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от редколлегии

Уважаемые коллеги, авторы, читатели и друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2025 годом!

Подводя итоги работы «Вестника 
Государственного университета про-
свещения . Серия: Психологические 
науки» в 2024  году, объявленном в  ян-
варе на международной выставке- 
форуме «Россия» президентом России 
Владимиром Путиным «Годом семьи», 
мы надеемся, что всё происходящее в 
эти месяцы помогло вам обрести силы, 
мудрость, зародить желание оказывать 
помощь семье в воспитании и образова-
нии детей, решении межличностных от-
ношений в семьях . 

Прошедший 2024  год был напряжён-
ным годом . Он потребовал от всех нас 
терпения, сострадания, проявления до-
броты и заботы о каждом члене семьи, 
поиска путей улучшения взаимоотноше-
ний, понимания, поддержки!

В этот год редакционная коллегия по-
лучила интересные научные статьи, ко-
торые во многом повышают роль и зна-
чения главного института социализации 
человека – семьи . Ваши статьи, в которых 
Вы поделились с научным психологиче-
ским сообществом своими новыми на-
ходками, открытиями, позволяют лучше 
понимать друг друга, определять актуаль-
ные проблемы научных исследований, 
которые проводятся в разных вузах РФ .

Каждый Наступающий Новый год у 
нас традиционно ассоциируется с при-
ятными переменами и надеждами на 
лучшее . Пусть всё задуманное Вами не-
пременно сбудется! Пусть в следующем 
году мы все станем счастливее, добрее и 
внимательнее к окружающим нас людям, 
мир откроет нам новые возможности!

Надеемся, что Новый 2025 год будет 
годом новых открытий, находок и до-
стижений в науке . Поздравляем с Новым 
2025 годом! Желаем, чтобы будущий год 
принёс всем больше радости, улыбок и 
добра!

Дорогие друзья! Примите самые ис-
кренние пожелания здоровья, счастья, 
благополучия и благодарности за ваш 
вклад в развитие психологической науки 
как суверенной науки РФ .

Пусть ваши начинания наполняются 
энергией и преодолевают любые прегра-
ды! Пусть этот год будет наполнен новы-
ми возможностями, радостью и дости-
жениями! Счастья, здоровья и больших 
научных успехов вам в будущем году!

Мы приглашаем вас к сотрудниче-
ству и ждём новых интересных научных 
статей, которые направлены на возмож-
ность решения новых вызовов, которые 
стоят перед психологией!

Редакционная коллегия «Вестника Государственного университета просвещения. 
Серия: Психологические науки» поздравляет Вас с наступающим 2025 годом!

Главный редактор и редакционная коллегия



7

общая пСихология,  
пСихология личноСти,  
иСтория пСихологии

Научная статья
УДК 159.9.07, 159.923
DOI: 10.18384/2949510520244718

эмоциональныЙ компонент образа пСихологичеСкого 
благополучия у художников на оСнове их аССоциациЙ

Вакарина Е. А.1, Васильева И. В.1,2

1   Тюменский государственный университет, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Володарского, д. 6, Российская Федерация; e-mail: e.a.vakarina@utmn.ru

2   Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России; 625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 75, Российская Федерация

Поступила в редакцию 27.05.2024

После доработки 07.06.2024

Принята к публикации 10.06.2024

Аннотация
Цель. Выявить эмоциональный компонент образа психологического благополучия в теза-
урусе художников. 
Процедура и методы. Для составления профиля использован тезаурус эмотивной лексики 
Л. Г. Бабенко. В исследовании участвовали 120 художников. Сбор данных осуществлял-
ся методом направленных ассоциаций. Задача респондентов: дать девять ассоциаций в 
форме основных частей речи (по три глагола, существительных, прилагательных) на сло-
восочетание «психологическое благополучие». В результате была выявлена частота этих 
ассоциаций по категориям эмотивной лексики и сформирован рейтинг этих категорий.1

Результаты. Наиболее частотными по количеству используемых ассоциаций являются 
категории эмотивной лексики: спокойствие, любовь, влечение. Эти эмотивные категории 
характеризуют эмоциональную составляющую образа психологического благополучия 
в тезаурусе художников. Анализ денотативно-идеографических групп с учётом функци-
онально-семантических категорий показывает, что в ассоциациях художников данные 
категории представлены относительно равномерно. Наиболее выражены категории эмо-
ционального состояния и отношения и наименее выраженными являются категории эмо-
ционального качества и человека как сосредоточия и носителя эмоций. Построен рейтинг 

© CC BY Вакарина Е . А ., Васильева И . В ., 2024 .
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денотативно-идеографических групп по частоте используемых респондентами ассоциа-
ций о психологическом благополучии.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в установлении эмоцио-
нального компонента образа психологического благополучия в тезаурусе художников. 
Применение лингвистического подхода позволяет выявить ключевые конструкты для 
эмоциональной регуляции и поддержки оптимального уровня психологического благо-
получия художников. Полученные результаты могут быть использованы специалистами 
помогающих профессий (психологами и преподавателями) для разработки психокоррек-
ционных и психопрофилактических программ, направленных на сохранение или улучше-
ние текущего состояния художников.

Ключевые  слова: психологическое благополучие, психосемантика, художники, частот-
ный анализ, эмотивная лексика

Для  цитирования: Вакарина Е. А., Васильева И. В. Эмоциональный компонент образа  
психологического благополучия у художников на основе их ассоциаций // Вестник 
Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки. 2024. №4. 
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Abstract
Aim. To identify the emotional component of the image of psychological well-being in the artists’ 
thesaurus. 
Methodology. L. G. Babenko’s thesaurus of emotive vocabulary was used for profiling. The 
study involved 120 artists. Data collection was carried out by the method of directed associa-
tions. The respondents’ task was to give nine associations in the form of basic parts of speech 
(three verbs, nouns, adjectives each) to the word combination “psychological well-being”. As 
a result, the frequency of these associations by categories of emotive vocabulary was revealed 
and a rating of these categories was formed. 
Results. The most frequent in terms of the number of associations used are the categories 
of emotive vocabulary: calmness, love, attraction. These emotive categories characterise the 
emotional component of the image of psychological well-being in the thesaurus of artists. The 
analysis of the denotative and ideographic groups taking into account functional-semantic cat-
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egories shows that these categories are relatively evenly represented in the artists’ associations.
The most expressed are the categories of emotional state and attitude and the least expressed 
are the categories of emotional quality and a person as a focus and carrier of emotions. The 
rating of denotative-ideographic groups by the frequency of associations about psychological 
well-being used by respondents is constructed.
Research implications. The study reveals the features of the emotional component of the image 
of psychological well-being in the artists’ thesaurus. The application of the linguistic approach 
allows to identify key constructs for emotional regulation and support of the optimal level of 
artists’ psychological well-being. The results obtained can be used by specialists of helping pro-
fessions (psychologists and teachers) to develop psycho-corrective and psycho-prophylactic 
programmes aimed at preserving or improving the current state of artists.

Keywords: psychological well-being, psycho-semantics, artists, frequency analysis, emotive 
vocabulary

For citation: Vakarina E. A., Vasilyeva I. V. Emotional component of the psychological well-being 
image in artists based on their associations. In: Bulletin of State University of Education. Series: 
Psychological Sciences, 2024, no. 4, рр. 7–18. DOI: 10.18384/2949-5105-2024-4-7-18

Введение
Исследование посвящено изучению 

эмоциональной составляющей психо-
логического благополучия в тезаурусе 
художников . Растущий интерес к дан-
ной проблеме связан с глобальными из-
менениями или вызовами, происходя-
щими в окружающей среде . Художники 
как социальная группа становятся эмо-
ционально зависимыми и чрезмерно 
чувствительными, когда их стабильный 
образ мира нарушают условия неста-
бильности, неопределённости, слож-
ности и неоднозначности [10] .

Ассоциативный эксперимент, ко-
торый применялся для получения 
представлений художников о психо-
логическом благополучии, фиксирует 
актуальные смыслы . Применение ас-
социативного эксперимента (метода 
направленных ассоциаций) воссоздаёт 
образы мира художников, их контекст-
ную среду и помогает определить ос-
новные компоненты их психологиче-
ского благополучия .

Методологическая база исследо-
вания представлена с помощью идеи 

Л . Г . Бабенко о системной организа-
ции эмотивной лексики [2] . Поэтому 
становится возможным изучать язы-
ковое поле в целом: в него включены 
денотативно-идеографические группы 
и функционально-семантические ка-
тегории, образующие семантическое 
поле изучаемого явления . Вследствие 
чего, цель исследования – выявить 
эмоциональный компонент образа 
психологического благополучия в те-
заурусе художников .

Исследование психологического 
благополучия художников

Исследователи, изучая проблему 
благополучия, опираются на тради-
ционные подходы, такие как гедо-
нистический и эвдемонистический . 
Гедонистический подход рассматрива-
ет, прежде всего, субъективное благо-
получие, т . к . предполагает наличие 
зависимости от эмоционального со-
стояния человека, т . е . уровня удо-
вольствия и удовлетворённости соб-
ственной жизнью [11; 13] . Э . Динер и 
Н . М . Брэдбёрн придерживались мне-
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ния, что субъективное благополучие 
складывается из положительного (PA) 
и отрицательного аффектов (NA) [11; 
13] . При этом один аффект, что может 
проявляться у человека, не имеет пря-
мой связи с интенсивностью и часто-
той другого [14] . Наличие аффектов, а 
также удовольствия являются одними 
из множества ориентиров в жизни че-
ловека, т . к . чрезмерный поиск смысла 
в наслаждении приводит к иллюзорно-
му решению текущих ситуаций, разо-
чарованию, игнорированию трудно-
стей, страданий и боли [3] . Вследствие 
чего, важным фактором в поддержке 
психологического благополучия стано-
вится развитие личности и реализация 
её потенциала [12; 17] . Поэтому эвде-
монистический подход старается осно-
вываться на тех аспектах, которые рас-
сматривают человека как личность [7] . 

М . Аргайл, И . Бонивелл, предста-
вители эвдемонистического подхо-
да, предлагают изучать благополучие 
как внутреннее ощущение счастья [1; 
4] . М . Чиксентмихайи отмечает, что 
ощущение счастья напрямую связано 
со способностью человека интерпре-
тировать события и ситуации, про-
исходящие вокруг [9] . В то же время 
М . П . Селигман предложил отказаться 
от понятия «счастье» как такового, т . к . 
оно ограничивается получением удо-
вольствия [18] . Исключение эмоцио-
нального компонента из психологиче-
ского благополучия не представляется 
возможным, потому что человек вклю-
чается в социальные процессы и пере-
живает своё непосредственное участие 
в них . Л . В . Карапетян и Г . А . Глотова 
предлагают понятие «эмоционально-
личностное благополучие», при кото-
ром допустимо переживание челове-
ком состояния гармонии между двумя 

мирами (внутренним и внешним), воз-
никающего в процессе жизнедеятель-
ности [7] .

Исследовательский интерес усили-
вается не только в отношении пробле-
мы психологического благополучия и 
одного из его компонентов, но и сосре-
доточении на конкретной социальной 
группе – художниках, в деятельность 
которой включена эмоциональная 
составляющая . Динамичность арт-
рынка, быстро возникающие измене-
ния спроса на художественную про-
дукцию, оценка профессионального 
сообщества результатов труда, обрат-
ная связь от целевой аудитории ста-
новятся источниками эмоционального 
напряжения, т . к . являются неконтро-
лируемыми факторами [6; 8] . Эти 
факторы остаются для художников 
рисками для поддержки оптимально-
го уровня психологического благопо-
лучия, но вместе с тем характеризуют 
контекстную среду и специфику их 
профессиональной деятельности [6] .

Данное исследование опирается 
на денотативно-идеографические и 
функционально-семантические груп-
пы, выделенные при помощи лингви-
стического анализа . Недавно прове-
дённое исследование И . В . Васильевой 
и М . В . Чумакова показывает, что эмо-
тивная лексика как предмет психоло-
гического анализа раскрывает содер-
жание тезауруса респондентов, а также 
признаки деятельности, выполняемой 
ими [5] . Рассмотрение семантических 
категорий в качестве единиц анали-
за позволит описать эмоциональную 
составляющую образа психологиче-
ского благополучия в тезаурусе про-
фессиональной группы – художников . 
Выяснение категорий становится важ-
ным этапом в уточнении структуры 
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изучаемого явления и последующего 
его описания . 

Процедура и методы исследования
Метод сбора данных: метод на-

правленных ассоциаций . Инструкция 
для участников состояла в том, что 
на словосочетание «психологическое 
благополучие» следовало дать по три 
ассоциации в форме основных частей 
речи: существительного, глагола, при-
лагательного . Использование основ-
ных частей речи связано с тем, что 
эмоциональная составляющая пред-
ставлений проявляется в действиях и 
оценках, а также в объектах и субъек-
тах взаимодействия .

Участники исследования дали 
1080  слов-ассоциаций на стимул 
«психологическое благополучие» . 
Впоследствии слова-ассоциации рас-
сортировывались по частотности . 
Использовался прототипический ана-
лиз П . Вержеса, который позволяет 
избежать смыслового «шума» . Граница 
учёта начиналась с десяти упоминаний 
в выборке . Наиболее частотных ассо-
циаций оказалось 429 . Не все из этих 
частотных ассоциаций были в даль-
нейшем использованы в анализе и ин-
терпретации .

Участниками исследования вы-
ступили 120 человек в возрасте от 18 
до 70 лет . В критерии формирования 
выборки входило наличие профиль-
ного художественного образования, 
полученного в среднем специальном 
или высшем учебном заведении . В 
исследовании приняли участие ху-
дожники различных специализаций: 
педагоги-художники, живописцы, 
графики, иллюстраторы, оформители, 
реставраторы и др . из Москвы, Санкт-

Петербурга, Краснодара, Севастополя, 
Омска, Тюмени и др .

Сбор данных проводился асин-
хронно, посредством онлайн-сервиса 
Google forms . Состояние участников 
не оценивалось и не контролирова-
лось; условия, в которых респонденты 
отвечали на задания, не задавались и 
не стандартизировались . Это ограни-
чение данного исследования . 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На следующем этапе наиболее ча-
стотные ассоциации были сопостав-
лены с категориями словаря-тезауруса 
эмотивной лексики (табл . 1) [2] . Те ас-
социации, которые не соотносились с 
эмотивной лексикой, из дальнейшего 
рассмотрения были исключены, та-
ким образом анализировалось только 
243 слова (56,6% от наиболее частот-
ных ассоциаций) .

Вследствие чего, категории «спокой-
ствие», «любовь», «влечение» встре-
чаются по 2 раза, категории «вера», 
«радость», «счастье», «дружба», «ува-
жение», «вдохновение» – по 1 разу . 
Некоторые ассоциации относятся од-
новременно к нескольким категориям 
эмотивной лексики . Например, ассо-
циации «любить» и «жить» относятся 
одновременно к двум категориям эмо-
тивной лексики: «любовь» и «влече-
ние» . Ассоциация «радость» – к таким 
категориям как «радость» и «счастье», 
в свою очередь, ассоциация «прини-
мать» – к группам «дружба» и «уваже-
ние» .

В некоторых случаях в одну ка-
тегорию эмотивной лексики входит 
несколько групп ассоциаций . Так в 
категорию эмотивной лексики «спо-
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койствие» входят ассоциации, связан-
ные с покоем и уравновешенностью . 
Для формирования рейтинга катего-
рий эмотивной лексики некоторые ас-
социации впоследствии используются 
несколько раз (табл . 2) .

Наиболее частотными с точки зре-
ния ассоциаций являются категории 
эмотивной лексики: «спокойствие», 
«любовь» и «влечение» . Эти группы 
характеризуют эмоциональную со-
ставляющую образа психологического 

Таблица 1 / Table 1

Соотнесение ассоциаций художников на словосочетание «психологическое 
благополучие» с категориями эмотивной лексики / Correlation of artists’ associations 
to the word “psychological well-being” with categories of emotive vocabulary

Ассоциации Частота встречаемости Категории эмотивной лексики
Спокойствие  

(спокойный, покой) 76 Спокойствие

Уверенность (уверенный) 43 Вера
Любить (любовь, 

любимый, любящий) 40 Любовь, влечение

Радость (радостный, 
радовать, радоваться) 38 Радость, счастье

Уравновешенный 15 Спокойствие
Жить 11 Влечение, любовь

Принимать 10 Дружба, уважение
Вдохновение 10 Вдохновение

Источник: данные авторов .

Таблица 2 / Table 2

Ранжирование встречаемости категорий эмотивной лексики / Ranking the 
occurrence of categories of emotive vocabulary

Ранг Категории эмотивной лексики Частота встречаемости
1 Спокойствие 91

2,5 Любовь 51
2,5 Влечение 51
4 Вера 43

5,5 Радость 38
5,5 Счастье 38
8 Дружба 10
8 Уважение 10
8 Вдохновение 10

Источник: данные авторов .
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благополучия в тезаурусе художников . 
Они как профессиональная группа 
подвержены влиянию неконтролируе-
мых факторов или вызовов окружаю-
щей среды, поэтому часто наблюдается 
у художников высокий уровень тре-
вожности и напряжения, что приводит 
к их эмоциональной нестабильности . 
В этом случае, искусство выступает 
способом, которое помогает справить-
ся с трудностями и регулировать соб-
ственное состояние [15] . Спокойствие, 
умиротворённость, эмоциональное 
равновесие выступают ресурсами для 
художников и не позволяют отвлекать-
ся от творческого процесса и созда-
ния произведений искусства . Любовь 
и влечение, в свою очередь, говорят, 
как о плотности и частоте контактов с 
окружением, так и степени вовлечён-
ности в профессиональную деятель-
ность .

В качестве дополнительных, менее 
частотных категорий эмотивной лек-
сики выступают категории «вера», 
«радость», «счастье», «дружба», «ува-
жение» и «вдохновение» . Категория 
«вера», по мнению художников, связа-
на с уверенностью в себе, самооценкой, 
личным вкладом в развитие культуры, 
а также сохранением психологической 
безопасности . Категории «радость» 
и «счастье», несмотря на трудности в 
профессиональной деятельности, го-
ворят об общей удовлетворённости 
жизнью и творчеством [15] . Группы 
«дружба» и «уважение» объединяют-
ся по своему смысловому значению с 
категориями «любовь» и «влечение» . 
Художники стараются развивать со-
циальную компетентность, т . к . вы-
страивание продуктивных отношений 
с окружением помогает продвигать их 
творчество . При этом важным для них 

становится не только укрепление по-
лезных контактов, но и обратная связь 
от публики и профессионального со-
общества [16] . Категория «вдохнове-
ние» для художников является дви-
жущей силой к совершению действий, 
которые сопровождаются их желанием 
заниматься творчеством и проявлени-
ем интереса к деятельности .

