю ., Мисиров Д . Н ., 2024 .
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Выявлено наличие у менее успешных магистров прямой положительной взаимосвязи 
между самоэффективностью и такими стратегиями копинг-поведения, как «поиск соци-
альной поддержки» и «бегство-избегание», обратная отрицательная связь между само-
эффективностью и копинг-стратегией «принятие ответственности».
Теоретическая и/или практическая значимость. Определение значимых показателей 
субъективных предикторов успешности личности в условиях профессиональной мо-
бильности дополняет представления о роли конструктивных копинг-стратегий в органи-
зации продуктивной активности субъекта репрофессионализации. Комплексный анализ 
ресурсов и рисков различных копинг-стратегий и взаимосвязи с другими предикторами 
успешности с использованием методов математической статистики позволяет опреде-
лить систему поведенческих стратегий и личностных характеристик, необходимых для 
успешности в ситуации профессиональной мобильности. На основе данных проведённо-
го эмпирического исследования, связанного с изучением особенностей стратегий совла-
дающего поведения у лиц с повторной профессионализацией, разработана программа 
психологического сопровождения магистров, выбирающих новую профессиональную 
сферу. Данная программа включает диагностический блок выявления индивидуальных 
затруднений и рисков и тренинг конструктивного совладающего поведения.  

Ключевые слова: жизнестойкость; предикторы выбора; профессиональная мобильность; 
самоэффективность; стратегии совладающего поведения 
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Abstract
Aim. To study such subjective determinants of successful re-professionalization of an individual 
as self-efficacy, vitality, coping strategies.
Methodology. The results of studying the content of ideas about success, the severity of re-
silience, self-assessment of effectiveness of preferred coping strategies among Masters with 
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different levels of success at the stage of re-professionalization are compared. Using the Mann-
Whitney U test, average data for two groups of respondents were compared; Spearman’s cor-
relation analysis revealed the presence of statistically significant differences in the severity of 
subjective determinants of personal success at the stage of re-professionalization among suc-
cessful and less successful Master’s respondents. Sample composition is Master's students 
who have a non-major first education and have decided to master another profession (N = 
222; 25-35 years old). Diagnostic methods: Vitality test (Methodology by S. Maddi, adapta-
tion by D. A. Leontyev); General self-efficacy scale (R. Schwarzer, M. Yerusalem; adapted by 
V. G. Romek); Questionnaire “Methods of coping behavior” by R. Lazarus and S. Folkman; 
Questionnaire “Success Factors” (T. N. Shcherbakova).
Results. The features of coping behavior strategies in individuals with varying degrees of suc-
cess in the situation of re-professionalization are determined. It is shown that there is a connec-
tion between the preferred coping strategy and the self-efficacy and resilience of the subject of 
reprofessionalization. Differences were identified in the chosen coping strategies, as well as the 
level of self-efficacy and resilience among successful and less successful masters at the stage 
of mastering a new profession, which influence the effectiveness of educational and profes-
sional activities. It has been established that more successful masters more often choose “tak-
ing responsibility” and “planning to solve problems” as coping strategies. Among the significant 
success factors, undergraduates highlight, first of all, creativity, ability to achieve goals, and 
desire for self-realization. It was revealed that among less successful Master’s students there 
is a direct positive correlation between self-efficacy and such coping behavior strategies as 
“seeking social support” and “escape-avoidance”, and an inverse negative relationship between 
self-efficacy and the coping strategy “taking responsibility”.
Research implications. Determining significant indicators of subjective predictors of individual suc-
cess in conditions of professional mobility complements the understanding of the role of construc-
tive coping strategies in organizing the productive activity of the subject of re-professionalization. A 
comprehensive analysis of resources and risks of various coping strategies and correlation with oth-
er predictors of success using mathematical statistics methods allows us to determine a system of 
behavioral strategies and personal characteristics necessary for success in a situation of professional 
mobility. Based on the data from the empirical study related to the study of the characteristics of cop-
ing behavior strategies in people with re-professionalization, a program of psychological support for 
masters choosing a new professional field has been developed. This program includes a diagnostic 
block for identifying individual difficulties and risks and training in constructive coping behavior.