Подгруппы денотативно-идеогра-
фической эмотивной лексики явля-
ются универсальными функциональ-
но-семантическими категориями: 
1) эмоциональное состояние; 2) эмо-
циональное отношение; 3) становле-
ние эмоционального становления и 
отношения; 4) эмоциональное воздей-
ствие; 5) внешнее выражение эмоций; 
6) эмоциональная характеризация; 
7) эмоциональное качество; 8) человек 
как средоточие и носитель эмоций [2] . 
В таблицу 3 включены все функцио-
нально-семантические категории, т . к . 
они встречались в конкретных денота-
тивно-идеографических группах теза-
уруса психологического благополучия 
художников .

Денотативно-идеографические под-
группы эмотивной лексики различ-
ным образом представлены в ассоци-
ациях художников о психологическом 
благополучии . Наиболее выражены в 
ассоциациях функционально-семан-
тические категории «эмоциональное 
состояние» (5 индикаторов) и «эмо-
циональное отношение» (5 инди-
каторов) . Следующими по частоте 
встречаемости являются категории 
«становление эмоционального состо-
яния и отношения» и «эмоциональная 
характеризация» (по 4 индикатора) . За 
ними следуют функционально-семан-
тические категории «эмоциональное 
воздействие» и «внешнее выражение 
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Таблица 3 / Table 3

Денотативно-идеографическая группа с учётом функционально-семантических 
категорий эмотивной лексики / Denotative-ideographic groups, taking into account  
the functional-semantic categories of emotive vocabulary

ДИГ Функционально-семантические 
категории Ассоциации

Спокойствие

Эмоциональное состояние Спокойствие, покой
Эмоциональное качество Спокойствие

Внешнее выражение эмоций Спокойный, спокойная, спокойной
Эмоциональная характеризация Спокойный, спокойная, спокойной

Любовь

Эмоциональное состояние Любить, любовь

Эмоциональное отношение Любить, любовь, любящий, любящее
Человек как сосредоточие  

и носитель эмоций
Любовь, любимый, любимое, 

любимая

Внешнее выражение эмоций Любимый, любимое, любимая, 
любящий, любящее

Эмоциональная характеризация Любимый, любимое, любимая, 
любящий, любящее

Становление эмоционального 
состояния и отношения Жить

Влечение

Эмоциональное состояние Любить, любовь
Эмоциональное отношение Любить, любовь, жить
Человек как сосредоточие  

и носитель эмоций Любовь

Становление эмоционального 
состояния и отношения Жить

Вера
Эмоциональное отношение Уверенность, уверенный, уверенная, 

уверенное
Эмоциональное качество Уверенность

Эмоциональная характеризация Уверенный, уверенная, уверенное

Радость

Эмоциональное состояние Радость, радоваться, радостный, 
радостная, радостное

Становление эмоционального 
состояния и отношения Радоваться

Внешнее выражение эмоций Радостный, радостная, радостное
Эмоциональная характеризация Радостный, радостная, радостное

Эмоциональное воздействие Радовать
Счастье Эмоциональное воздействие Радовать
Дружба Эмоциональное отношение Принимать

Уважение Эмоциональное отношение Принимать

Вдохновение

Эмоциональное состояние Вдохновение
Становление эмоционального 

состояния и отношения Вдохновляться

Эмоциональное воздействие Вдохновлять, вдохновляющее

Источник: данные авторов .
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эмоций» (по 3 индикатора) . Наименее 
выраженными являются категории 
«эмоциональное качество и «человек 
как сосредоточие и носитель эмоций 
(по 2 индикатора) .

Таким образом, наблюдается отно-
сительная равномерность использо-
вания функционально-семантических 
категорий эмотивной лексики в от-
ношении психологического благопо-
лучия . Это обусловливается специфи-
кой профессиональной деятельности 
художников и говорит о том, что эмо-
циональная составляющая является 
одним из компонентов их психологи-
ческого благополучия . В процессе сво-
ей профессиональной деятельности 
художники пользуются ресурсами для 
поддержки психологической устойчи-
вости и эмоционального состояния . 
Они могут восполнять ресурсы само-
стоятельно, например, при помощи 
собственных способностей, навыков 
адаптации и саморегуляции, а также 
им может содействовать их окруже-
ние (семья, друзья, профессиональное 
сообщество) [16] . Художники воспри-
нимают свою жизнь эмоционально на-
пряжённой и подвержены чрезмерной 
погружённости во внутренний мир 
переживаний [6] . Поэтому опора на 
отношения с окружением является не-
отъемлемой частью их благополучия, 
потому что они нуждаются в способах 
для стабилизации своего состояния . 
По мнению художников, искусство – 
одно из средств, способствующее эмо-
циональной «разрядке», но у них как 
профессиональной группы отмеча-
ются проблемы с психическим здоро-
вьем . Предположительно эмоциональ-
ная возбудимость, высокий уровень 
невротизма и тревожности, низкий 
уровень адаптации связаны с креатив-

ностью и являются следствием про-
фессиональной деятельности худож-
ников [15] . Тем не менее художники 
склонны испытывать высокую степень 
удовлетворённости своей профессией 
и оптимальный уровень психологиче-
ского благополучия, несмотря на фак-
торы, связанные как с вызовами окру-
жающей среды, так и с собственными 
переживаниями . 

Заключение
Проведённое исследование позволя-

ет сделать следующие выводы:
1 . Категории эмотивной лексики 

«спокойствие», «любовь», «влечение» 
проявляются наиболее часто в тезау-
русе художников и составляют образ 
их психологического благополучия .

2 . Наиболее выраженными функ-
ционально-семантическими категори-
ями в ассоциациях художников стали 
«эмоциональное состояние» и «эмоци-
ональное отношение» . В эти категории 
входят ассоциации, которые связаны 
общими номинативными функциями 
и образуют функционально-семанти-
ческое поле психологического благо-
получия художников . 

3 . Выделенные категории эмотив-
ной лексики показали, что эмоцио-
нальная составляющая отражается в 
профессиональной деятельности ху-
дожников . В силу особенностей своей 
профессии, художники испытывают 
затруднения в управлении своего эмо-
ционального состояния из-за возмож-
ной чрезмерной чувствительности .

Полученные результаты могут 
быть использованы в практической 
деятельности психологов и препо-
давателей с целью разработки пси-
хопрофилактических программ по 
поддержке оптимального уровня пси-
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хологического благополучия художни-
ков . Перспектива дальнейших исследо-
ваний заключается в том, чтобы более 
точно определить компоненты образа 
психологического благополучия ху-

дожников . Это станет возможным при 
применении метода свободных ассо-
циаций, который позволит зафиксиро-
вать значимые смыслы для конкретной 
социальной группы .
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Аннотация
Цель. Выявить и обосновать методологию изучения психологической безопасности лич-
ности как психологического феномена.
Процедура и методы. На основе теоретического анализа философских и психологических 
работ определён комплекс методологических подходов: диалектический (общефилософ-
ский), системный (общенаучный) и субъектный (специально научный). Эмпирическое ис-
следование, выстроенное на основе комплекса методологических подходов, опирается 
на систему диагностики, включающую проективную моторно-экспрессивную методику и 
стандартизованные методы изучения, которые позволяют дать качественные и количе-
ственные характеристики психологической безопасности личности. 
Результаты. Обоснован комплекс методологических подходов (диалектический, систем-
ный и субъектный) как основы для изучения природы психологической безопасности 
личности, в соответствии с которым психологическая безопасность личности понимается 
как система, состоящая из однородных, разнонаправленных структурных элементов, не 
существующих друг без друга, закономерно зависящих от факторов, которые управляют 
их развитием; проходящая процесс преобразований, управляемый субъектом. Понятие 
«безопасность» характеризуется субъективными и объективными показателями здоро-
вья в пределах нормы; «субъективная опасность» – субъективные показатели здоровья 
в переходной или дезадаптивной зоне, а объективные показатели здоровья в пределах 
нормы. Если субъективные и объективные показатели в зоне дезадаптации, то речь идёт 
об объективной опасности, если субъективные показатели в норме, а объективные пока-
затели в зоне дезадаптации – «иллюзия безопасности».
Теоретическая и/или практическая значимость. Определён и обоснован комплекс мето-
дологических подходов, раскрывающий природу психологической безопасности лично-
сти как составляющей безопасной жизнедеятельности человека.1

Ключевые слова: диалектический, системный, субъектный, подход, принципы, декомпо-
зиция, детерминизм, развитие, системность и субъектность, психологическая безопас-
ность личности, методология
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Abstract
Aim. To identify and substantiate the methodology of studying the psychological security of a 
person as a psychological phenomenon.
Methodology. Based on the theoretical analysis of philosophical and psychological works, a 
set of methodological approaches is defined: dialectical, systemic and subjective. Empirical 
research includes a projective motor-expressive technique and standardized methods. The 
analysis of empirical data on the study of psychological security of the individual based on the 
principles of methodological approaches is carried out.
Results. A set of methodological approaches is substantiated: dialectical, systemic and subjec-
tive as the basis for studying the nature of psychological security of the individual.
Research implications. A set of methodological approaches has been defined and substanti-
ated, revealing the nature of psychological security of a person as constituting a safe human 
life activity. 

Keywords: dialectical, systemic, subjective, approach, principles, decomposition, determinism, 
development, consistency and subjectivity, psychological security of personality, methodology

For citation: Valeeva G. V., Tyumaseva Z. I. Methodological basis of psychological personal se-
curity. In: Bulletin of State University of Education. Series: Psychological Sciences, 2024, no. 4, 
рр. 19–37. DOI: 10.18384/2949-5105-2024-4-19-37

Введение
Развитие протекает как коадап-

тация личности и среды, результа-
том которой является опасная или 
безопасная жизнедеятельность . Во 
многих исследовательских работах 
(И . А . Баева, Н . Н . Баев, О . Ю . Зотова, 
Л . В . Карапетян, П . И . Костенок, 

Г . П . Коняхина, Е . А . Сергиенко, 
К . Седикидес) рассматривается спо-
собность личности сохранять устой-
чивость в процессе своего развития, 
связывая её с безопасностью жизнеде-
ятельности . Развивая данную парадиг-
му, мы понимаем безопасную жизнеде-
ятельность как осознанные отношения 
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человека с Миром, которые обеспечи-
вают стабильное и полное проявление 
таких характеристик жизни, как ор-
ганизация, метаболизм, рост, адапта-
ция, реакция на раздражители и вос-
производство [3] . Психологический 
уровень взаимодействия человека с 
Миром, интегрируя личность в целое, 
как раз и обеспечивает эти устойчи-
вые отношения . Поэтому, выстраивая 
иерархию внутрисистемных связей, 
психологическую безопасность лично-
сти рассматриваем как составляющую 
безопасной жизнедеятельности чело-
века и, соответственно, как результат 
коадаптации личности и природно-со-
циальной среды . Однако безопасность 
личности противоречит процессу её 
развития, поскольку происходящие 
изменения неизбежно повлияют на 
отношения личности с Миром, на её 
устойчивость и приведут к наруше-
нию психологической безопасности 
личности . С целью разрешения этого 
противоречия считаем необходимым 
выявить и обосновать методологию 
изучения психологической безопасно-
сти личности .

В основе нашего исследования ле-
жит гипотеза: определение комплекса 
методологических подходов: диалек-
тического (общефилософского), си-
стемного (общенаучного) и субъектно-
го (специально научного) как основы 
изучения психологической безопас-
ности личности позволит исследовать 
и описать природу этого психологиче-
ского феномена . 

Задачи исследования:
1) проанализировать основные поло-

жения диалектического, системного и 
субъектного подходов и их принципы; 

2) уточнить основные понятия темы 
исследования;

3) эмпирически обосновать исполь-
зование комплекса методологических 
подходов как основы для изучения 
психологической безопасности лич-
ности .

Психологическая безопасность лич-
ности как составляющая безопасной 
жизнедеятельности, являясь результа-
том процесса коадаптации личности 
и природно-социальной среды, по-
стоянно изменяется, поэтому имеет 
смысл рассматривать её через призму 
диалектического подхода как способа 
научного познания, основанного на 
представлении об закономерно меня-
ющихся объектах и предметах окру-
жающего мира, позволяющего познать 
общие закономерности её становления 
и развития . 

Диалектический подход позволяет 
понимать и разрешать противоречия, 
возникающие в науке; понимать эво-
люционные явления в различных обла-
стях знания [16] . В современных рабо-
тах учёные применяют диалектику для 
изучения таких проблем безопасности 
жизнедеятельности, как патриотизм, 
экономическое неравенство и нерав-
ноценный обмен в рамках междуна-
родных отношений [11] . Расширение 
применения диалектического подхо-
да связанно с тем, что он позволяет 
обосновать причинно-следственные 
связи, процессы дифференциации и 
интеграции, разрешать противоречие 
между сущностью и явлением, содер-
жанием и формой, объективностью и 
субъективностью в оценке действи-
тельности [9] . 

Реализация принципов диалектики 
в исследовании психологической без-
опасности личности предполагает по-
становку и решение следующих задач: 
1) выявление и анализ внутренних ис-
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точников и механизмов развития, свя-
занных со структурно-функциональ-
ными особенностями психологической 
безопасности личности и определени-
ем внутренних оппозиций; 2) оценку 
количественных и качественных из-
менений и диагностику переходных 
состояний (скачков), приводящих к 
появлению нового качества психологи-
ческой безопасности личности; 3) из-
учение преемственности, связи нового 
со старым, повторяемости на новых 
стадиях развития некоторых свойств 
предшествующих состояний [9] .

Принцип декомпозиции [1; 13] пред-
полагает существование двух одно-
родных, но разнонаправленных частей 
психологической безопасности лич-
ности, не существующих друг без дру-
га («опасность: отношения человека с 
Миром, обеспечивающие нарушение 
проявлений характеристик жизни; 
безопасность: отношения человека с 
Миром, которые обеспечивают ста-
бильное и полное проявление характе-
ристик жизни») . В этом контексте по-
лярность «опасность – безопасность» 
раскрывается через полярность «здо-
ровье – болезнь», проявляющихся в 
иерархическом, по принципу соответ-
ствия («Я-концепция» – субъектность –  
психологическая безопасность лич-
ности) и синергетическом взаимодей-
ствии по принципу дополнения: субъ-
ективная и объективная составляющие 
здоровья личности . Синергетическое 
взаимодействие субъективной и объ-
ективной составляющих здоровья 
личности определяет стратегию её 
жизнедеятельности .

Целевой установкой и критериями 
развития безопасной жизнедеятель-
ности как метасистемы психологиче-
ской безопасности личности являют-

ся осознанные отношения человека с 
Миром, которые обеспечивают про-
явление характеристик жизни и опре-
деляют взаимодействие описанных 
выше полярностей . 

Исходя из принципа декомпозиции, 
психологическую безопасность лично-
сти характеризуют:

1 . Целеустремлённость, которая 
проявляется в стремлении миними-
зировать разницу между субъектив-
ным отражением самоосознанным и 
целостным индивидом объективной 
реальности самого себя; выстраивать 
иерархию приоритетов своего раз-
вития на основе своих ресурсов; фор-
мировании осознанных отношений, 
обеспечивающих стабильное и полное 
проявление характеристик жизни .

2 . Управленческое воздействие, исхо-
дящее от субъекта управления системы 
безопасности жизнедеятельности, на-
правленное на объект управления пси-
хологическую безопасность личности . 
Управленческое воздействие заклю-
чается в развитии психологической 
безопасности личности как состоя-
ния, необходимого для формирования 
осознанных отношений, обеспечива-
ющих максимально стабильное и пол-
ное проявление характеристик жизни .

3 . Избирательность (стохастич-
ность), заключающаяся в том, что 
психологическая безопасность лично-
сти в своём развитии проходит точки 
бифуркации, в которых определяется 
выбор пути её развития: прогресс –  
субъективно безопасная стратегия 
жизнедеятельности (свой жизнен-
ный путь воспринимается субъектом 
целостно и сознательно моделирует-
ся) или разрушение – субъективно 
опасная стратегия жизнедеятельности 
(только конкретная тактика реагиро-
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вания в отдельных жизненных ситуа-
циях) .

4 . Иерархичность целевой ориента-
ции системы психологической без-
опасности личности делает её откры-
той системой, поддерживающей своё 
существование, функционирование и 
развитие благодаря обмену энергией и 
информацией с жизнедеятельностью 
в целом и субъектностью личности в 
конкретных условиях природно-соци-
альной среды .

5 . Мультифакторность – развитие 
системы психологической безопасно-
сти личности – объясняется воздей-
ствием комплекса внутренних фак-
торов субъектности «Я-концепция», 
«Смысл жизни», «Иерархия приори-
тетов развития», «Технология постро-
ения отношений с Миром» и объ-
ективных показателей здоровья как 
условий жизнедеятельности, каждый 
из которых может рассматриваться 
как управляющее воздействие, спо-
собное изменять направленность раз-
вития психологической безопасности 
личности .

6 . Взаимосвязанность компонентов. 
В результате взаимосвязи факторов 
субъектности и объективных показа-
телей здоровья как условий жизнеде-
ятельности возникает пространствен-
но-временная структура – «Стратегии 
жизнедеятельности» как вариатив-
ность коадаптации личности и среды .

Принцип детерминизма предполага-
ет закономерную зависимость явлений 
от порождающих причин как совокуп-
ности факторов, управляющих раз-
витием системы, которые доступны 
системно-логическому объяснению 
и опытной проверке [5; 13] . Под при-
чиной понимается совокупность фак-
торов, которыми формируется управ-

ляющее воздействие на систему, а 
следствие представляет пространство, 
которое реагирует на это управляющее 
воздействие . Переходный процесс – 
это многоуровневое структурирован-
ное пространство, обеспечивающее 
взаимодействие между причиной и 
следствием .

«Причина» психологической без-
опасности личности в самой жизнеде-
ятельности человека как неизбежном 
процессе, а «следствие» в субъектив-
ном отражении самоосознанным и це-
лостным индивидом объективной ре-
альности самого себя – «Я-концепции» . 
«Переходный процесс», возникающий 
при взаимодействии «причины» и 
«следствия» выражен как субъект-
ность – состояние, возникающее в 
результате субъективного отражения 
самоосознанным и целостным инди-
видом объективной реальности само-
го себя («Я-концепция»), позволяющее 
ему выстраивать иерархию приорите-
тов своего развития на основе своих 
ресурсов [3] . 

Принцип развития позволяет рас-
сматривать систему психологической 
безопасности личности, последова-
тельно проходящей полиморфный 
процесс прогрессивных преобразо-
ваний, трансформаций или разру-
шения неэффективных форм психи-
ческой организации личности [3] . 
Интегрирующие и дифференциру-
ющие процессы могут быть деста-
билизированы противоречиями во 
внутренней системе факторов субъ-
ектности («Я-концепция», «Смысл 
жизни», «Технология построения от-
ношений с Миром»), что приводит к 
неустойчивости системы .

Стимулом развития психологиче-
ской безопасности личности является 
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единство противоположно направлен-
ных тенденций «безопасность (целост-
ность) – опасность (конфликтность)», 
создающих необходимое напряжение . 
Индивидуализация развития психо-
логической безопасности личности 
обуславливается субъективными при-
чинно-следственными связями между 
факторами субъектости; субъектив-
ной и объективной составляющей здо-
ровья личности, а преемственность –  
постепенным переходом количествен-
ных изменений в качественно новое 
состояние субъектности и объектив-
ного здоровья личности, при этом но-
вый опыт формируется только на ос-
нове осознания и принятия прошлого 
опыта достижения состояния психо-
логической безопасности . 

Принцип развития дополняется и 
расширяется принципами неопреде-
лённости, субъектности и альтерна-
тивности [14], что означает осново-
полагающую роль субъекта, базовыми 
свойствами которого являются це-
лостность, единство, интегральность в 
выборе опасной-безопасной жизнеде-
ятельности, принципиальную откры-
тость, способность к диалогу с самим 
собой и возможность саморазвития . 

Психологическая безопасность 
личности является динамической си-
стемой, существующей в рамках про-
странства и времени . Поэтому пси-
хологическая безопасность личности 
исследуется с позиций прошлого (воз-
никновение: родительские установки, 
сценарии, объективные показатели здо-
ровья), настоящего («Я-концепции», 
«отношения с Миром», «Стратегия 
жизнедеятельности») и будущего 
(«Смысл жизни», «Иерархия приори-
тетов развития»), а её показатели всег-
да рассматриваются в динамике . 

Всеобъемлющий характер понятия 
жизнедеятельности, как общего, и пси-
хологической безопасности личности, 
как части этого общего, требует при-
менения системного подхода как спо-
соба научного познания, согласно ко-
торому мы можем исследовать явление 
как множество структурных элемен-
тов, объединённых определёнными со-
отношениями и связями между ними .

Системный подход решает задачу 
синтеза различных знаний об объекте, 
разработки новых принципов подхода 
к объекту изучения, создания целост-
ной картины выделяемого объекта . 
Системный подход позволяет рассма-
тривать различные психологические 
явления не изолированно, а в их со-
вокупности и совместно с порожда-
ющими причинами, в соответствии с 
которым любой продукт психической 
деятельности всегда является след-
ствием многих явлений объективного 
и субъективного характера, а также 
устанавливать законы развития слож-
ных систем физической, биологиче-
ской и социальной природы, на ос-
нове объедения в единое различных 
научных направлений, концепций 
и школ . Поэтому, по утверждению 
А . Г . Асмолова, в иерархии уровней ме-
тодологии системный подход выступа-
ет как связующее звено между фило-
софской методологией и методологией 
специальных наук [4] .

Таким образом, сочетание диалекти-
ческого и системного подходов позво-
ляет при моделировании системы пси-
хологической безопасности личности 
выявить её состав, внутрисистемные 
и межсистемные связи, соотношения 
частей и целого (иерархичность), ди-
намических характеристик, эволюции 
системы (целеориентированность), 
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а также факторы, детерминирующие 
возникновение и формирование объ-
екта .

Принцип системности как основ-
ной принцип системного подхода 
определяет психологическую безопас-
ность личности, как систему, облада-
ющую внутренней целостностью и ди-
намикой . 

Её характеризуют: 
1 . Целостность. Система обла-

дает «надсуммарными» свойствами 
и качествами, которые не присущи 
«Я-концепции», «Иерархии приорите-
тов развития и ресурсов», «Отношения 
с миром», но возникают в результате 
их взаимодействия . Целостность си-
стемы психологической безопасности 
личности проявляется в субъектности, 
развивающейся на основе внутренней 
системы факторов («Я-концепция», 
«Смысл жизни», «Иерархия приори-
тетов развития», «Технология постро-
ения отношений с Миром»), определя-
ющей характеристики динамического 
равновесия между адаптационными 
возможностями субъекта и изменя-
ющейся объективной составляющей 
жизнедеятельности . Эти характери-
стики существуют как стратегии жиз-
недеятельности: субъективно без-
опасная стратегия жизнедеятельности 
(свой жизненный путь воспринимает-
ся субъектом целостно и сознательно 
моделируется) и субъективно опасная 
стратегия жизнедеятельности (вы-
страивается конкретная тактика ре-
агирования в отдельных жизненных 
ситуациях) .

2 . Структурность, которая подчёр-
кивает значение формы организации 
системы психологической безопасно-
сти личности, местоположение её ча-
стей . 

3 . Многоуровневость. Каждый ком-
понент системы психологической 
безопасности личности может рас-
сматриваться как система меньшего 
уровня, в которую входит другая си-
стема . Многоуровневость создаёт уни-
версальную архитектуру систем и, как 
следствие, «универсальный принцип 
функционирования» . 

«Субъектность», формируется на 
основе взаимодействия в системе вну-
тренних факторов «Я-концепция», 
«Смысл жизни», «Иерархия при-
оритетов развития», «Технология 
построения отношений с Миром» . 
Взаимодействие показателей субъ-
ектности и объективных показателей 
состояния здоровья личности опре-
деляет четыре стратегии жизнедея-
тельности: «истинная безопасность» – 
субъективно и объективно безопасная 
жизнедеятельность; «истинная опас-
ность» – субъективно и объективно 
опасная жизнедеятельность; «иллюзия 
безопасности» – субъективно безопас-
ная, но объективно опасная жизнеде-
ятельность; «иллюзия опасности» –  
субъективно опасная, но объективно 
безопасная жизнедеятельность, ха-
рактеризующих психологическую без-
опасность личности, которая, в свою 
очередь, определяет характер жизне-
деятельности в целом как безопасный 
(здоровый), фрагментарно опасный 
(фрагментарное здоровье)и опасный, 
определяющий качество процесса коа-
даптации личности и среды .

Психологическая безопасность лич-
ности является нелинейной системой . 
Для такой системы характерна непро-
порциональность причин и следствий . 
Процессы, протекающие в ней, неоди-
наковы при разных внешних воздей-
ствиях или взаимодействиях между 
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элементами, что может привести к 
качественным изменениям . Именно 
нелинейность приводит к необходи-
мости применения субъектного под-
хода при изучении психологической 
безопасности личности как способа 
научного познания, исследующего 
способность личности взаимодейство-
вать с собой, находясь в диалоге двух 
суверенных субъектов, что приводит 
к тому, что она познаёт и меняет свою 
жизнедеятельность . Согласно это-
му подходу, психическое объективно 
существует как субъективное, а лич-
ность имеет значение как субъект соб-
ственной активности . 

Е . А . Сергиенко и С . Л . Рубинштейн 
рассматривают субъекта не только 
как носителя активности, но и как 
источника причинности бытия [14] . 
Сознание, обеспечивая познание мира 
субъектом, определяет не только его 
отражение, но и выражение отношения 
к нему субъекта – созерцательности . 
Деятельность преобразует объект в це-
лях субъекта, а созерцание сохраняет и 
раскрывает для субъекта его ценность . 

Таким образом, человек, выступая 
в своей сущности как субъект психи-
ческой активности, непосредственно 
оказывает регулятивное воздействие 
на свою психику и опосредствованно 
воздействует на окружающий мир [2] . 
Человек как субъект способен превра-
щать собственную жизнедеятельность 
в предмет своего познания практиче-
ского преобразования, относиться к 
самому себе, оценивать способы дея-
тельности, контролировать её ход и ре-
зультаты, изменять её приёмы . Чтобы 
стать субъектом, человек должен по-
стоянно превращать свою биопсихо-
социальную природу в субъектность, 
реализующую субъектное отношение 

к миру, превращать предпосылки и 
условия своей природно-социальной 
среды в свой жизненный путь . С по-
зиций субъектного подхода ни биоло-
гические (физиологические, сомати-
ческие), ни социокультурные факторы 
сами по себе не предопределяют хода 
и результатов развития, становления 
человека как личности и индивидуаль-
ности . Однако и социальные факто-
ры не переходят прямо в содержание 
субъектности, в способности субъек-
та . Человек как субъект есть биопсихо-
социальная уникальность . Реализация 
понятия субъекта в принципе субъект-
ности позволяет перейти от анализа 
отдельных характеристик, его индиви-
дуальных способностей, особенностей 
его деятельности, к изучению целост-
ного субъекта собственной жизнедея-
тельности [14] . 

В настоящее время в психологи-
ческой науке под субъектностью по-
нимают уровень активности влияния 
субъекта на внешние и внутренние 
процессы развития и рассматривают 
«субъектность» как способность субъ-
екта ставить цели и актуализировать, 
развивать, направлять свои ресурсы 
для их достижения [3] .

Разделяя вышеизложенные интер-
претации понятия «субъектность» и 
рассматривая его в аспекте субъектив-
ных факторов развития, считаем, что, 
субъектность – это понимание само-
осознанным, целостным индивидом 
самого себя (Я-концепция), позволя-
ющее ему выстраивать иерархию при-
оритетов своего развития на основе 
своих ресурсов . Субъектность опре-
деляется внутренней системой факто-
ров («Я-концепция», «Смысл жизни», 
«Технология построения отношений 
с Миром»), обеспечивающих динами-
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ческое равновесие между адаптаци-
онными возможностями субъекта и 
изменяющимися условиями природно-
социальной среды . «Я-концепция» – 
это системообразующий фактор субъ-
ектности . А анализ взаимодействия 
между элементами «Я-концепции» по-
зволяет выявить «смысл жизни», а ана-
лиз взаимодействие «Я-концепции» со 
«смыслом жизни» позволяет выстро-
ить «иерархию приоритетов и ресур-
сов развития», которые характеризуют 
развитость субъектности, регулирую-
щей «отношения с Миром» [3] . 

Рассматривая комплекс методологи-
ческих подходов – диалектический, си-
стемный и субъектный, мы понимаем 
психологическую безопасность лич-
ности как систему, включающую мно-
жество объединённых однородных, 
но разнонаправленных структурных 
элементов, не существующих друг без 
друга, закономерно зависящих от со-
вокупности факторов, управляющих 
их развитием, и последовательно про-
ходящих полиморфный процесс про-
грессивных и регрессивных преобра-
зований, управляемый субъектом .

Психологическая безопасность лич-
ности реализуется в процессе жизне-
деятельности и осознаётся субъектом 
как состояние, возникающее в резуль-
тате субъективного отражения само-
осознанным и целостным индивидом 
объективной реальности самого себя, 
позволяющее ему выстраивать иерар-
хию приоритетов своего развития на 
основе своих ресурсов, которая при-
водит к формированию осознанных 
отношений, обеспечивающих стабиль-
ное и полное проявление следующих 
характеристик жизни: организация, 
метаболизм, рост, адаптация, реакция 
на раздражители и воспроизводство . 

Методы эмпирического 
обоснования комплекса 

методологических подходов  
как основы исследования

Методологической основой диагно-
стического исследования, направлен-
ного на обоснование использования 
методологических подходов, выступи-
ли идиографический подход, который 
позволяет исследовать систему факто-
ров субъектности, и номотетический 
подход, который позволил исследовать 
психологическую готовность к оздо-
ровительной деятельности и стрессо-
напряжённость (стрессоустойчивость) 
как показатели развития субъектности .

Для изучения внутренней системы 
факторов субъектности в рамках идио-
графического подхода использовались 
«Технология личностного развития 
«Психология образа», направленная 
на исследование «Я-концепции», 
«Технологии построения отношений 
с Миром» и выявления «Смысла жиз-
ни» . Изучение факторов субъектности 
базируется на взаимосвязи между мо-
торикой человека и его психическими 
и психофизиологическими состояни-
ями . Для получения диагностического 
рисунка используется «техника фрак-
тального рисунка» . Авторское назва-
ние рисунка является метафорическим 
выражением его «Я-концепции», а сущ-
ностные признаки понятий, отражён-
ных в названии рисунка, переносятся 
на психологическую сферу . От первого 
лица главного героя (авторское назва-
ние) автором составляется сказка по 
плану: мечта, страх, сила главного ге-
роя . Анализ авторской сказки и рисун-
ка позволяет определить проблемные 
зоны «Я-концепции» и «Смысла жиз-
ни», определить варианты отношений 
человека с Миром [3; 5] .
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В рамках номотетического под-
хода применялась программа ком-
плексной диагностики субъективной 
составляющей здоровья «Гармония» 
(свидетельство № 2014661107, 2014 г .) 
[4], включающая: «Методику опреде-
ления стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации Холмса и Раге» [7]; 
«Методику оценки удовлетворённости 
физическим состоянием» (модифика-
ция опросника Гиссенского, адапти-
рованного в психоневрологическом 
институте им . В . М . Бехтерева) , иссле-
дующую уровень выраженности жалоб 
на костно-мышечную и сердечно-со-
судистую системы (психофизический 
компонент психологической готовно-
сти к оздоровительной деятельности) 
и уровень выраженности истощаемо-
сти, входящей в психоэмоциональный 
компонент психологической готов-
ности к оздоровительной деятельно-
сти; «Методику самооценки психи-
ческого состояния (по Айзенку)», 
исследующую уровень выраженно-
сти тревожности, фрустрации ри-
гидности, которые входят в состав 
психоэмоционального компонента 
и агрессии, входящей в состав цен-
ностно-мотивационного компонента; 
«Методику «Ценностные ориентации» 
(М . Роккич), изучающую иерархию 
ценностей, образующих ценностно-
мотивационный компонент; анкету 
«Потребностное напряжение в отно-
шении оздоровления»(З . И . Тюмасева, 
А . А . Цыганков, И . Л . Орехова, 2003 г .), 
использующуюся регулярно для ис-
следования состояния потребностного 
напряжения студентов в отношении 
оздоровления, входящего в психофи-
зический и когнитивный компоненты 
психологической готовности к оздо-
ровительной деятельности; анкету 

«Уровень развития представления 
об оздоровительной деятельности» 
(Г . В . Валеева, В . С . Мишарина, 2006 г .), 
применяющуюся регулярно для из-
учения уровня сформированности 
представления об оздоровлении, как 
расширении адаптационных возмож-
ностей субъекта(когнитивный компо-
нент) [4] . 

Уровни сформированности психо-
логической готовности к оздорови-
тельной деятельности определяются 
на основе тестовых норм по каждому 
показателю [4]. Расчётное время диа-
гностического этапа с использовани-
ем программы «Гармония» составляет 
30 мин .

Экспресс-оценка уровня физиче-
ского здоровья [3] использовалась для 
изучения объективного состояния 
здоровья как объективной характери-
стики среды, в которой развивается 
субъект .

Определение стратегии жизнедея- 
тельности личности основывается на  
соотнесении объективных (Экспресс-
оценка уровня физического здоровья 
(по Г . Л . Апанасенко)) и субъективных 
(«Методика оценки удовлетворённо-
сти физическим состоянием (модифи-
кация опросника Гессенского, адапти-
рованного в психоневрологическом 
институте им . В . М . Бехтерева)») пока-
зателей физического состояния; уров-
ня развития психологической готовно-
сти к оздоровительной деятельности 
(программа комплексной диагностики 
субъективной составляющей здоровья 
«Гармония»); объективных (динамика 
общего количества пропусков заня-
тий и динамика качественной успева-
емости) и субъективных («Методика 
определения стрессоустойчивости 
и социальной адаптации Холмса и 
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Раге») показателей социальной адапта-
ции [3] .

Безопасную зону составляют только 
сформированная психологическая го-
товность к оздоровительной деятельно-
сти и показатели социальной адаптации 
и физического состояния, находящиеся 
в норме . Если психологическая готов-
ность к оздоровительной деятельности 
не выражена или не сформирована, и 
субъективные показатели повышены 
или являются высокими, то констати-
руется субъективная опасность, если 
субъективные и объективные показате-
ли в зоне дезадаптации – «объективная 
опасность»; если субъективные показа-
тели в норме, а объективные показате-
ли в зоне дезадаптации – «иллюзия без-
опасности» [3] .

Наше исследование, направленное 
на эмпирическое обоснование ком-
плекса методологических подходов и 
их принципов изучения психологи-
ческой безопасности личности, про-
водилось на базе Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета в 2019–
2023 гг . В нём приняли участие 65 сту-
дентов в возрасте от 18 до 19 лет и 
2 респондента 19 и 26 лет участвовали в  
исследовании особенностей развития 
психологической безопасности лично-
сти в естественных условиях и в про-
цессе консультативного воздействия .

Эмпирическое обоснование 
методологических подходов 

и принципов к изучению 
психологической безопасности 

личности
В ходе исследования мы определяли 

возможность применения принципов 
методологических подходов к анали-
зу эмпирических данных . Разделение 

эмпирических данных по выделенным 
принципам носит условный характер, 
так как все рассматриваемые принципы 
работают как единая система на каждом 
этапе анализа эмпирических данных .

Принцип декомпозиции.
В соответствии с данным принци-

пом мы рассматривали все факторы и 
характеристики психологической без-
опасности личности как однородные, 
но разнонаправленные, не существу-
ющие друг без друга, смещающиеся в 
сторону опасности: отношения чело-
века с Миром, обеспечивающие на-
рушение проявления характеристик 
жизни или безопасности: отношения 
человека с Миром, обеспечивающие 
стабильное и полное проявление ха-
рактеристик жизни, раскрывающиеся 
через полярность «здоровье – болезнь» 
в субъективной и объективной состав-
ляющих здоровья личности, и в соот-
ветствии с этим определяющие страте-
гии жизнедеятельности личности .