Keywords: resilience; predictors of choice; professional mobility; self-efficacy; coping strategies

For  citation:  Shcherbakova T. N., Marinenko T. Yu., Misirov D. Yu. Coping strategy as a pre-
dictor of individual success in conditions of professional mobility // Bulletin of Federal State 
University of Education. Series: Psychological Sciences. 2024, no. 3. P. 163–177.
DOI: 10.18384/2949-5105-2024-3-163-177

Введение
На современном этапе развития пси-

хологической науки особую актуаль-
ность приобретают вопросы изучения 
субъективных предикторов успешно-
сти личности в ситуации горизонталь-

ной профессиональной мобильности . 
Это обусловлено тем, что в условиях 
динамичного рынка труда человеку 
необходима внутренняя готовность к 
повторному самоопределению и смене 
профессии в ответ на вызовы новой 
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реальности . В связи с тем, что ситуа-
ция смены профессии, как правило, 
содержит и стрессогенные факторы, 
связанные с изменением привычного 
образа жизни и необходимостью вы-
хода за границы комфорта, значимым 
является выявление возможностей 
стратегий совладающего поведения для 
сохранения психологического благо-
получия личности . Самореализация 
в профессиональной сфере наделяет-
ся личностным смыслом, интегрирует 
субъективные ресурсы с требования-
ми транспрофессионализма в услови-
ях рынка труда современного обще-
ства . Многочисленные исследования 
психологов свидетельствуют о том, что 
успешная самореализация на протяже-
нии жизненного пути в изменяющемся 
мире связана с развитием жизнестой-
кости, готовностью к переменам, уве-
ренностью в самоэффективности, спо-
собностью делать взвешенные выборы 
и выбирать модели поведения, адекват-
ные требованиям времени и специфике 
трансформаций в процессе модерниза-
ции в цифровом обществе [2; 7] .

Актуальность изучения данной про-
блематики обусловлена интенсифи-
кацией модернизации современного 
российского рынка труда, что требует 
поиска новых путей и способов акти-
визации личностных ресурсов успеш-
ного профессионального самоопре-
деления в новых условиях . Субъект 
профессионального самоопределения 
и сегодня стоит перед необходимо-
стью корректировать свои жизненные 
планы и свой путь в профессиональ-
ном пространстве . Психологи под-
чёркивают, что процесс профессиона-
лизации приобретает перманентный 
характер, что, с одной стороны, спо-
собствует максимальной реализации 

своих ресурсов, а с другой – заставляет 
концентрироваться на преодолении 
препятствий в социальной и профес-
сиональной среде и адаптации, на со-
владании со стрессом и нестандартны-
ми ситуациями [11] . 

В настоящее время важное значение 
приобретает поиск способов развития 
психологической готовности человека к 
профессиональным трансформациям в 
ситуации мобильности и неопределён-
ности и, одновременно, ориентации на 
развитие устойчивых социально-эко-
номических систем . В данном контексте 
была поставлена цель исследования –  
изучить субъективные детерминанты 
успешной повторной профессионали-
зации личности: самоэффективность, 
жизнеспособность, копинг-стратегии . 
Реализация цели потребовала решения 
следующих исследовательских задач: 

– теоретического анализа современ-
ного изучения проблемы ресурса стра-
тегии совладающего поведения как 
фактора успешности личности в усло-
виях профессиональной мобильности; 

– формирования пакета адекватно-
го предмету исследования диагности-
ческого инструментария;

– проведение эмпирического из-
учения, выявления особенностей стра-
тегий совладающего поведения как 
предиктора успешности личности на 
этапе репрофессионализации .

Анализ проблемы
В новой социальной реальности для 

успешности субъекта важно рефлекси-
ровать свои жизненные перспективы в 
соотношении с самоэффективностью, 
находя новые направления самореали-
зации на рынке труда .

С точки зрения психологов, успеш-
ность профессионализации определя-
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ется целым комплексом переменных: 
способностями, ресурсами, компе-
тентностью, активностью, жизнестой-
костью, креативностью и уровнем 
одарённости в контексте транспрофес-
сионализации [10] .

С точки зрения психологов, процесс 
профессионализации личности вклю-
чает выработку адекватных профес-
сиональных ориентаций, а также ос-
воение компетенций, в соответствии с 
требованиями инновационных техно-
логий, стандарта по специальности и 
социальными ожиданиями .

Профессионализация сегодня рас-
сматривается в совокупности с при-
нятием и освоением субъектом дея-
тельности профессиональной роли, 
идентификацией с определённой 
группой профессионалов, а также с 
проявлением поисковой активности, 
направленной на определение своего 
места в пространстве профессии, на 
формирование собственного стиля 
деятельности, понимание возможного 
профессионального образа-Я [5; 7] .