Принцип детерминизма .
«Следствием» конфликтности меж-

ду составляющими «Я-концепции» у 
70–75% респондентов является нераз-
витая субъектность, приводящая к 
нарушению психологической безопас-
ности личности – дезадаптивному со-
стоянию, возникающему в результате 
неадекватного субъективного отраже-
ния самоосознанным и целостным ин-
дивидом объективной реальности са-
мого себя (нарушения «Я-концепции»), 
не позволяющего ему выстраивать ие-
рархию приоритетов своего развития 
на основе своих ресурсов (неразвитая 
субъектность), которая приводит к 
формированию отношений не обеспе-
чивающих стабильное и полное про-
явление характеристик жизни: орга-
низация, метаболизм, рост, адаптация, 
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реакция на раздражители и воспроиз-
водство [3] .

Принцип системности.
Анализ пилотажных исследований 

психологической готовности студен-
тов к оздоровлению (2014–2023 гг .) по-
казывает, что всегда преобладает пере-
ходная зона развития психологической 
готовности к оздоровлению, однако её 
качественные и количественные ха-
рактеристики зависят от особенностей 
контингента . 

Ежегодные пилотажные исследо-
вания стрессоустойчивости (стрессо-
напряжённости) говорят о том, что в 
различных студенческих группах всег-
да преобладает стессонапряжённость 
в высокой и крайне высокой зоне, кро-
ме того, отмечается постоянное повы-
шение уровня стрессонапряжённости 
в период обучения в вузе .

Анализ субъектности респондентов 
в этом исследовании выявил, что её 
показатели: психологическая готов-
ность к оздоровлению и стрессонапря-
жённость находятся в разных зонах . 

Сформированость психологиче-
ской готовности к оздоровлению1 [4] 
соответствует переходной зоне: выра-
женность состояний «агрессия», «ри-
гидность» составляет 9,8 балла (пере-
ходная зона: склонностью к «тихому» 
сопротивлению, средняя гибкость в 
изменениях); неудовлетворённость со-
стоянием костно-мышечной системы 
(степень выраженности показателя 
8 баллов – нижняя граница переход-
ной зоны) говорит о постоянном мы-
шечном напряжении . Иерархия ценно-

1 Состояния психологических характеристик 
субъекта, обеспечивающие расширение 
адаптационных возможностей на основе 
субъект-субъектных отношений и оздоро-
вительных технологий .

стей не сформирована (выраженность 
показателя составляет 12 баллов – гра-
ница между зонами); не сформировано 
представление об оздоровлении (0%) и 
потребность в нём как в метадеятель-
ности (7,5% от максимально сформи-
рованного) .

Стрессоустойчивость (стрессона-
пряжённость) респондентов нахо-
диться в дезадаптивной зоне . У всех 
студентов крайне высокая стрессона-
пряжённость (выраженность показа-
теля 503,7 балла) . 

79%, респондентов хотят «быть по-
нятым», что говорит о пассивной по-
зиции в процессе взаимодействия со 
средой и осознаваемой субъективной 
опасности .

Анализ первичного запроса на кон-
сультирование отражает сферы жиз-
недеятельности, в которых осознаётся 
нарушение безопасности личности 
респондентов: межличностные отно-
шения – 69%; психосоматические про-
явления – 45%; трудности самореали-
зации – 16% . 

Объективную составляющую здо-
ровья можно характеризовать следую-
щим образом: все респонденты имеют 
хронические проблемы с физической 
составляющей здоровья (2 группа) . В 
качестве референтной группы не ука-
зывают профессиональную группу, 
что говорит о трудностях адаптации в 
профессиональной среде .

Рассматривая выявленные показа-
тели через призму принципов детер-
минизма и системности, мы выявляем 
конфликтное взаимодействие между 
элементами «Я-концепции» у 70–75% 
респондентов, приводящее к неразви-
той субъектности, проявляющейся в 
описанных выше показателях субъект-
ности . 
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Анализируя нарушения в субъек-
тивной и объективной составляющей 
здоровья как системный комплекс, 
мы выявляем формирование стра-
тегии жизнедеятельности «истинная 
опасность» у 70–75% респондентов, а 
у 25–30% – формирование стратегии 
«иллюзия безопасности», для которой 
характерен высокий уровень развития 
субъектности в сочетании с нарушени-
ем объективной составляющей здоро-
вья [3] . 

Принцип развития.
Решая задачу изучения и описа-

ния природы психологической без-
опасности личности, мы изучили есте-
ственное развитие психологической 
безопасности личности и в процессе 
консультирования по вопросам субъ-
ективной составляющей здоровья1 .

В результате проведённого иссле-
дования естественного развития пси-
хологической безопасности личности 
в течение четырёх лет (2019–2023 гг .) 
были получены следующие результаты .

Начальный этап: 2019 г ., девушка 
19 лет .

«Я-концепция» «Иные размеры»: 
несформированная «Я-концепция» 
блокирует реализацию смысла жизни: 
респондент ощущает себя иным, но 

1 Консультирование по вопросам субъектив-
ной составляющей здоровья, представляю-
щее собой организацию и сопровождение 
процесса осознания и разрешения субъ-
ектом страданий, вызванных нарушением 
динамического равновесия между понима-
нием самого себя, позволяющего выстраи-
вать иерархию приоритетов своего развития 
на основе своих ресурсов и формировать 
осознанные отношения, обеспечивающие 
стабильное и полное проявление жизни (ор-
ганизация, метаболизм, рост, адаптация, ре-
акция на раздражители и воспроизводство) 
и постоянно трансформирующейся соци-
альной средой .

не понимает каким, поэтому не может 
определить своё место в жизни, хотя и 
осознаёт свой ресурс как уникальность, 
но неясно, в чём конкретно . Смысл жиз-
ни: «поиск своего места в жизни на ос-
нове своей уникальности» . Неразвитая 
субъектность (показатели субъек-
тивной составляющей здоровья –  
агрессия, ригидность и стрессонапря-
жённость в зоне дезадаптации (14 б .; 
300 б .) . Несформированная иерархия 
приоритетов личного развития и лич-
ных ресурсов . Показатели объектив-
ной составляющей здоровья: 2 груп-
па здоровья, нет референтных групп . 
Стратегия жизнедеятельности: «истин-
ная опасность» – субъективно и объек-
тивно опасная жизнедеятельность .

Контрольный этап: 2023 г ., девушка 
23 года . 

«Я-концепции» – «Градация 
(структура)», несформированная 
«Я-концепция» блокирует реализа-
цию смысла жизни: респондент ощу-
щает себя основой всего, ощущает и 
отстаивает свою индивидуальность, 
но не понимает, что именно ему нуж-
но, проблема с осознанием ресурса 
усиливается: агрессию считает ре-
сурсом, но из-за социального запрета 
заменяет на контроль, что говорит о 
внутреннем конфликте потребностей 
и установок . Смысл жизни: «на осно-
ве внутреннего контроля сохранить 
свою индивидуальность и быть вос-
требованным» . Неразвитая субъект-
ность – переход состояния «агрессия» 
в зону крайней дезадаптации (16 б .) . 
Несформированная иерархия при-
оритетов личного развития и личных 
ресурсов . Показатели объективной со-
ставляющей здоровья не изменились . 
Стратегия жизнедеятельности: «ис-
тинная опасность» . Таким образом, на-
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блюдается усиление психологической 
опасности личности .

В результате проведённого иссле-
дования развития психологической 
безопасности личности в процессе 
консультирования по вопросам субъ-
ективной составляющей здоровья в 
течение двух лет (2020–2022 гг .) были 
получены следующие результаты .

Начало консультирования: 2020 г ., 
респондент – девушка 24 года . 

«Я-концепция» – «Путь к любви» . 
«Я путь к любви, и у каждого я свой, 

сейчас я буду говорить о себе у кон-
кретного человека . Как и любой путь 
в жизни, я тернист и не лишён при-
ключений, положительных и отрица-
тельных эмоций, а также спонтанных 
действий и решений .

Я мечтаю, чтобы я стал проще и лег-
че, хочу, чтобы меня понимали и шли 
этой дорогой через всю свою жизнь . 
Ведь я знаю, как много хорошего и тё-
плого я могу подарить людям . Я боюсь 
того, что могу в любой момент жизни 
прекратиться и развести дороги двух 
влюблённых сердец . Ведь я так искрен-
но прокладываю этот путь . А цветы 
мне в этом помогают, они являются 
моими друзьями, благодаря им я могу 
выразить свои чувства и просто сде-
лать приятно, доставив положитель-
ный заряд эмоций человеку . Моя сила 
в том, что, я искренен, и мои намере-
ния чисты, всё, что я хочу, это чтобы 
меня понимали, слушали и слышали, 
ну и, конечно, взаимности . Я верю, что 
такой путь любви есть у каждого чело-
века, и даже если сейчас я полон пре-
пятствий и на грани разрушения, через 
определённое количество лет я снова 
буду проложен через самые красивые 
пейзажи, ведущие к любви – неважно, 
к человеку или к себе» . 

Смысл жизни – «постоянная борьба 
за обретение признания, на основе ис-
кренности и чистоты намерений, что 
позволит избежать саморазрушения» .

Высокая степень неопределённости 
и зависимости от «внешнего» говорит 
о неразвитой субъектности (показате-
ли субъективной составляющей здо-
ровья в зоне дезадаптации (11–17 б .) . 
Несформированная иерархия приори-
тетов личного развития и личных ре-
сурсов, 2 группа здоровья . Стратегия 
жизнедеятельности: «истинная опас-
ность» – субъективно и объективно 
опасная жизнедеятельность .

Завершение консультирования: 
2022 г ., респондент – девушка 26 лет . 

«Я-концепция» – «Жизнерадостный 
мишка» .

«Я, жизнерадостный мишка, я не 
всегда был таким ярким, чаще я был 
тусклым и серым, но в мою жизнь при-
шла осознанность многих моментов 
жизни, и я понял, что для меня лучше 
быть таким . Каждый мой цвет означа-
ет особое событие в жизни, которое 
принесло мне положительные эмоции; 
за последние полгода в моей жизни 
многое поменялось по отношению к 
людям и ситуациям . Я мечтаю, чтобы 
я как можно больше мог(ла) делить-
ся своей жизнерадостностью, чтобы 
рядом были люди, которые действи-
тельно это ценят . Я мечтаю наладить 
контакт с миром, и чувствовать, что 
я нужен(а) . Я боюсь того, что могу не 
выдержать натиска того негатива, что 
имеется рядом со мной . Боюсь быть 
грубым(ой), и мне не нравится то, 
что я не умею искренне дарить миру 
те эмоции, что во мне находятся . Моя 
сила в том, что (я ответственная), я 
стараюсь изо всех сил и не опускаю 
руки, сильный(ая) духом; несмотря на 
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всю тьму вокруг меня, я выношу уроки 
и делаю выводы из всего, что происхо-
дит, я принимаю всё, что сейчас даётся 
мне, с благодарностью . Моя сила в том, 
что я сама отвечаю за свою жизнь . 

Смысл жизни – в том, чтобы полу-
чить признания благодаря тому, что 
сама отвечаю за жизнь» . 

Иерархия приоритетов личного раз-
вития респондента: 

«Я хочу через 28 лет, когда мне будет 
54 . Хочу быть абсолютно счастливым 
человеком, жить в собственном доме 
с личной парковкой, баней, садом и 
террасой . Помогать маме . Делать своих 
близких счастливыми . Иметь хорошее 
здоровье и крепкое тело . Я хочу иметь 
любимое дело (в идеале бизнес, воз-
можно, семейный) .

– Я хочу через 7 лет, когда мне бу-
дет 33 . Я хочу иметь своё прибыльное 
дело . Посетить 4 страны (Белоруссию, 
Германию, Чехию, Америку) . 
Заниматься инвестициями . Быть из-
вестной личностью в своих кругах .

– Я хочу через 4 года, когда мне бу-
дет 30 . Я хочу иметь достойную зар-
плату и высокую ценность себя как 
сотрудника . Я хочу иметь личный ав-
томобиль . Ездить отдыхать за границу, 
а также путешествовать, знакомиться 
и открывать для себя красивые места в 
России . Помогать какому-либо фонду 
(склоняюсь к домам престарелых либо 
животным) .

– Я хочу через 2 года и 6 месяцев, 
когда мне будет 28 . Жить в собствен-
ной квартире с ремонтом моей мечты . 
Расти и развиваться в рабочей сфере . 
Иметь рядом верных и преданных дру-
зей . Перевезти маму в Россию, побли-
же к себе . Уделять время семье и позво-
лять себе находить для себя уединение . 

– Я хочу каждый год . Я хочу видеть-
ся с близкими и родными, живущими 
в другой стране . Я открывать для себя 
что-то новое . Заводить новые знаком-
ства . Не изменять стилю жизни (в пла-
не питания и физической активности) . 
Хочу становиться лучше .

– Я хочу каждые 6 месяцев прохо-
дить обследование состояния здоро-
вья . Ездить в Казахстан . Обновлять 
предметы гардероба . 

– Я хочу каждый месяц иметь нала-
женный режим сна . Выделять время на 
посещение кинотеатров, кафе, концер-
тов, выставок . Финансовой стабиль- 
ности . 

– Я хочу каждый день чётко распре-
делять задачи на день . Уделять время 
на занятия физической активностью . 
Успевать работать и пробовать различ-
ные хобби, которые могут перерасти в 
собственное дело» .

Уровень сформированности субъ-
ектности повысился (показатели субъ-
ективной составляющей здоровья в 
норме (5–7 б .); ригидность и тревож-
ность в переходной зоне (11 и 8 б .) . 
Показатели объективной составля-
ющей здоровья: 2 группа здоровья, 
но появилась референтная группа . 
Стратегия жизнедеятельности: «иллю-
зия безопасности» – субъективно без-
опасная, но объективно опасная жиз-
недеятельность . 

Таким образом, наблюдается уси-
ление психологической безопасности 
личности . Поскольку проблемы физи-
ческой составляющей здоровья носят 
хронический характер, то «иллюзия 
безопасности» является высшим воз-
можным результатом в этом случае .

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

Психологическая безопасность 
личности является нелинейной си-
стемой . Несмотря на то, что 70–75% 
респондентов имеет «неодушевлён-
ную» «Я-концепцию» («Полёт фанта-
зий», «Мир», «Домик»), а 25–30% име-
ют «одушевлённые» «Я-концепции» 
(«Лебедь», «Мудрец», «Улитка»), кон-
кретные качественные характеристики 
психологической безопасности лично-
сти как состояния, определяющие их 
коадаптацию, будут зависеть от уровня 
развития субъектности (содержания 
«Я-концепции» и уровня её принятия, 
как будет сформулирован «смысл жиз-
ни», какой «тип отношений с Миром»), 
и, соответственно, к каким показате-
лям стрессонапряжённости и психоло-
гической готовности к оздоровлению 
приведут эти характеристики субъ-
ектности, а также как сформированы 
объективные показатели здоровья как 
условия развития субъектности . 

Необходимо отметить, что при 
сформировавшейся 2 группе здоровья, 
даже при проведении специальной 
психологической работы, результатом 
которой стало снижение стрессона-
пряжённости до нормы и повышение 
уровня развития психологической го-
товности к оздоровлению, стратегия 
жизнедеятельности: «иллюзия без-
опасности» – субъективно безопасная, 
но объективно опасная жизнедеятель-
ность будет максимально возможным 
результатом .

Заключение
Психологическую безопасность 

личности через комплекс методоло-
гических подходов, включающий диа-
лектический, системный, субъектный 

подходы, а также их принципы, не-
обходимо рассматривать как систему 
объединённых, но разнонаправленных 
однородных структурных элементов, 
не существующих друг без друга, за-
кономерно зависящих от факторов, 
управляющих их развитием, последо-
вательно проходящую полиморфный 
процесс прогрессивных и регрессив-
ных преобразований, управляемый 
субъектом . Субъект управляет разви-
тием психологической безопасности 
личности как состоянием, возникаю-
щим в результате субъективного отра-
жения объективной реальности само-
го себя, минимизируя разницу между 
субъективным и объективным, что 
позволяет ему выстраивать иерархию 
приоритетов и ресурсов  своего раз-
вития, на основе которой формиру-
ются субъект-субъектные отношения 
с Миром, выраженные как стратегия 
жизнедеятельности – «истинная без-
опасность», т . е . стабильное и полное 
проявление характеристик жизни . 

Практическая значимость исполь-
зования комплекса методологических 
подходов (диалектического, систем-
ного, субъектного,) для понимания 
феномена психологической безопас-
ности личности заключается в вы-
явлении субъектности как мишени 
воздействия с целью повышения уров-
ня безопасной жизнедеятельности . 
Следовательно, наиболее эффективны 
будут такие технологии развития пси-
хологической безопасности личности, 
как консультирование и психотерапев-
тическое научение, т . к . они позволя-
ют устранить противоречия в системе 
внутренних факторов субъектности .

Синергетическое взаимодействие 
субъективной и объективной со-
ставляющих здоровья личности по 
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принципу дополнения, определяя 
стратегию её жизнедеятельности, 
ограничивает возможность изменений 
даже при проведении специальной 
психологической работы . В этом слу-

чае «иллюзия безопасности» – субъ-
ективно безопасная, но объективно 
опасная жизнедеятельность в этом 
случае будет максимально возможным 
результатом . 
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Аннотация

Цель. Выявить психологические особенности волевой 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 «Волевые качества личности» М. В. Чумакова, 
методика «Опросник волевого самоконтроля» А. Г. Зверкова и Е. В. Эйдмана, авторский 
исследовательский опросник «Рекламная суггестивность личности»); методы математи-
ко-статистической обработки данных (частотный анализ, Н-критерий Краскела-Уоллиса, 
корреляционный анализ). В ходе исследования было использовано прикладное про-
граммное обеспечение SPSS 22.0 и MS Excel 2021.1

Результаты. Выявлено, что для респондентов, склонных к рекламной суггестивности,  
характерны низкая степень выраженности таких волевых качеств, как самостоятельность, 
выдержка, индекс волевой саморегуляции, индекс настойчивости и индекс самообла- 
дания. 