В контексте современных рисков 
подчёркивается значимость необхо-
димости формирования индивиду-
ального набора механизмов выбора 
конструктивных копинг-стратегий в 
процессе психологической пристрой-
ки в ходе освоения различных профес-
сиональных сфер с учётом индивиду-
альных характеристик [1] . Стратегии 
совладающего поведения рассматри-
ваются с точки зрения их ресурсности 
в ситуации репрофессинализации .

В ходе профессионализации сегод-
ня в условиях мобильности личность 
сталкивается с проблемными ситуа-
циями разного класса, и способность 
их конструктивного преодоления яв-
ляется важной составляющей успеха 

самореализации человека в професси-
ональной жизни .

В условиях горизонтальной мо-
бильности репрофессионализация 
человека поддерживается на уровне 
государственной политики и социаль-
ного моделирования за счёт развития 
системы профессиональной перепод-
готовки, реализации программ ма-
гистратуры и переквалификации на 
уровне взрослой личности, что расши-
ряет индивидуальные горизонты воз-
можностей самоактуализации .

Повторная профессионализация 
может способствовать самореализа-
ции личности в профессиональном 
пространстве, развитию интересов, 
ценностных ориентаций образа себя 
как субъекта деятельности [8; 9] .

Вместе с тем психологи подчёркива-
ют, что вынужденная смена типа про-
фессиональной деятельности может 
провоцировать кризис адаптации, со-
мнения в самоэффективностии, непро-
дуктивную трансформацию жизнен-
ных планов в изменяющихся условиях 
индивидуального бытия . Анализ со-
временных психологических иссле-
дований кризиса в ситуации смены 
профессиональной деятельности пока-
зывает, что основное внимание уделя-
ется порождаемым им эмоциональным 
эффектам, а также техникам преодо-
ления кризисных ситуаций, тогда как 
недостаточно работ, в которых пред-
ставлена внутренняя детерминация 
активности преодоления [12; 17] .

Исследование психологических ме-
ханизмов преодоления кризиса в си-
туации профессиональной мобиль-
ности позволяет выявить внутренние 
предикторы выбора конструктивной 
стратегии, способствующей дости-
жению успеха и личностному росту . 
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Психологи акцентируют внимание на 
уверенности в своих силах, жизнестой-
кости и ресурсах конструктивного ко-
пинга как факторах, способствующих 
устойчивости субъекта в кризисных 
ситуациях и продуктивному решению 
трудных жизненных задач и личност-
ному росту [13; 16] .

Полученные в психологических ис-
следованиях результаты позволяют 
говорить о взаимосвязи личностных 
характеристик, конструктивных ко-
пинг-стратегий и адаптации при по-
вторной профессионализации, которая 
отражается практически на всех аспек-
тах жизнедеятельности субъекта [15] .

В современной психологии доказа-
но, что жизнестойкость может высту-
пать системообразующим фактором в 
системе предикторов адаптации субъ-
екта к условиям профессиональной 
мобильности . Эта характеристика по-
зволяет компенсировать и преодоле-
вать ограничения ситуации неопре-
делённости и влияет на устойчивость 
преобразующей активности субъекта 
в ситуации смены профессиональной 
деятельности, адаптируясь к её требо-
ваниям, даёт возможность справлять-
ся с высокой стрессовой нагрузкой 
и эмоциональным напряжением, по-
этому важно понимание детерминант 
жизнестойкости личности [14] .

Индивидуальные перспективы го-
ризонтальной профессиональной мо-
бильности в психологических иссле-
дованиях связываются с личностным 
потенциалом, среди личностных ресур-
сов особо выделяется жизнестойкость, 
обеспечивающая адаптацию к новым 
условиям и продуктивность деятель-
ности за счёт вовлечённости, проявле-
ния субъектности в контроле событий 
собственной жизни, рефлексии опыта и 

переноса в контекст новых ситуаций и 
готовности к принятию риска [18] .

Вовлечённость субъекта в процесс 
повторной профессионализации по-
зволяет эффективно моделировать 
оптимальные схемы активности, вы-
бирать продуктивные копинг-страте-
гии, адекватно оценивать результаты 
и корректировать активность, видеть 
значимые для достижения цели внеш-
ние и внутренние условия .

Способность субъекта репрофесси-
онализации к принятию риска и уме-
ние адекватно действовать в данных 
ситуациях связана с моделированием 
и оценкой результатов, адекватной 
оценкой своей активности на основе 
устойчивых субъективных критериев .

В исследованиях психологов показа-
но, что в период повторной професси-
онализации большое значение имеют 
целеустремлённость, осмысленность 
жизни, эмоциональная насыщенность 
самого процесса, высокий уровень 
планирования будущего, чёткие жиз-
ненные цели . 

Выделенные в психологии стратегии 
совладающего поведения отличаются 
особенностями адаптационных ре-
сурсов в условиях смены профессио-
нальной деятельности . При этом одни 
стратегии с высокой степенью вероят-
ности облегчают адаптацию к новым 
условиям деятельности, а другие не 
решают эту проблему, что имеет не-
посредственную связь с личностными 
характеристиками [3] .

Трансформация профессиональной 
среды, инновационное технологиче-
ское развитие, многозначность вари-
антов профессионального развития 
порождают необходимость перестрой-
ки поведенческих конструктов субъек-
тов профессионализации . 
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В настоящее время определённое 
количество людей, освоивших про-
фессию, впоследствии переживают 
неудовлетворённость своей професси-
ональной жизнью и уровнем самоак-
туализации . Это побуждает субъекта 
профессионализации искать способы 
разрешения этой ситуации и реали-
зации своего внутреннего потенци-
ала в новой профессиональной сфе-
ре . Проблема заключается в выборе 
как наиболее оптимального способа 
конструктивного разрешения вну-
триличностного конфликта, так и со-
ответствующей копинг-стратегии . В 
противном случае при необходимости 
смены профессии может возникать 
психическое напряжение, развиваться 
стрессы, депрессия, деструктивные ре-
акции и снижение жизненной эффек-
тивности . Страх неэффективности, 
потери работы, может вызывать ба-
рьеры профессионализации молодёжи 
в условиях мобильности и проблемы 
депрофессионализации, эмоциональ-
ные сбои в системе адаптации субъек-
та [4; 19] .

Внутриличностный конфликт при 
смене профессии связан с недостаточ-
ной готовностью к риску и принятию 
перемен, в связи с этим значимым 
фактором успеха личности в условиях 
профессиональной мобильности явля-
ется готовность к изменениям в своей 
жизни, что повышает её востребован-
ность на современном рынке труда .

В ситуации ориентации на повыше-
ние качества жизни субъект стремит-
ся реализовывать профессиональные 
планы, воплощение которых приносит 
не только материальное благополучие, 
но и психологическое удовлетворение, 
а также признание со стороны рефе-
рентных лиц, что может стать субъ-

ективной платформой для принятия 
решения о смене профессии .

Исследования психологов показыва-
ют, что в ситуации профессиональной 
мобильности успешность личности во 
многом связана с рефлексивными спо-
собностями, умением выдвигать новые 
приоритеты и трансформировать лич-
ные цели . В ситуации неопределённости 
может усложняться достижение успеха, 
и дальнейшая самореализация личности 
во многом будет зависеть от адекватно-
сти выбираемых стратегий совладания .

Жизнестойкость, наличие конструк-
тивных копинг-стратегий повышают 
вероятность успешной адаптации и 
эффективности субъекта в новом про-
фессиональном пространстве .

Важное значение в успешности ре-
профессионализации субъекта играет 
качественное психологическое сопро-
вождение . В связи с этим актуализи-
руется задача создания соответству-
ющих программ психологического 
сопровождения и консультирования 
персонала разного типа на этапе сме-
ны профессии как компонента си-
стемы организационного карьерного 
планирования, реализации професси-
ональной перспективы и развития че-
ловеческого капитала . Перспективным 
направлением в данном проблемном 
поле может стать изучение психоло-
гической готовности субъекта репро-
фесионализации к выбору конструк-
тивных копинг-стратегий в условиях 
профессиональной мобильности . 

Процедура и методы исследования
Цель исследования – изучить субъ-

ективные детерминанты успешной 
повторной профессионализации лич-
ности: самоэффективность, жизнеспо-
собность, копинг-стратегии .
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Для реализации цели исследования 
были использованы следующие диа-
гностические методики:

1 . «Тест жизнестойкости» (методика 
С . Мадди, адаптация Д . А . Леонтьева), 
«Тест жизнестойкости» (Леонтьев, 
Рассказова, 2006) .

2 . «Шкала общей самоэффективно-
сти» (Р . Шварцер, М . Ерусалем в адап-
тации В . Г . Ромека) .

3 . Опросник «Способы совла-
дающего поведения» Р . Лазаруса и 
С . Фолкмана .