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

Ключевые  слова: рекламная суггестивность, волевая сфера, самостоятельность, вы-
держка, индекс волевой саморегуляции, индекс настойчивости, индекс самообладания
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Abstract
Aim. To reveal the psychological features of the volitional sphere of a person with different levels 
of advertising suggestiveness. 
Methodology. The study involved 150 Internet users: 65 men and 85 women aged 16 to 40 
years. During the study the following methods were used: ascertaining experiment (method 
“Volitional personality qualities” by M. V. Chumakov, method “Volitional self-control question-
naire” by A. G. Zverkov and E. G. Eidman, the author’s research questionnaire “Advertising sug-
gestiveness of personality”); methods of statistical data processing (frequency analysis, the 
Kruskal-Wallis H-test, correlation analysis). During the study was used the application software 
SPSS 22.0 and MS Excel 2021». 
Results. It has been revealed that a person prone to advertising suggestiveness is character-
ized by a low-degree manifestation of such volitional qualities as independence, endurance, 
volitional self-regulation index, perseverance index and self-control index.
Research implications. The results of the study can be used by practical psychologists when the 
accompanying the process of media socialization of the person.

Keywords: advertising suggestiveness, volitional sphere, independence, endurance, volitional 
self-regulation index, perseverance index, self-control index

For citation: Zekeriaev R. I. Psychological features of the volitional sphere of a person with dif-
ferent levels of advertising suggestiveness. In: Bulletin of State University of Education. Series: 
Psychological Sciences, 2024, no. 4, рр. 38–50. DOI: 10.18384/2949-5105-2024-4-38-50

Введение
Современное общество характери-

зуется непрекращающимся развитием 
информационно-компьютерных тех-
нологий, которые способствуют вхож-
дению личности в медиапространство . 
Одним из постоянно развивающихся 
феноменов медиасреды является ре-
клама . Вместе с её основной функци-
ей информирования потенциального 
реципиента о существовании товаров 

или услуг не менее важную роль игра-
ет её способность конструировать 
новые ценности, установки, аффек-
тивные и поведенческие модели по-
ведения . Современные исследования 
в области рекламы нацелены на объ-
яснение её механизмов имплицитного 
воздействия на психоэмоциональное 
состояние личности потенциального 
зрителя . Несмотря на актуальность 
и значимость современных научных 
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работ, посвящённых рекламному вли-
янию, недостаточно изученным оста-
ётся вопрос о психологических осо-
бенностях реципиентов с различным 
уровнем рекламной суггестивности . 
Одной из таких особенностей являет-
ся волевая сфера личности, которая в 
целом может обуславливать особен-
ности жизнедеятельности в медиа-
пространстве . Таким образом, целью 
статьи является представление резуль-
татов исследования психологических 
особенностей волевой сферы лично-
сти с различным уровнем рекламной 
суггестивности .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

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

О . А . Ульянина в своих исследовани-
ях отмечала, что современная реклама 
представляет собой распространённое 
явление в социуме, при этом она не 
только выполняет информационные 
функции, но и транслирует определён-
ные нормы и особенности поведения . 
При этом учёный отмечал, что смысло-
вое содержание рекламного контента 
иногда идёт вразрез с социально-при-
емлемыми ценностями, к тому же при 
достаточно частом количестве повто-
рений оно часто провоцирует констру-
ирование у реципиента стереотипных 
форм мышления . Более того, оказывая 
влияние на убеждения и социальные 
установки личности, реклама форми-
рует общественное мнение в целом [10] .

Учёные отмечали, что реклама обла-
дает имплицитным характером влия-
ния, навязывая реципиенту различные 
предпочтения, стереотипы и модели 

поведения . По мнению исследовате-
лей, наиболее сильный эффект оказы-
вает реклама, апеллирующая не к раз-
уму потребителя, а его чувствам . При 
этом упор на негативные аффективные 
переживания вызывает даже больший 
отклик на рекламное воздействие, не-
жели такой упор на позитивные пере-
живания . Также учёные отмечали, 
что в рекламе активно используется 
эффект незавершённости ситуации, 
который также создаёт эмоциональ-
ное напряжение у потенциального по-
требителя и формирует потребности в 
приобретении рекламируемого товара 
или услуги . Вместе с этим реципиенты 
отказываются признавать, что покуп-
ка чего-либо – это результат реклам-
ного влияния, и демонстрируют убеж-
дённость в том, что желание покупки 
было у них задолго до просмотра ре-
кламы [5; 11] .

А . М . Ромодина, А . А . Гизатулина, 
В . А . Никулин в ходе исследований 
выявили, что современная реклама для 
общества выступает в роли ориенти-
ра и источника информации о новых 
товарах и услугах . Учёные отмечали, 
что многие потребители позитивно 
относятся к рекламному контенту в 
интернет-пространстве и зачастую ис-
пользуют его при принятии решения 
о приобретении наиболее интересных 
для них вещей . Исследователи также 
выявили, что при выборе продукции 
в сети Интернет пользователи часто 
опираются на отзывы и мнения других 
покупателей, а также на предлагаемые 
к просмотру таргетированные реклам-
ные сообщения [9] .

Учёные в ходе исследований описы-
вали рекламу как часть информацион-
ной картины мира, обосновывая это 
тем, что рекламные потоки передаются 
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через средства массовой информации . 
Исследователи считали, что рекламу 
можно рассматривать как культурную 
часть жизни, которая оказывает вли-
яние на процессы социального-взаи-
модействия . Вместе с этим, по мнению 
учёных, целевой аудиторией рекламы 
могут выступать как малые группы, 
так и общества разных стран в целом . 
Допуская мысль, что картина мира 
формируется под воздействием со-
циальных институтов, исследователи 
отмечали, что реклама также оказыва-
ет влияние на этот процесс, прививая 
реципиенту определённые символы 
благополучия, финансового достатка, 
счастья и т . д . Реклама также способ-
ствует возникновению у потребителя 
определённых шаблонов и норм вос-
приятия мира и, соответственно, пове-
дения, тем самым формируя социаль-
ные ценности как глобальные, так и 
присущие культурам отдельно взятых 
стран [3; 12] .

С . В . Лыткин отмечал, что на совре-
менном этапе развития общества люди 
достаточно хорошо осведомлены обо 
всех классических рекламных инстру-
ментах и методах её воздействия, в свя-
зи с чем способны проводить её кри-
тический анализ . По мнению учёного, 
сознание личности обладает хорошей 
способностью фильтрации рекламно-
го контента, однако несмотря на это 
реклама всё равно может оказывать 
воздействие . С . В . Лыткин утверждал, 
что она способна повлиять на реци-
пиента в случае, когда её содержание 
соответствует сферам потребностей 
и мотивов потребителя . В таком слу-
чае воздействие рекламы заключается 
в побуждении человека к приобрете-
нию интересующего товара . В целом 
учёный отмечал, что поведенческие 

реакции на рекламный контент могут 
зависеть от ряда таких факторов, как 
уровень жизни реципиента, его инте-
ресы, эмоциональные состояния и со-
циальное окружение [8] .

А . С . Баскакова в своих исследова-
ниях выявляла, что основная функция 
рекламы как социального института 
заключается во влиянии на социально-
значимые явления . Вместе с этим она 
выступает в роли индикатора уровня 
культурного и ценностного развития 
общества . Учёный также отмечал, что, 
отражая ценности социума, реклама 
также модифицирует их, вызывая из-
менения через воздействие на эмоци-
ональную сферу реципиентов . Таким 
образом, смысловое поле рекламного 
контента, включённое в ценностную 
среду, приобретает функцию констру-
ирования общественного мировоззре-
ния [2] .

Учёные в своих исследованиях 
пришли к выводу о том, что реклама 
как социальный феномен в ходе свое-
го становления прошла длинный путь 
развития в технологическом и концеп-
туальном плане . При этом основным 
направлением в этом процессе всегда 
выступало увеличение ресурсов для 
манипулирования сознанием и пове-
дением реципиентов . Данная тенден-
ция, по мнению учёных, продолжает 
сохраняться и сейчас, поэтому совре-
менный рекламный контент заклю-
чает в себе сильные раздражители, 
которые способны обходить или взла-
мывать психологические барьеры в 
критическом мышлении потенциаль-
ного потребителя, вызвав у него шок, 
с целью донести в неизмененном виде 
свой первоначальный посыл, призы-
вающий приобретать товары и услуги . 
При этом используемые рекламные 
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стратегии не только навязывают куль-
туру потребления, но и модифициру-
ют паттерны социального взаимодей-
ствия реципиентов путём изменения 
особенностей их ценностно-смысло-
вой сферы [7; 13] . 

В . П . Коломиец в своих исследо-
ваниях акцентировал внимание на 
способность рекламного контента 
транслировать модели поведения и 
соответствующие образы, вследствие 
чего у реципиентов формируются цен-
ности и стереотипы . Исследователь от-
мечал, что именно благодаря рекламе в 
современном обществе формируются 
модели потребительского поведения . 
Он также отмечал, что в процессе ре-
кламного воздействия осуществляет-
ся также нивелирование социальной 
напряжённости . По мнению учёного, 
реклама также выполняет дифферен-
цирующую функцию в связи с тем, 
что социум представляет собой ком-
плексную систему, состоящую из раз-
нообразных социальных страт . Данное 
явление находит своё отражение в 
процессе формирования желательных 
моделей потребления с учётом разли-
чий в социальных слоях, что приводит 
к идентификации элементов группы 
с помощью символических конструк-
тов [6] .

М . А . Веклич в своих исследованиях 
отмечала, что существует взаимосвязь 
между выраженностью самостоятель-
ности и выдержки, уровнем саморегу-
ляции и уровнем склонности личности 
к воздействию рекламы . В своей рабо-
те автор описывал феномен рекламной 
суггестии, которую понимал как вну-
шаемость личности перед влиянием 
рекламы [2] . 

Несмотря на высокую актуаль-
ность и практическую значимость 

существующих научных исследова-
ний, посвящённых феномену рекла-
мы, можно отметить, что практически 
не затронутыми являются вопросы о 
психологических особенностях лично-
сти с различным уровнем рекламной 
суггестивности, которая может быть 
определена как повышенная степень 
некритичной восприимчивости лич-
ностью рекламного внушения, сопро-
вождающаяся изменением её психо- 
эмоционального состояния [4] . Одной 
из таких может выступать волевая 
сфера личности, которая определяет 
особенности поведения личности в 
медиапространстве .

Представление результатов 
исследования

В исследовании приняли участие 
150 человек, половозрастное распреде-
ление которых – 65 мужчин и 85 жен-
щин в возрасте от 16 до 40 лет . В роли 
респондентов выступили отобранные 
случайным образом пользователи сети 
Интернет, а также студенты ВУЗов 
г . Симферополь Республики Крым .

В ходе исследования были ис-
пользованы следующие методы: кон-
статирующий эксперимент (мето-
дика «Волевые качества личности» 
М . В . Чумакова, методика «Опросник 
волевого самоконтроля» А . Г . Зверкова 
и Е . В . Эйдмана, авторский иссле-
довательский опросник «Рекламная 
суггестивность личности» [4]); мето-
ды математико-статистической об-
работки данных (частотный анализ, 
Н-критерий Краскела-Уоллиса, корре-
ляционный анализ) . В ходе исследо-
вания было использовано прикладное 
программное обеспечение SPSS 22 .0 
и MS Excel 2021 . Испытуемым также 
предлагалось написать мини-сочине-
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ния «Реклама в современном мире», 
которые в дальнейшем были подвер-
гнуты 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 
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 волевых 
качеств личности респондентов с раз-
личным уровнем рекламной сугге-
стивности приведены на рис . 1 .

Из рисунка 1 видно, что участники 
исследования, проявившие низкую 
самостоятельность и выдержку, отли-
чаются высоким уровнем рекламной 
суггестивности .

Для подтверждения обнаруженных 
различий в исследуемых группах был 
использован Н-критерий Краскела-
Уоллиса (рис . 2) .

Из рисунка 2 видно, что для участ-
ников исследования с различным 
уровнем рекламной суггестивности 
характерны различия в проявлении 
таких волевых качеств, как самосто-
ятельность (Нэмп = 13,988; ρ < 0,05) и 
выдержка (Нэмп = 13,953, ρ < 0,05), что 
было подтверждено в ходе статистиче-
ской обработки данных .

Рис. 1 / Fig. 1. Сравнение выраженности волевых качеств личности у групп респонден-
тов с различным уровнем рекламной суггестивности / Comparison of the severity of voli-
tional qualities of groups of respondents with different levels of advertising suggestiveness

Источник: данные автора .
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Результаты анализа взаимосвязи 
между уровнем рекламной суггестив-
ности участников исследования и 
показателями их волевых качеств с 
помощью корреляционного анализа 
Спирмена приведены на рис . 3 .

Из рисунка 3 видно, корреляци-
онный анализ подтвердил наличие 
обратной взаимосвязи между уров-
нем рекламной суггестивности и вы-
раженностью показателей самосто-
ятельности (р = – 0,600) и выдержки 
(р = – 0,643) .

Данный феномен проявляется в 
том, что со снижением уровня само-
стоятельности и выдержки личность 
теряет способность самостоятельно 
принимать решения о необходимости 
приобретения того или иного товара . 
При этом ей становится сложнее со-
противляться убеждениям, призывам 

и манипулятивным методам воздей-
ствия, используемым при создании 
рекламы Данное явление также нашло 
своё отражение в ходе контент-ана-
лиза мини-сочинений респондентов: 
«Обычно сложно удержаться, когда 
тебе показывают в рекламе что-то, что 
ты давно хотел купить . Просто в какой-
то момент начинаешь думать о том, а 
почему бы и нет? Ну и идёшь покупать» 
(молодой человек, 20 лет, высокий уро-
вень рекламной суггестивности); «Я 
не люблю заниматься долгим выбо-
ром, сравнивать между собой разные 
товары на площадках типа Ozon . Для 
меня это слишком сложно в каком-то 
моральном плане . Из-за этого мне лег-
че довериться отзывам, которые там 
пишут в комментариях, или описанию 
товара . Что красивее описано и набра-
ло больше отзывов, то и беру (моло-

Рис. 2 / Fig. 2. Результаты обоснования статистической значимости различий в выра-
женности волевых качеств у респондентов с различным уровнем рекламной суггестив-
ности / Results of substantiating the statistical significance of differences in the severity of voli-
tional qualities among respondents with different levels of advertising suggestiveness

Источник: данные автора .
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Рис. 3 / Fig. 3 . Взаимосвязь уровня рекламной суггестивности и показателей волевых ка-
честв личности / The relationship between level of advertising suggestiveness and indicators 
of volitional traits of personality

Источник: данные автора .
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дой человек, 36 лет, высокий уровень 
рекламной суггестивности); «Я давно 
вывела для себя правило: чем настой-
чивее тебе предлагают что-то купить 
или убеждают, что именно эта про-
дукция жизненно необходима, тем он 
хуже или некачественнее . Не понимаю 
тех, кто действительно вдохновляется 
такими призывами» (девушка, 35 лет, 
низкий уровень рекламной суггестив-
ности); «Меня очень злит реклама, в 
которой чуть ли не насильно убежда-
ют тебя что-то купить . В конце концов, 
зачем? Я взрослый человек и сам могу 
решить, что я хочу . Для меня идеаль-
ная реклама – это та, которая просто 
описывает технические характери-
стики товара . Всё, этого достаточно, 
остальное – это уже насилие» (моло-
дой человек, 27 лет, низкий уровень 
рекламной суггестивности) .

Результаты исследования волевой 
саморегуляции участников исследова-
ния с различной степенью выраженно-
сти показателей рекламной суггестив-
ности приведены на рис . 4 .

Из рисунка 4 видно, что участники 
исследования, проявившие низкие са-
мообладание, настойчивость и волевую 
саморегуляцию, отличаются высоким 
уровнем рекламной суггестивности . 

С целью подтверждения обнару-
женных различий в данных показате-
лях между изучаемыми группами был 
использован Нкритерий Краскела-
Уоллиса (рис . 5) .

Из рисунка 5 видно, что для участ-
ников исследования, проявивших 
различные уровни рекламной суг-
гестивности, выявились статисти-
чески обоснованные различия в вы-
раженности волевой саморегуляции 

Рис. 4 / Fig. 4. Сравнение выраженности показателей волевой саморегуляции групп респон-
дентов с различным уровнем рекламной суггестивности / Comparison of the severity of volitional 
self-regulation indicators of groups of respondents with different levels of advertising suggestiveness .

Источник: данные автора .
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(Нэмп = 15,424; ρ < 0,05), настойчивости 
(Нэмп = 15,297; ρ < 0,05) и самооблада-
ния (Нэмп = 14,921, ρ < 0,05) .

Для обоснования существования 
взаимосвязи между степенью значи-

мости данных показателей волевой 
саморегуляции и уровнем рекламной 
суггестивности личности был ис-
пользован корреляционный анализ 
Спирмена (рис . 6) .

Рис. 5 / Fig. 5. Результаты обоснования статистической значимости различий в выра-
женности показателей волевой саморегуляции у респондентов с различным уровнем ре-
кламной суггестивности / Results of substantiating the statistical significance of differences in 
the severity of volitional self-regulation indicators among respondents with different levels of 
advertising suggestiveness

Источник: данные автора .

Рис. 6 / Fig. 6 . Взаимосвязь уровня рекламной суггестивности и показателей волевой 
саморегуляции личности / The relationship between level of advertising suggestiveness and 
indicators of volitional self-regulation of personality

Источник: данные автора .
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Из рисунка 6 видно существование 
статистически обоснованной взаимос-
вязи между уровнем рекламной суг-
гестивности и такими показателями 
волевой саморегуляции (р = – 0,711), 
настойчивости (р = – 0,620) и индекс 
самообладания (р = – 0,556) .