4 . Анкета «Факторы успеха» 
(Т .  Н . Щербакова) .

Сравнение средних данных прово-
дилось по U-критерию Манна-Уитни, 
а также осуществлялся корреляцион-
ный анализ по Спирмену .

Выборку исследования составили 
магистры в возрасте 25–35 лет в коли-
честве 150 человек . Исследование про-
водилось в рамках профессиональной 
подготовки по программам магистра-
туры по направлению «Психология» 
на базе ЮФУ и ДГТУ . Выборка была 

сформирована из магистров, имеющих 
непрофильное первое образование и 
принявших решение об освоении дру-
гой профессии . 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ анкетирования позволя-
ет увидеть содержательные аспекты 
представлений магистров о факторах 
успеха . Оказалось, что 36% респон-
дентов-магистров выделяют в числе 
приоритетных предикторов успеха 
«способность достигать цель»; 32% на-
зывают «креативность»; 10% считает, 
что вероятность успеха подразуме-
вает наличие у субъекта «готовности 
к новизне»; 22% из них акцентируют 
внимание на значении «стремления к 
самореализации» . 

Далее выяснялось, как содержание 
представлений магистров о факторах 
успеха соотносятся с выраженностью 
содержательно релевантных характе-
ристик у респондентов, находящихся 
на разных уровнях успешности . На 
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основе анализа портфолио респонден-
тов, отражающего не только академи-
ческую успешность, но и социальную 
активность, результативность функ-
ционирования в учебно-профессио-
нальном пространстве, а также резуль-
татов исследования самоэфективности 
магистров и субъективной оценки 
своей успешности условно были вы-
делены группы: «успешные» и «менее 
успешные» . 

Диагностика самоэффективности 
позволяет выявить степень уверенно-
сти субъекта в том, что он способен 
действовать целеустремлённо и эф-
фективно для достижения желаемого 
результата и успеха .

Корреляционный анализ результа-
тов позволил выявить наличие уме-
ренной положительной связи между 
самоэффективностью и субъективной 
оценкой успешности (0,51 при р < 0,05) . 
Интересно, что успешность повторной 
профессионализации прямо пропорци-
онально связана с самоэффективностью . 

На уровне теоретического анализа 
показано, что жизнестойкость явля-
ется субъективным фактором, спо-
собствующим адаптации к ситуации 
профессиональной мобильности и 
сохранению эффективной активности 

в процессе смены профессии за счёт 
контроля над эмоциональными пере-
живаниями .

Данные по тесту жизнестойкости 
дают представление о способности 
личности активно и гибко действовать 
в ситуации стресса и затруднений, вы-
раженность показателей по группам 
представлена графически (рис . 2) .

Сравнительный анализ шкал жиз-
нестойкости показал наличие разли-
чия выраженности средних значений 
у «успешных» и «менее успешных» 
магистров: выявилось существенное 
преимущество первой группы респон-
дентов по показателям общей жизне-
стойкости и по показателям выражен-
ности принятия риска и контроля: у 
успешных выше, чем у неуспешных .

Наибольшие различия средних зна-
чений между группой «успешных» и 
«менее успешных» выявлены по шка-
ле «вовлечённость» . Таким образом, 
можно заключить, что вовлечённость 
в процесс усиливает шансы личности 
более полно использовать свой потен-
циал, а контроль и готовность риско-
вать облегчает адаптацию к новому 
профессиональному выбору .

В связи с тем, что решение сменить 
профессию влияет на трансформацию 
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многих аспектов жизнедеятельности и 
является проблемной ситуацией, тре-
бует от человека способности искать 
способы решения возникающих про-
блем, важно выявление профиля вы-
раженности копинг-стратегий у маги-
стров, получающих новую профессию 
и имеющих разный уровень успешно-
сти . 

Изучение выбираемых типов ко-
пинг-стратегий с помощью методики 
«Способы совладающего поведения» 
Р . Лазаруса и С . Фолкмана показало 
наличие различий у групп респонден-
тов (рис . 3) .

Анализ используемых способов со-
владающего поведения респондентами 
двух групп с разным уровнем успеш-
ности повторной профессионализа-
ции показал, что выраженность спосо-
бов совладания в основном находится 
в пределах средних значений . Группы 
респондентов-магистров, находящих-
ся в ситуации повторной профессио-
нализации, выбирают широкий спектр 

копинг-стратегий, что может рассма-
триваться как ресурс адаптивности .