Данный феномен проявляется в том, 
что со снижением способности к во-
левой саморегуляции личность теряет 
способность противостоять волевым 
убеждениям, которые часто исполь-
зуются в рекламе товаров или услуг . 
Данное явление также нашло своё от-
ражение в ходе контент-анализа само-
отчётов респондентов: «На самом деле 
меня очень тревожит, когда мне на-
чинают рассказывать в рекламе о том, 
что у человека могут быть внезапные 
инфаркты, инсульты и прочие заболе-
вания . Редко, но всё же тревога может 
вырастать настолько, что я иду и прав-
да покупаю рекламируемое лекарство, 
для профилактики» (девушка, 30 лет, 
высокий уровень рекламной сугге-
стивности); «Я люблю читать отзывы 
на Ozon, потому что они вдохновляют . 
Рассказы о том, как покупатели доволь-
ны приобретённым товаром, прямо 
мотивируют купить эту вещь» (моло-
дой человек, 24 года, высокий уровень 
рекламной суггестивности); «Часто 
реклама бьёт по эмоциям, иногда зада-
бривает, иногда запугивает . Здесь важ-
но не терять самообладание и держать 
голову включённой, чтобы не совер-
шать ненужных или бесполезных при-
обретений» (молодой человек, 31 год, 
низкий уровень рекламной суггестив-
ности); «Меня раздражает реклама, 
которая несёт в себе скрытую угрозу: 
не будешь чистить зубы нашей зубной 
пастой – будет кариес, не будешь по-
купать наш ортопедический матрас –  

будут проблемы со спиной . На кого 
рассчитана эта реклама? Нужно быть 
слишком впечатлительным, чтобы по-
сле просмотра такого контента бежать 
и что-то покупать» (девушка, 26 лет, 
низкий уровень рекламной суггестив-
ности) .

Заключение
Таким образом, в ходе исследования 

было определено, что существующие 
научные работы, посвящённые изуче-
нию рекламного воздействия, своей 
целью ставят объяснение его методов 
и изменений, происходящих в психо-
эмоциональном состоянии личности 
реципиентов . По мнению учёных, в 
ходе информационного влияния ре-
кламы у потенциального потребителя 
может трансформироваться система 
отношений к себе, к другим людям и 
к миру в целом, что приводит также 
к изменению поведенческих особен-
ностей, мировоззрения и т . д . Вместе 
с признанием актуальности и науч-
ной значимости данных работ, необ-
ходимо отметить недостаточность ис-
следований, посвящённых изучению 
психологических свойств личности (в 
частности, её волевой сферы), которые 
определяют степень её рекламной суг-
гестивности .

Было обнаружено, что у респонден-
тов с различным уровнем рекламной 
суггестивности существуют различия 
в проявлении таких характеристик во-
левой сферы, как самостоятельность, 
выдержка, индекс волевой саморегу-
ляции, индекс настойчивости и индекс 
самообладания . Этот феномен может 
быть объяснён тем, что при слабой 
проявленности волевой саморегуля-
ции человек не может самостоятельно 
принимать решения, связанные с целе-
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сообразностью покупки товаров или 
услуг, и противостоять волевым убеж-
дениям и методам манипуляции, кото-
рые часто используются в рекламе . 

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 .
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Аннотация
Цель. Анализ психологических особенностей людей, занявших среднюю позицию в от-
ношении принятия идеи вакцинации и выполнения рекомендаций по профилактике коро-
навирусной инфекции. 
Процедура и методы. Участники онлайн-опроса (2786 человек) выполняли следующие 
методики: анкета «Представления о пандемии», Big Five Inventory-2, «Индикатор ко-
пинг-стратегий» Д. Амирхана, подшкала реактивной тревожности «Шкалы тревожности» 
Ч. Д. Спилбергера. 
Результаты. Среди лиц, не очень активно соблюдающих профилактические рекоменда-
ции, было выделено три психологических типа: «ответственный», «средний», «тревож-
ный». В группе занявших в отношении вакцинации нейтральную позицию также было 
выделено три типа: «ответственный», «неорганизованный», «тревожный». Для каждого 
типа характерен определённый набор личностных черт, стратегий совладания и представ-
лений о пандемии. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Обнаруженная психологическая неодно-
родность групп с нейтральным отношением к профилактике COVID-19 важна в плане про-
ведения будущих пропагандистских кампаний в области здравоохранения.1

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, рекомендации по профилактике, вакцинация, 
личностные черты, стратегии совладания, представления о пандемии
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Abstract 
Aim. To analyze the psychological characteristics of people who took a middle position in rela-
tion to the adoption of the idea of vaccination and the implementation of recommendations for 
the prevention of coronavirus infection. 
Methodology. The participants of the online survey (2,786 people) performed the following 
methods: the questionnaire “Ideas about the pandemic”, Big Five Inventory-2, the Indicator 
of D. Amirkhan’s coping strategies, the scale of reactive anxiety of the C. D. Spielberger Anxiety 
Scale. 
Results. Among those who do not actively follow the preventive recommendations, three psy-
chological types have been identified: “responsible”, “average”, “anxious”. Three types were 
also identified in the group of those who took a neutral position on vaccination: “responsible”, 
“disorganized”, and “anxious”. Each type is characterized by a specific set of personality traits, 
coping strategies, and ideas about the pandemic. 
Research implications. The revealed psychological heterogeneity of these groups is important 
in terms of conducting future public health campaigns. 

Keywords: COVID-19, coronavirus, prevention recommendations, vaccination, personality 
traits, coping strategies, ideas about the pandemic
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Введение
Важной задачей является изучение 

психологических предпосылок адап-
тивного поведения людей в ситуаци-
ях пандемий и эпидемий .  Получены 
данные о связи ответственного, со-
ответствующего профилактическим 
рекомендациям поведения с самыми 
разными индивидуально-психоло-
гическими особенностями: чертами 
личности, ценностями, особенностя-

ми когнитивной сферы, мировоззрен-
ческими убеждениями, социальной 
идентичностью, эмоциональным со-
стоянием, аттитюдами и убеждениями, 
касающимися пандемии (оценками её 
серьёзности, самоэффективностью, 
субъективной уязвимостью и др .) [1; 5; 
8; 11; 14] .

Проведённые исследования по-
зволили прояснить многие моменты, 
касающиеся индивидуально-психоло-
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гических оснований выбора людьми 
того или иного варианта реагирования 
на пандемию . В большинстве работ по 
данной тематике изучались (как пра-
вило, при помощи корреляционного 
и регрессионного анализов) общие за-
кономерности влияния психологиче-
ских характеристик на поведение лю-
дей . Анализ же индивидуальных типов 
реагирования и их психологических 
коррелятов (психотипов) проводился 
существенно реже [2; 6; 9; 12] .

Исследования, выполненные в рам-
ках типологического подхода, позво-
лили получить интересные данные, 
касающиеся детерминации поведения 
в ситуации пандемии . В частности, 
Т . А . Нестик, изучая особенности пси-
хологического реагирования на вакци-
нацию от COVID-19, с помощью кла-
стерного анализа выделил семь групп 
(типов ожиданий в отношении вакци-
нации) респондентов, различающихся 
социально-демографическими и пси-
хологическими характеристиками [6] .

Продемонстрирована неоднород-
ность как группы сторонников актив-
ного выполнения рекомендаций по 
профилактике, так и группы его про-
тивников с точки зрения психологи-
ческих особенностей их членов [2] . 
Выделено три психологических типа 
(«рациональный», «уязвимый», «кон-
формный») среди тех, кто активно вы-
полнял меры профилактики и два типа 
(«незащищённый», «неуязвимый») 
у слабо выполняющих эти меры [2] . 
Каждый тип обладал специфическим 
набором личностных особенностей и 
представлений о пандемии . 

Ранее проведённые в рамках типоло-
гического подхода исследования были 
ориентированы в основном на анализ 
крайних, полярных групп (активно 

соблюдающих профилактические ре-
комендации, негативно относящиеся 
к вакцинации и т . п .) . Однако законо-
мерно возникают вопросы: «Каковы 
же психологические особенности лю-
дей, занявших среднюю позицию в от-
ношении выполнения рекомендаций 
по защите от COVID-19 и принятия 
идей вакцинации?» и «Насколько эти 
две группы (лица, не очень активно со-
блюдающие рекомендации; занявшие 
в отношении вакцинации среднюю по-
зицию) психологически однородны?» . 

Эта проблема интересна не только с 
научной точки зрения, но имеет и важ-
ный прикладной аспект . Опыт борьбы 
с пандемией COVID-19 продемонстри-
ровал важность задачи убеждения на-
селения в необходимости выполнения 
профилактических рекомендаций [7] . 
Как известно, гораздо проще убедить 
людей, занимающих некую среднюю 
позицию, чем изменить мнения сто-
ронников крайних точек зрения [3] . 
Кроме того, чтобы воздействие на 
представителей этой, так называемой, 
«средней» группы было более эффек-
тивным, необходимо знать об их пси-
хологических особенностях . Дело в 
том, что персонализированное (учи-
тывающие индивидуально-психологи-
ческие особенности человека – объек-
та воздействия) воздействие является 
особенно эффективным [13] .

Цель исследования – анализ психо-
логических особенностей людей, заняв-
ших под воздействием дискурса о пан-
демии COVID-19 среднюю позицию в 
отношении принятия идеи вакцинации 
и выполнения рекомендаций по защи-
те от коронавирусной инфекции . 

Основными задачами являлось: 
– выделение многообразия психоло-

гических типов в группе лиц со средним 
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уровнем соблюдения профилактиче-
ских рекомендаций;

– выделение многообразия психо-
логических типов в группе лиц с ней-
тральным отношением к вакцинации 
от коронавируса;

– сравнение психологических типов, 
обнаруженных в двух указанных груп-
пах (со средним уровнем выполнения 
рекомендаций, с нейтральным отно-
шением к вакцинации).

Выборка и методы исследования
В онлайн опросе, проведённом в 

2021 г ., приняли участие 2786 человек 
(33,1% мужчин и 66,9% женщин) в воз-
расте от 14 до 82 лет (M=25,6; SD=10,8) . 
Участники опроса представляли раз-
ные регионы России .

Респондентам были предложены 
следующие методики: 

– русскоязычная версия методики 
Big Five Inventory-2 [4];

– шкала реактивной и личностной 
тревожности Ч . Д . Спилбергера в адап-
тации Ю . Л . Ханина (применялась под-
шкала «Реактивная тревожность»)1;

– методика «Индикатор копинг-
стратегий» Дж . Амирхана в адаптации 
Н . А . Сироты и В . М . Ялтонского2 . 

– анкета «Представления о панде-
мии» (Т . А . Кубрак, В . В . Латынов), 
включающая девять шкал: 

1 . «Уязвимость по отноше-
нию к COVID-19» (4 пункта, α 
Кронбаха=0 .696; пример вопроса: «Как 

1 Ханин Ю . Л . Краткое руководство к приме-
нению шкалы реактивной и личностной тре-
вожности . Л .: ЛНИИФК, 1976 . 18 c .

2 Психодиагностика стресса: Практикум /  
сост . Р . В . Куприянов, Ю . М . Кузьмина . 
Казань: Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет, 
2012 . 212 с . 

Вы считаете, насколько Вы уязвимы в 
отношении заражения COVID-19?») .

2 . «Самоэффективность» («Насколь-
ко трудно или легко Вам избежать  
заражения COVID-19?») . 

3 . «Связанные со здоровьем по-
следствия пандемии» (4 пункта, α 
Кронбаха=0 .83; пример: «Возможность 
заражения вирусом моих близких») .

4 . «Социальные последствия панде-
мии» (3 пункта, α Кронбаха=0 .71; при-
мер: «Потеря заработка или работы») . 

5 . «Меры профилактики» (5 пун-
ктов, α Кронбаха=0 .775; пример: 
«Мыли руки водой и мылом после по-
сещения общественных мест») . 

6 . «Конспирологические причины  
появления коронавируса» (3 пункта,  
α Кронбаха=0 .699; пример: «Коронави- 
рус был создан китайскими учёными»), 

7 . «Естественное происхождение 
коронавируса» («Коронавирус в ре-
зультате естественного процесса изме-
нения стал передаваться человеку от 
диких животных (предположительно 
– от летучих мышей») .

8 . «Отношение к вакцинации» 
(3  пункта, α Кронбаха=0 .843; пример: 
«Я соглашусь на вакцинацию против 
COVID-19») . 

9 . «Информированность о COVID-19» 
(6 пунктов; пример: «Основные клини-
ческие симптомы COVID-19 – это по-
вышенная температура, одышка, сла-
бость, сухой кашель») .

Выделение психологических типов 
внутри групп, занявших среднюю по-
зицию в отношении выполнения ре-
комендаций по профилактике корона-
вирусной инфекции и принятия идеи 
вакцинации, проходило следующим 
образом . По каждому из выбранных па-
раметров (соблюдение рекомендаций, 
отношение к вакцинации) вся выборка, 
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ранжированная по величине значения 
параметра, была разделена на три отно-
сительно равные части: группы с низки-
ми, средними и высокими значениями . 
Группы с низкими и высокими значени-
ями были исключены из анализа, а рабо-
та проводилась с группами со средними 
значениями: соблюдающими рекомен-
дации на среднем уровне (1126 чел ., 
значения по шкале «Меры профилак-
тики» анкеты «Представления о пан-
демии» от 19 до 22 баллов); обнару-
живающими нейтральное отношение 
к вакцинации (1057 чел ., значения по 
шкале «Отношение к вакцинации» ан-
кеты «Представления о пандемии» от 3 
до 5 баллов) . 

Затем проводился кластерный ана-
лиз (метод k-средних) данных двух 
групп респондентов: 1) не очень ак-
тивно выполняющих рекомендации по 
профилактике (1126 чел .), 2) занявших 
в отношении вакцинации среднюю, 
промежуточную позицию (1057 чел .) . 

В качестве оснований кластериза-
ции выступали 18 переменных:

– 5 личностных черт (экстраверсия, 
доброжелательность, добросовест-
ность, нейротизм, открытость опыту);

– 3 копинг-стратегии («разрешение 
проблем», «поиск социальной под-
держки», «избегание проблем»);

– реактивная тревожность;
– 9 переменных, касающихся раз-

личных представлений о панде-
мии (уязвимость по отношению к 
COVID-19, самоэффективность, свя-
занные со здоровьем последствия пан-
демии, социальные последствия панде-
мии, информированность о COVID-19, 
конспирологические причины появле-
ния коронавируса, естественное про-
исхождение коронавируса, отношение 
к вакцинации (эта переменная ис-
пользовалась только при кластериза-
ции группы респондентов со средним 
уровнем соблюдения рекомендаций по 
профилактике), меры профилактики 
(эта переменная использовалась толь-
ко при кластеризации группы респон-
дентов с нейтральным отношением к 
вакцинации) .

Результаты
Внутри каждой из двух групп (вы-

полняющие профилактические ре-
комендации на среднем уровне; за-
нимающие в отношении вакцинации 
среднюю позицию) были выделены 
кластеры (подгруппы), участники ко-
торых обладали сходными психоло-
гическими характеристиками и пред-
ставлениями о пандемии (табл . 1) .

Таблица 1 / Table 1

Психологические типы, выделенные в двух группах респондентов / Psychological 
types identified in two groups of respondents

Профилактические рекомендации 
(средний уровень соблюдения) Вакцинация (нейтральное отношение)

1 . Ответственный (30,37%)
2 . Средний (39,34%)  
3 . Тревожный (30,29%)

1 . Ответственный (44,66%) 
2 . Неорганизованный (34,53%) 
3 . Тревожный (20,81%)

Примечание: указано процентное распределение респондентов по психологическим ти-
пам в каждой из групп .
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Среди тех, кто соблюдал рекомен-
дации по профилактике на среднем 
уровне, было выделено три хорошо 
интерпретируемых кластера, что по-
зволило говорить о наличии трёх пси-
хологических типов лиц, реализующих 
подобный вариант реагирования на 
пандемию: «Ответственный» (342 ре-
спондента), «Средний» (443 респон-
дента), «Тревожный» (341 респондент) . 
Обнаружены значимые различия 
между кластерами по 14 из 17 пере-

менных (уязвимость по отношению к 
COVID-19, самоэффективность, свя-
занные со здоровьем последствия 
пандемии, социальные последствия 
пандемии, естественное происхожде-
ние коронавируса, тревожность, ко-
пинг-стратегия «решение проблем», 
копинг-стратегия «поиск социальной 
поддержки», копинг-стратегия «из-
бегание проблем», экстраверсия, до-
брожелательность, добросовестность, 
нейротизм, открытость) (табл . 2) .

Таблица 2 / Table 2

Характеристики психологических типов, выделенных в группах респондентов, 
выполняющих профилактические рекомендации на среднем уровне (N=1126) и 
нейтрально относящихся к вакцинации (N=1057) / Characteristics of psychological 
types identified in groups of respondents who follow preventive recommendations at an 
average level (N=1126) and are neutral about vaccination (N=1057)

Характеристики 
психологических типов

Профилактические 
рекомендации Вакцинация

1
Ответ-

ственный

2
Сред-
ний

3
Тре-
вож-
ный

1
Ответ-

ственный

2
Неор-

ганизо-
ванный

3
Тре-
вож-
ный

Уязвимость по отношению к 
COVID-19 10.99 11.57 12.33 11.19 11.11 12.85

Самоэффективность 4.30 4.16 4.07 4.29 4.08 4.10
Связанные со здоровьем 
последствия пандемии 16.39 16.04 16.94 16.47 14.66 17.53

Социальные последствия 10.30 9.93 10.47 10.14 9.60 10.59
Конспирологические причины 
появления коронавируса 4 .15 4 .10 4 .20 4.21 4.48 4.25

Естественное происхождение 
коронавируса 1.94 1.99 2.07 1 .97 2 .08 2 .03

Информированность о COVID-19 15 .52 15 .24 15 .48 15.37 14.61 15.54
Отношение к вакцинации 7 .79 7 .68 7 .89
Выполнение рекомендаций по 
профилактике 20.98 19.26 20.25

Тревожность 30.44 37.21 54.12 31.89 43.25 56.67
Копинг-стратегия «решение 
проблем» 29.45 25.62 24.80 28.47 24.05 25.52

Копинг-стратегия «поиск 
социальной поддержки» 23.38 22.18 22.58 22 .97 22 .05 23 .06
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На выборке респондентов, занявших 
в отношении вакцинации нейтральную 
позицию, было выделено три кластера 
(«Ответственный», 472 респондента; 
«Неорганизованный», 365 респон-
дентов; «Тревожный», 220 респон-
дентов), что свидетельствовало о су-
ществовании трёх психологических 
типов в указанной группе участников 
исследования . Значимые различия 
между кластерами были зафиксиро-
ваны для 15 из 17 переменных (уяз-
вимость по отношению к COVID-19, 
самоэффективность, связанные со 
здоровьем последствия пандемии, со-
циальные последствия пандемии, ин-
формированность о COVID-19, кон-
спирологические причины появления 
коронавируса, меры профилактики, 
тревожность, копинг-стратегия «реше-
ние проблем», копинг-стратегия «из-
бегание проблем», экстраверсия, до-
брожелательность, добросовестность, 
нейротизм, открытость) (табл . 2) .

Обсуждение результатов
Анализ собранных данных позво-

лил обнаружить многообразие психо-
типов среди тех, кого можно назвать 
«середнячками» в плане активности 
защиты от коронавирусной инфекции . 
В группе лиц, выполняющих рекомен-
дации по профилактике на среднем 
уровне, было выделено три психологи-
ческих типа: «ответственный» (342 ре-
спондента), «средний» (443 респон-
дента), «тревожный» (341 респондент) 
(табл . 2) . 

По сравнению с другими типами 
представители «ответственного» от-
личались добросовестностью, экстра-
версией, открытостью опыту и добро-
желательностью, им было присуще 
активное использование копинг-стра-
тегии «разрешение проблем» и редкое –  
«избегание проблем» . Низкая тревож-
ность и ощущение собственной слабой 
уязвимости к коронавирусу в сочета-
нии со средними значениями по шка-
лам последствий пандемии указывали 
на их спокойное, даже несколько от-

Характеристики 
психологических типов

Профилактические 
рекомендации Вакцинация

1
Ответ-

ственный

2
Сред-
ний

3
Тре-
вож-
ный

1
Ответ-

ственный

2
Неор-

ганизо-
ванный

3
Тре-
вож-
ный

Копинг-стратегия «избегание 
проблем» 17.93 19.84 22.19 18.14 21.86 21.29

Экстраверсия 42.85 34.30 31.65 40.68 31.99 32.50
Доброжелательность 48.87 43.41 42.38 48.10 38.98 43.92
Добросовестность 50.71 41.99 41.45 49.04 38.02 44.07
Нейротизм 27.20 33.27 42.91 29.43 35.75 43.90
Открытость 46.56 40.39 42.27 44.60 37.98 44.09

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия по показателям между 
кластерами (p < 0,05) .

Окончание табл. 2
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странённое отношение к пандемии . 
Отметим, что этому типу был присущ 
набор личностных черт, который, как 
свидетельствовали ранее проведённые 
исследования [1; 10], способствовал 
активному выполнению профилакти-
ческих рекомендаций . Лица с подоб-
ным психотипом представители вели 
себя в данном отношении не слишком 
активно, и это, по-видимому, связано с 
наличием у них убеждения в собствен-
ной неуязвимости к коронавирусной 
инфекции . 

Совсем по-иному, гораздо более 
остро, воспринимали пандемию пред-
ставители «Тревожного» типа . Они 
ощущали свою высокую уязвимость к 
коронавирусу, опасались социальных 
и связанных со здоровьем последствий 
пандемии . Им были присущи высо-
кие нейротизм и ситуативная тревож-
ность . Казалось бы, такой набор психо-
логических особенностей должен был 
побуждать этих лиц к существенно бо-
лее активному выполнению предписа-
ний по защите от коронавируса, неже-
ли было у них зафиксировано . Однако, 
как мы видим, подобного не наблю-
далось . Возможной причиной подоб-
ной недооценки мер профилактики 
являлось наличие у них ощущения 
низкой самоэффективности в борьбе 
с коронавирусом и присущий им спец-
ифический паттерн копинг-стратегий 
(частое использование копинг-стра-
тегии «избегание проблем» и редкое –  
«разрешение проблем») . В результате 
у представителей «тревожного» типа 
страх перед пандемией не приводил к 
активному выполнению профилакти-
ческих рекомендаций из-за неверия в 
собственную способность справляться 
с коронавирусом и неоптимальностью 
стратегий совладания .

Представители «среднего» типа не 
обладали ярко выраженными психо-
логическими особенностями и харак-
теризовались средними значениями по 
многим шкалам опросников «большой 
пятёрки» и «стратегий совладания» . 
Их отношение к пандемии также было 
сбалансированным и далёким от край-
ностей: отмечались средние уровни 
личной уязвимости к коронавирусу, 
оценок последствий пандемии и само-
эффективности . В определённой сте-
пени закономерно, что этот «средний» 
набор психологических характеристик 
сочетался со средним уровнем выпол-
нения рекомендаций .

Выполненное исследование про-
демонстрировало выраженную пси-
хологическую неоднородность (нали-
чие нескольких психотипов) в группе 
лиц, не очень активно выполнявших 
рекомендации по профилактике ко-
ронавируса . Это указывает на разно-
образие психологических оснований 
выбора такого варианта реагирования 
на пандемию . При анализе механиз-
мов, побуждающих людей к соблю-
дению профилактических рекомен-
даций, обнаружились определённые 
противоречия между относительно 
устойчивыми психологическими осо-
бенностями (черты личности, копинг-
стратегии) человека и его текущим, из-
меняющимся отношением к пандемии . 
Наблюдалось два варианта такого рода 
противоречий . 

Одна группа лиц («ответственный» 
тип), обладая благоприятным в плане 
поддержки рекомендаций по защите от 
коронавируса паттерном личностных 
особенностей (добросовестность, дру-
желюбие, адаптивность копинг-стра-
тегий), не в полной мере их соблюдала 
из-за наличия ощущения собственной 
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неуязвимости к инфекции и недооцен-
ки последствий пандемии . В данном 
случае сдерживающим фактором для 
более активного профилактического 
поведения являлся характер отноше-
ния к пандемии, т . е . изменяющиеся 
психологические характеристики .

Представители «Тревожного» типа, 
напротив, переживая и беспокоясь из-
за связанных с пандемией проблем, 
были не очень активны в следовании 
рекомендациям в силу специфического 
склада личности (низкой добросовест-
ности, недостатка организованности, 
дезадаптивного паттерна стратегий 
совладания) . Указанные личностные 
особенности затрудняли осуществле-
ние этими людьми планомерной и по-
следовательной деятельности по за-
щите от коронавирусной инфекции . В 
данной группе лиц, как мы видим, пре-
пятствием для полноценного профи-
лактического поведения являлись их 
устойчивые личностные особенности . 

Рассмотрим далее типологию, вы-
деленную на выборке занявших в от-
ношении вакцинации среднюю, про-
межуточную позицию . Респонденты 
из этой группы обнаруживали три 
варианта сочетания (психотипа) пси-
хологических особенностей: «ответ-
ственный» (472 респондента), «неор-
ганизованный» (365 респондентов), 
«тревожный» (220 респондентов) 
(табл . 2) . При сравнении этих типов с 
типологией, выявленной на материа-
ле группы респондентов со средним 
уровнем соблюдения профилактиче-
ских рекомендаций, отмечались как 
сходные черты, так и различия .

По своим характеристикам «от-
ветственный» тип (вакцинация) был 
очень близок к «Ответственному» 
типу (выполнение рекомендаций) .  Его 

представители также обладали адап-
тивностью копинг-стратегий, высокой 
экстраверсией, добросовестностью, 
доброжелательностью и открытостью 
опыту, низкими нейротизмом и ситу-
ативной тревожностью . Ощущение 
собственной неуязвимости к коро-
навирусу сочеталось у них с высоким 
уровнем самоэффективности и актив-
ным соблюдением рекомендаций по 
профилактике .

Похожими оказались также 
«Тревожный» тип (вакцинация) и 
«Тревожный» тип (выполнение ре-
комендаций) . Для представителей 
«Тревожного» типа (вакцинация) 
были характерны высокая тревож-
ность, острое переживание своей 
уязвимости к COVID-19 и выражен-
ная обеспокоенность последствиями 
пандемии . У них отмечались высокий 
нейротизм, интровертированность и 
не совсем оптимальное сочетание ко-
пинг-стратегий (частое использование 
стратегии «избегание проблем» и ред-
кое – «решение проблем») . 

Если двум рассмотренным типам 
(«ответственному» и «тревожному») 
можно было поставить в соответствие 
аналогичные типы в сфере выполне-
ния профилактических рекомендаций, 
то третий («неорганизованный») об-
ладал явными отличиями от «средне-
го» типа (выполнение рекомендаций) . 
«Неорганизованный» тип включал 
респондентов с самым неоптималь-
ным сочетанием стратегий совладания 
(выраженное преобладание стратегии 
«избегание проблем» над стратегией 
«решение проблем»), низкими значе-
ниями по шкалам экстраверсии, до-
бросовестности, доброжелательности 
и открытости опыту . Кроме того, они 
оказались плохо информированы по 
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теме пандемии, считали себя слабо 
уязвимыми к коронавирусу, а также 
недооценивали значимость возник-
ших в результате пандемии проблем . 

Таким образом, среди лиц с ней-
тральным отношением к вакцинации, 
как и в случае выполняющих рекомен-
дации на среднем уровне, было обна-
ружено несколько психотипов, что 
указывает на разнообразие психоло-
гических механизмов, вызывающих у 
человека подобное отношение к вак-
цинации . Наши результаты хорошо 
соотносятся и в опредёленной степени 
дополняют ранее полученные данные 
других исследователей [2; 6] . В этих ра-
ботах, рассматривающих сторонников 
и противников вакцинации, также вы-
явлена выраженная психологическая 
неоднородность указанных групп . Так, 
обнаружено три типа лиц, демонстри-
рующих позитивное отношение к вак-
цинации («уязвимый», «конформный», 
«рациональный»), и три типа в группе 
с негативным к ней отношением («не-
уязвимо-ответственный», «неуязви-
мо-безответственный», «уязвимый») 
[2] . В совокупности эти результаты 
свидетельствуют о том, что необходим 
дифференцированный, учитывающий 
социально-демографические и пси-
хологические характеристики людей 
подход к пропаганде вакцинации .

Заключение
Проведённое исследование показа-

ло, что за одним и тем же вариантом 
реагирования на пандемию стоят раз-
личные психологические основания 
и механизмы . Как в группе со сред-
ней степенью выполнения рекомен-
даций по профилактике, так и среди 
тех, кто нейтрально относился к вак-

цинации, было выделено по три пси-
хологических типа, различающихся 
набором личностных черт, стратегий 
совладания и представлений о пан-
демии . Можно говорить о трёх ярко 
выраженных психотипах значимых в 
данном отношении . Одна группа лиц 
(«ответственный» тип, выполнение 
рекомендаций; «ответственный» тип, 
вакцинация) не в полной мере разде-
ляла идеи профилактики COVID-19 
из-за ощущения собственной неуяз-
вимости к коронавирусной инфекции 
и недооценки последствий пандемии . 
Причинами недооценки профилакти-
ки COVID-19 другой совокупностью 
респондентов («тревожный» тип, вы-
полнение рекомендаций; «тревожный» 
тип, вакцинация) являлось наличие 
у них неуверенности в собственной 
способности справляться с корона-
вирусом и неоптимального паттерна 
копинг-стратегий (частое использо-
вание копинг-стратегии «избегание 
проблем» и редкое – «разрешение про-
блем») . Третья группа («неорганизо-
ванный» тип, вакцинация) включала 
респондентов с выраженным преоб-
ладанием стратегии «избегание про-
блем» над стратегией «решение про-
блем», ощущением слабой уязвимости 
к коронавирусу, низким уровнем зна-
ний о пандемии и недооценкой связан-
ных с ней проблем .  

В будущем, когда общество неиз-
бежно столкнётся с новыми вызовами 
в сфере здравоохранения, следует пом-
нить о психологической неоднородно-
сти группы лиц, занявшей среднюю 
позицию по тем или иным значимым 
вопросам, связанным со здоровьем 
(например, касающихся принятия не-
обходимости вакцинации) . Эта ин-
формация позволит оказывать более 
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дифференцированное, учитывающее 
психологические особенности респон-
дентов воздействие в целях побужде-
ния людей к более адаптивному пове-
дению в области защиты от болезней .   

Хотя данная работа затрагива-
ла проблему вакцинации только от 
COVID-19, представляется перспек-
тивным распространение используе-
мого нами типологического подхода 

на исследования отношения людей и к 
другим видам вакцин (от кори, вируса 
папилломы человека и др .) . Выделение 
индивидуальных вариантов реагиро-
вания на вакцинацию и лежащих в их 
основе психотипов позволит углубить 
наши представления о психологиче-
ских механизмах принятия решения о 
вакцинации и причинах формирова-
ния антиваксерных установок . 
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Аннотация

Цель. Изучить связь между формами патриотизма и стратегиями семейного воспитания 
современной молодёжи.

Процедура и методы. Основное содержание исследования составляет анализ специфики 
связи между стратегиями семейного воспитания и формами патриотизма с использова-
нием опроса и статистико-математического инструментария. 

Результаты. Проведённый эмпирический анализ заявленной проблемы показал, что в 
формировании конструктивного патриотизма главную роль играет демократический 
стиль воспитания, а экстраверсия, спонтанность и ригидность выступают в качестве веду-
щих свойств личности, тогда как в основе формирования слепого патриотизма превали-
рует тревожность как свойство личности и авторитарный стиль воспитания.

Теоретическая и/или практическая значимость заключается в том, что полученные ре-
зультаты расширяют границы понимания формирования основ патриотизма как одной из 
форм нормативного поведения личности в рамках существующих подходов исследова-
ния ценностно-мотивационной сферы в психологии.1

Ключевые  слова: патриотизм, личность, нормативное поведение, стратегии семейного 
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Abstract
Aim. To examine the relationship between various forms of patriotism and the family upbringing 
strategies by modern youth.
Methodology. The primary focus of the study is the examination of the nuances of the relation-
ship between family upbringing strategies and forms of patriotism. This is achieved through the 
utilisation of a survey and a range of statistical and mathematical tools.
Results. The empirical analysis of the stated problem has demonstrated that the key factors 
associated with the formation of constructive patriotism are the democratic style of upbring-
ing, while extraversion, spontaneity and rigidity act as the leading properties of personality. In 
contrast, the basis of the formation of blind patriotism is anxiety as a property of personality and 
an authoritarian style of upbringing.
Research implications. Theoretical significance lies in the fact that the obtained results expand 
the boundaries of understanding the formation of the foundations of patriotism as a form of nor-
mative behaviour within the existing approaches of the value-motivational sphere of personality 
in psychology.
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Введение
Проблема патриотизма и связанные 

с ней аспекты формирования цель-
ной, всесторонне развитой личности 
становятся наиболее заметными и 
значимыми для сознания государства 
и общества в целом, что объясняется 
как потребностью возродить нацио-
нальные ценности и традиции рос-
сийского общества, так и попытками 
отрицать саму значимость патриотиз-
ма, проводимыми псевдолиберализ-

мом в 90-х гг . XX в . Вместе с тем на 
сегодняшний день всестороннему из-
учению патриотизма и его векторов 
способствует также и острая потреб-
ность в общенациональной идее, уси-
ление напряжённости в отношениях 
с Западом и многие иные факторы . 
Как отмечают отечественные авто-
ры (В . Д . Байрамов, И . В . Бочарников, 
С . Л . Кандыбович, А . Г . Чернявский), 
«патриотический потенциал» является 
тем самым определяющим фактором 
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жизнеспособности как индивида, так 
и социальной группы в целом [1] . 

Патриотизм как один из рычагов 
развития общества играет значимую 
роль в выведении страны из состоя-
ния длительного поиска своего места в 
мире, в укреплении единства её наро-
дов, а также в политической и эконо-
мической безопасности государства . 
В полиэтническом и поликонфессио-
нальном пространстве страны патрио-
тизм, основанный на любви к Родине, 
её культуре и ценностям, становится 
фундаментом формирования чувства 
общности людей, при этом, сохраняя 
самобытность и идентичность каждо-
го народа . Поэтому патриотизм, ста-
новясь залогом взаимной терпимости, 
уважения и мирного сосуществования 
народов, выступает как один из ме-
ханизмов формирования защиты от 
межнациональной и межрелигиозной 
розни и ненависти . Исторический экс-
курс показывает, что многие империи, 
прекратившие своё существование, 
вначале конца переживали периоды 
моральной дестабилизации социума, 
сопровождавшиеся выраженным сни-
жением патриотизма в обществе . 
Именно поэтому патриотизм несовме-
стим с экстремизмом, шовинизмом и 
утверждением национальной исклю-
чительности . 

Исходя из вышесказанного, мож-
но предположить, что только высокая 
патриотическая идея как часть нацио-
нальных идей страны и есть то основа-
ние, на котором может выстраиваться 
духовность нашего общества, наращи-
ваться нормативный потенциал его 
возрождения и устойчивого развития . 
Безусловно, на сегодняшний день па-
триотизм остаётся актуальным и вы-
зывает увеличенный интерес на стыке 

различных гуманитарных дисциплин . 
Однако для полного понимания этого 
явления и его роли в обществе необ-
ходимо изучение его психологической 
сущности . Характеристики и факторы, 
лежащие в основе зарождения патри-
отизма на уровне индивидуального и 
коллективного сознания, существенно 
влияют на его проявления в реальной 
жизни . Таким образом, анализ пси-
хологической природы патриотизма 
поможет раскрыть его объективные 
механизмы функционирования и вли-
яния на социальные процессы .

Патриотизм: понятийный аспект
Интерпретация патриотизма в со-

временных реалиях осложняется, 
прежде всего, тем, что наблюдается 
трансформация идеологических ассо-
циаций, присущих данному понятию . 
Вследствие чего возникает острая не-
обходимость в обоснованном научном 
разборе понятия «патриотизм» . При 
анализе патриотизма как социально-
психологического и культурно-исто-
рического феномена в современной 
научной литературе делается акцент 
не только на его понимании с позиций 
проявления любви и привязанности к 
своей нации, но и на его эмоциональ-
ной, культурной, идеологической ди-
намике, что способствует значитель-
но более глубокому и всестороннему 
пониманию его роли в современном 
мире . 

Текущий обзор зарубежных иссле-
дований показывает, что многие зару-
бежные учёные, в частности, Л . Хадди 
и Н . Хатиб [17], подчёркивают, что 
эмоциональная составляющая играет 
ключевую роль в формировании па-
триотических чувств . Исследователи 
отмечают, что патриотизм должен рас-
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сматриваться не только через призму 
любви и преданности своей стране 
или нации, но и в том числе как эмо-
циональная связь с родиной . При этом 
авторы обращают наше внимание на 
то, что патриотизм включает в себя не 
только положительные, но и сложные, 
многозначные аспекты: это не просто 
бездумная защита своей страны, но и 
критическое осмысление её истории, 
культуры и политики . В контексте 
глобализации и мультикультурализ-
ма важно понимать, что патриотизм 
может способствовать как социально-
му объединению, так и разделению . С 
точки зрения исследователей зарубеж-
ной психологии, современный взгляд 
на патриотизм требует отхода от уста-
ревших стереотипов и предложение 
новых интерпретаций, которые могут 
способствовать более эффективному и 
гуманному развитию общества . Тогда 
как отечественные авторы с особой 
осторожностью относятся к внесению 
неких новшеств в сущностную интер-
претацию патриотизма, рассматривая 
его как важную черту индивидуальной 
личности [10] и устоявшуюся социаль-
ную норму поведения [7] . 