У обеих групп респондентов в кла-
стер предпочитаемых попали такие 
стратегии, как: «принятие ответствен-
ности», «бегство-избегание», «дистан-
цирование», «планирование решения 
проблемы», «положительная перео-
ценка» . Среди менее выраженных ока-
зались такие, как «поиск социальной 
поддержки» и «самоконтроль» .

Группа успешных респондентов- 
магистров демонстрирует более высо-
кие показатели по сравнению с менее  
успешными по таким стратегиям со-
владания, как «принятие ответствен-
ности», «избегание», «дистанциро-
вание», «планирование решения 
проблемы», «конфронтация» . Тогда 
как у менее успешных респондентов-
магистров больше, чем у успешных 
выражены «поиск поддержки», «поло-
жительная переоценка» .

В ситуации смены профессии ме-
нее успешные магистранты в большей 
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степени ориентируются на поддержку 
извне, ждут позитивных перемен и 
проявляют меньше активности по ак-
туализации внутренних ресурсов . 

У группы успешных магистров наи-
более выраженными оказались страте-
гии копинга, связанные с готовностью 
принимать ответственность и искать 
эффективное решение проблем . Эта 
эмпирическая картина отражает тен-
денцию к активному использованию 
внутренних ресурсов, веру в целесоо-
бразность полагаться на самого себя, 
что позволяет быстрее адаптироваться 
и быть продуктивным . 

Проведённый корреляционный ана-
лиз выявил прямые положительные 
связи между самоэффективностью и 
жизнестойкостью (0,51), вовлечённо-
стью (0 .57) при p < 0,05 у успешных ре-
спондентов .

В группе менее успешных выявле-
ны прямые положительные взаимос-
вязи между самоэффективностью и 
такими стратегиями копинг-поведе-
ния, как «поиск социальной поддерж-
ки» (r = 0,47) и «бегство-избегание» 
(r = 0,41), при p<0,01 .

Респонденты данной группы гото-
вы принимать помощь и поддержку 
со стороны, но сами чаще проявляют 
пассивность и избегание принятия от-
ветственности, о чём свидетельствует 
обратная отрицательная связь между 
самоэффективностью и копинг-стра-
тегией «принятие ответственности» 
(r = -0,35) .

Статистически достоверные раз-
личия у успешных и менее успешных 
респондентов-магистров выявлены по 
шкалам «принятие ответственности», 
«бегство-избегание», «жизнестой-
кость», «вовлечённость» по критерию 
Манна-Уитни .

Таким образом, в качестве субъек-
тивных детерминант успешной по-
вторной профессионализации лично-
сти выступают самоэффективность, 
выраженные компоненты жизнестой-
кости, конструктивные копинг-страте-
гии . Использование конструктивных 
копинг-стратегий повышает ресурс-
ность и успешность субъекта в услови-
ях профессиональной мобильности . 

Заключение
На уровне эмпирического иссле-

дования можно выделить ресурсы и 
риски выбираемых стратегий копинг-
поведения субъектов повторной про-
фессионализации, которые рассматри-
ваются как детерминанты уровня их 
успешности в процессе освоения но-
вой профессии . 

Успешность повторной професси-
онализации связана с выраженной 
самоэффективностью, поэтому есть 
смысл закладывать развитие этого 
параметра в программы психологиче-
ского сопровождения субъекта в усло-
виях повышенной профессиональной 
мобильности . 

Показатели общей жизнестойкости, 
вовлечённость в процесс репрофесси-
онализации, способность контролиро-
вать происходящее и свою активность 
в новом профессиональном поле, го-
товность к принятию риска становятся 
для субъекта деятельности внутренни-
ми предикторами успеха .

Магистры, демонстрирующие 
успешность в процесс освоения но-
вой профессиональной области, ис-
пользуют достаточно широкий спектр 
конструктивных копинг-стратегий, 
напротив, менее успешные чаще при-
бегают к пассивным стратегиям .
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В современных условиях существует 
противоречие между ярко выраженной 
необходимостью психологического со-
провождения субъектов, оказавшихся 
в ситуации смены профессиональной 
ориентации, и дефицитом продуктив-
ных персонифицированных программ 
развития необходимых характеристик 
личности для успешной адаптации в 
этот период .

Для построения действенных про-
грамм психологического сопрово-
ждения субъекта на этапе повторной 
профессионализации важна информа-
ция о его индивидуальных ресурсах и 
рисках адаптации, позволяющая про-
гнозировать тип его преобразующей 
активности в ситуации смены профес-
сии .
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