В контексте развития отечественной 
трактовки патриотизма как психоло-
гического явления, отметим также, что 
он тесно переплетается с концепцией 
социальной идентичности, обуслов-
ленной национальной или граждан-
ской принадлежностью [8], поскольку 
способствует формированию вклю-
чённости личности в социокультур-
ный контекст и выбора социально 
значимых для неё объектов привязан-
ности . Вследствие чего человек с выра-
женным чувством патриотизма скло-
нен к принятию групповых норм и 
ценностей, определяемых националь-

ным самосознанием, что, в свою оче-
редь, поддерживает консолидацию 
социума и способствует развитию от-
ветственного поведения в отношении 
общественного блага .

В тоже время, с нашей точки зрения, 
патриотизм допустимо рассматривать 
и как фактор, стимулирующий готов-
ность к содействию общественным 
процессам, активизации гражданско-
го участия и выражению лояльности 
государству . Определяющими здесь 
становятся такие психологические 
механизмы, как положительные эмо-
ции, социальная солидарность и пре-
данность групповым нормам, целям, 
иначе говоря, внутренние ресурсы 
личности, а также её внешние ресурсы –  
социальные связи и статус в группе, 
родительское воспитание, материаль-
ные ценности . При этом патриотизм 
может выполнять функцию стабили-
зации личностной идентификации в 
условиях социальных потрясений или 
политических изменений, обеспечивая 
психологическую адаптацию к новым 
социальным реалиям . С иной стороны, 
акцентирование на чувстве патриотиз-
ма в ценностно-мотивационной сфере 
может иметь и деструктивные послед-
ствия, когда, например, в рамках па-
триотических установок проявляются 
крайние формы национализма, приво-
дящие к межэтническим конфликтам 
и нарушению гражданского порядка . 
Следовательно, в качестве собственно 
предмета психологического исследо-
вания, патриотизм требует учёта как 
позитивного потенциала, так и воз-
можных рисков, сопряжённых с его ир-
рациональными формами проявления .

Обширное многообразие подходов 
к пониманию патриотизма указывает 
на сложность и разнородность данного 
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феномена . Что, в свою очередь, приво-
дит к отсутствию некой унифицирован-
ной теоретической и методологической 
основы для его анализа и возможности 
его трактовки как сложного социаль-
но-психологического явления, вклю-
чающего различные составляющие, 
ключевыми из которых являются сле-
дующие переменные: аффективный 
компонент, выражающийся в любви к 
родине; конативный компонент, свя-
занный с готовностью отдать предпо-
чтение общественным интересам над 
личными; поведенческий компонент, 
проявляющийся в действиях, соответ-
ствующих патриотическим убеждени-
ям и идентификационный компонент, 
означающий самоотождествление с на-
цией [13] . Особое внимание в психоло-
гии уделяется аффективной составля-
ющей, которая определяет патриотизм 
как социальное чувство и влияет на 
разнообразие его поведенческих про-
явлений [2] .

Помимо поиска трактовки и озна-
чивания компонентной составляющей 
патриотизма актуальным также явля-
ется и выделение его видов . Например: 
государственный патриотизм (по от-
ношению к Родине, к государству), 
культурно-исторический патриотизм 
(по отношению к историческому про-
шлому), местный патриотизм (по от-
ношению к местным достижениям) . 
Однако в контексте психологической 
мысли, для нас наибольший интерес 
представляют те виды патриотизма 
в рамках подхода, где в основе лежит 
соотношение внутренних факторов 
(установки, мотивы, желания, потреб-
ности, взгляды, мировоззрение, цели, 
задачи и т . д .) и внешних факторов 
(факторы опасности, внезапности, не-
определённости, новизны, увеличение 

темпа действий, дефицита времени, 
эффект групповой эмоциональности, 
эффект профессиональной группы и 
др .), а именно: истинный, ложный и 
вынужденный виды патриотизма [11] .

Истинный патриотизм способствует 
формированию и проявлению целого 
комплекса позитивных качеств, таких 
как чувство привязанности к малой 
Родине, забота об интересах Родины, 
проявление гражданских чувств и со-
хранение верности Родине, гордость 
за достижения своей страны, уважи-
тельное отношение к историческому 
прошлому Родины, ответственность за 
судьбу Родины и своего народа, гума-
низм, милосердие, общечеловеческие 
ценности . Кроме того, в истинном 
патриотизме гармонично сочетаются 
внешние и внутренние факторы . Он 
по своей сути идеален, т . к . свидетель-
ствует о гармонии самой личности, её 
существования . 

Для патриотизма, которому харак-
терен неосознаваемый разлад между 
внешними и внутренними факторами, 
свойственна ложность . Первый вид 
ложного патриотизма представляет 
собой феномен «патриотизм – по-
следнее прибежище негодяев» . Люди, 
которые ранее в той или иной мере 
скрытно способствовали разрушению 
государственности, вдруг начинают 
декларировать свою патриотическую 
позицию везде, где только можно, по-
рой – силой . Внутренние факторы в 
этом случае являются определяющи-
ми . Человеком может двигать желание 
власти, обогащения либо избегания 
ответственности, т . е . внешние фак-
торы в этом случае стоят на службе у 
внутренних факторов . При этом по-
лучается, что эти люди ради удовлет-
ворения своих личных потребностей 
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продолжают разрушать государствен-
ность, т . к . в слабом государстве мож-
но достаточно легко достичь своих це-
лей . Ярким примером могут служить 
все «цветные революции», которые 
произошли в отдельных странах мира . 
Люди, которые не смогли найти надёж-
ного места в стране, начинают разру-
шать государство, чтобы найти место 
в «новой стране» . Второй вид ложного 
патриотизма – это патриотизм, пред-
ставляющий собой так называемый 
«чёрный ящик» . Человек может быть 
на сто процентов уверен, что он патри-
от, но, когда он оказывается в сложной 
экстремальной ситуации, патриотизм 
приобретает двойственный характер . 
При этом виде патриотизма внешние 
факторы оказывают существенное 
влияние на внутренние факторы .

Вынужденный же патриотизм ха-
рактеризуется тем, что внутренние 
факторы подстраиваются под внешние 
факторы, оставаясь при этом опреде-
ляющими . Это один из самых трудных 
видов патриотизма, т .к . всегда суще-
ствует опасность разоблачения и по-
стоянная угроза жизни . Проявление 
данного вида патриотизма вызывает 
целую гамму чувств и переживаний, и 
не все люди могут быть психически к 
этому готовы, поэтому данный вид па-
триотизма и является одним из самых 
сложных .

Вместе с тем, некоторые исследова-
тели указывают, что патриотизм мо-
жет принимать разнообразные фор-
мы, что влияет на его функциональное 
и социальное значение . Например, вы-
деляются такие формы, как узконаци-
ональная и критическая, позволяющие 
оценивать патриотизм с точки зрения 
его согласованности с национальными 
интересами и критического осмысле-

ния социально-политических реалий 
[5] . Кроме того, в отечественной пси-
хологии выделяют идеологическую, 
проблемную и конформную формы 
патриотизма, каждая из которых пред-
ставляет собой определённый спектр 
взаимодействия индивида с идеоло-
гическими и социальными структу-
рами общества: идеологический па-
триотизм предполагает безусловное 
принятие к доминирующей идеологии; 
проблемный патриотизм основан на 
стремлении к улучшению социаль-
но-экономической ситуации в стране; 
конформный патриотизм - где личные 
интересы ставятся выше общенацио-
нальных [2; 12] . Также выделяются и 
формы патриотизма в зависимости от 
миграционных настроений, а именно: 
выраженный, индифферентный, от-
вергаемый и непроверенный, каждый 
из которых имеет уникальную привяз-
ку к идентичности и решениям о ми-
грации [12] . 

Иначе с дифференциацией форм па-
триотизма обстоит дело на западе, где 
ставится акцент на таких формах, как 
слепой или некритичный патриотизм, 
который связан с консервативным 
подходом и основан на текущей идео-
логической повестке, служащей фун-
даментом для моральных убеждений и 
восприятия событий, и конструктив-
ный или рефлексивный патриотизм . 
Последний подразумевает опору на 
универсальные человеческие ценно-
сти и направлен на активное участие 
в процессе преобразований в пользу 
развития страны [20] . При этом диф-
ференциация слепой и конструктив-
ной форм патриотизма находит отклик 
в работах ряда значимых исследова-
телей за рубежом (М . Папастефану, 
Дж . Вестхаймер, С . Дж . Кэлхун и др .), 
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осуществляющих исследования патри-
отизма и его классификаций на стыке 
психологии и смежных с ней дисци-
плин .

Слепой патриотизм «подчёркивает» 
абсолютную преданность и неоспори-
мую веру в идеалы своего государства, 
ассоциируясь с безоговорочной пре-
данностью стране, исходя из лозунга 
«Люби свою страну или оставь её» . По 
своей сути такая форма патриотизма 
лишает общество возможности для 
развития и прогресса, т . к . исключает 
возможность самоанализа и самокри-
тики . Отрицание диалога и критиче-
ского взгляда относительно состояния 
собственной нации приводит к стаг-
нации, подрывает основы демократии 
и образования, делая их уязвимыми 
перед лицом «однобоких» идеологий . 
Тогда как конструктивный патрио-
тизм предлагает баланс между любо-
вью к своей стране и способностью к 
адекватной критике, направленной на 
процветание и развитие общества . Эта 
форма патриотизма основывается на 
идее «критической лояльности», т . е . 
привязанности к своей стране, кото-
рая не исключает умеренной критики 
в её адрес . Конструктивный патрио-
тизм ставит своей целью не сохране-
ние статус-кво, а стремление к пози-
тивным изменениям во благо страны . 
Идеалом должно стать не слепое сле-
дование устоявшимся представлениям 
о патриотизме, а его осмысленное про-
явление . Такая форма патриотизма в 
его наиболее полезной форме должна 
стимулировать критическое мышле-
ние и социальную активность челове-
ка, служа тем самым истинным инте-
ресам страны [20] .

По данным некоторых авторов 
(С . Ливи, Л . Леоне, Г . Фальгарес, 

Ф . Ломбардо), слепой патриотизм ас-
социируется с авторитаризмом, тради-
ционализмом, иррациональным под-
ходом и негативными последствиями 
для общественного сознания, в то вре-
мя как конструктивный патриотизм 
носит позитивный характер и связан 
с универсализмом, демократическими 
ценностями, самоуправлением и раци-
ональными установками [18] . 

В контексте обозначения перспектив 
развития патриотизма в современном 
мире резонно отметить, что поощре-
ние конструктивных форм националь-
ного чувства требует всесторонней 
поддержки со стороны образователь-
ной системы, культурных и социаль-
ных институтов . Процветание под-
линного патриотизма возможно лишь 
в условиях существования открытого, 
инклюзивного общества, признающе-
го разнообразие, способного крити-
чески оценивать своё прошлое ради 
блага будущих поколений . При этом, 
некоторые авторы (Е . В . Григорьева, 
Н . Р . Хакимова, А . П . Левченко) связы-
вают патриотизм, его выраженность 
с наличием у личности определённых 
характеристик и особенностей, та-
ких, например, как ценностные ори-
ентации [4] . Иные научные деятели, в 
частности, Г . В . Лимонцева, связывают 
его с нормативностью поведения, ори-
ентацией на сотрудничество, потреб-
ностью в совместной деятельности, 
склонностью к сопереживанию, эмпа-
тией и альтруизмом [9] .

Исходя из сказанного выше, c пси-
хологической точки зрения, патрио-
тизм резонно трактовать как одну из 
возможных форм нормативного пове-
дения, связывающего индивида с его 
государством, нацией и культурно-
историческим сообществом . При этом 
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необходимо подчеркнуть, что патрио-
тизм, проявляющийся в выборе цен-
ностей, мотивов и установок, является 
ключевым компонентом саморегуля-
ции личности и её социально-адаптив-
ных функций в широком социокуль-
турном пространстве . Следовательно, 
рассматривая личность человека, как 
полноправного члена социума, кото-
рый попадает под воздействие разного 
рода отношений, и, прежде всего, тех, 
что складываются в процессе исполь-
зования психологических орудий, об-
условленных культурным контекстом 
своего возникновения, резонно пред-
положить, что патриотизм может быть 
тесно связан и с такими аспектами, 
как стратегия семейного воспитания, 
индивидуальный тип личности, а так-
же социометрический статус в группе . 
Однако приходится констатировать 
тот факт, что исследование связи па-
триотизма с данными переменными 
в контексте психологии личности и 
социальной психологии носит фраг-
ментарный характер, данный вопрос 
рассматривался опосредованно, что 
позволяет инициировать проведение 
самостоятельного и полноценного ис-
следования в рамках означенной про-
блематики .

Психологический анализ факторов, 
лежащих в основе формирования 

патриотизма современной 
молодёжи

Обобщая проанализированный те-
оретический и практико-ориентиро-
ванный материал по проблеме патри-
отизма в отечественной и зарубежной 
психологии, можно отметить, что па-
триотизм представляет собой один из 
ключевых показателей социализации 
личности, а не просто социокультур-

ный феномен, который, наряду с соб-
ственно чувственными установками 
индивида к своей родине, включает 
в себя ещё два аспекта: индивидуаль-
но-личностные свойства (внутренние 
ресурсы) и социокультурную среду 
(внешние ресурсы) . Вместе с тем, из-
учение последнего тесно связано с 
представлением о статусе личности в 
значимой для него группе лиц и стилях 
семейного воспитания, т . к . семейное 
воспитание играет одну из ключевых 
ролей в формировании личности, осо-
бенно в контексте развития у ребёнка 
самооценки и способности управлять 
своей жизнью . Важно подчеркнуть 
различные стили воспитания могут 
влиять на то, как человек восприни-
мает свою принадлежность к обще-
ству и нации . В некоторых случаях, 
когда индивиды ощущают недостаток 
уверенности в собственных силах и 
переживают потерю самоконтроля, 
они могут склоняться к созданию иде-
ализированного образа своей группы, 
например, этноса [20] . Речь идёт о кол-
лективном нарциссизме [15], что часто 
становится попыткой компенсировать 
личные неудачи и неопределённость, 
превознося достижения своей страны 
или своей социальной группы по на-
циональному или этническому при-
знаку в отношении чужой группы .

Определённые тенденции в ходе вос-
питания, формирующиеся в семье, мо-
гут иметь далеко идущие последствия, 
особенно когда речь заходит о коллек-
тивной самооценке и национальном 
самосознании . Разработка стратегий 
воспитания, которые способствуют 
здоровой самооценке и поддерживают 
критическое мышление, может быть 
ключом к предотвращению пагубных 
политических тенденций, таких как 
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те, что зарождаются из коллективного 
нарциссизма при истощении или не-
хватке внутренних и внешних ресур-
сов личности . В этом случае вероятен 
сценарий развития дефицитарности в 
аспекте нормативного поведения лич-
ности, что постепенно может приве-
сти к формированию у неё мнимого 
(притворного) патриотизма, считаю-
щегося, по мнению отечественных ав-
торов (А . Н . Игнатенко, С . А . Сакун),  
необычным вариантом ложного па-
триотизма, который оказывает наибо-
лее нестабильное и деструктивное воз-
действие на личность [6] . Подобного 
рода патриотизм проявляется в не-
обоснованной критике другой страны 
человеком, не имеющим при этом до-
статочных знаний и осведомлённости 
о её реальных достижениях . Данная 
точка зрения косвенно находит эмпи-
рическую поддержку в серии недавних 
исследований относительно связи па-
триотизма и национализма: патрио-
тизм положительно связан с национа-
лизмом только при условии высокого 
уровня коллективного нарциссизма 
[3], а также оценки связи самооценки 
личности и коллективного нарциссиз-
ма: низкая самооценка ведёт к коллек-
тивному нарциссизму [16] . 

Иначе говоря, коллективный нар-
циссизм может привести к тому, что 
люди становятся легко манипулиру-
емыми властными структурами . А 
склонность граждан к повышению 
своей самооценки за счёт превозноше-
ния национальных достижений может 
быть использована для оправдания 
авторитарного стиля управления и 
тоталитарных режимов . В такой ситу-
ации национализм и авторитаризм не 
просто возникают случайно, они ста-
новятся своего рода инструментами, 

нацеливая общественное сознание на 
поддержку экстремистских мер и по-
литических инициатив . Подобного 
плана стратегии, в свою очередь, спо-
собствуют укреплению власти за счёт 
изоляционных тенденций и утвержде-
ния превосходства одной нации или 
группы над другими . Коллективный 
нарциссизм и стратегии авторитариз-
ма дополняют друг друга, создавая 
петлю обратной связи, которая усили-
вает как убеждения граждан, так и по-
литическую мощь правящего класса . 

На основании всего вышесказан-
ного, допустимо предположить на-
личие связи патриотизма как с инди-
видуально-личностными свойствами 
человека, его социометрическим ста-
тусом, так и со стратегиями семейно-
го воспитания, которым он так или 
иначе был подвержен . Для верифика-
ции или опровержения выдвинутой 
гипотезы нами были задействованы 
как эмпирические методы исследо-
вания (опрос, метод семантическо-
го дифференциала Ч . Осгуда), так и 
статистико-математические методы 
анализа данных (факторный анализ 
и сравнительный анализ с использо-
ванием U-критерия Манна-Уитни), а 
также соответствующая цели исследо-
вания батарея психологических мето-
дик (индивидуально-типологический 
опросник Л . Н . Собчик «ИТО»; опрос-
ник Дж . Морено «Социометрия»; 
опросник для оценки уровня агрес-
сивности А . Басса и А . Дарки (в адап-
тации А . А . Хвана, Ю . А . Зайцева 
и Ю . А . Кузнецовой); опросник 
Е . Н . Катковой, А . С . Гаховой «Стили 
семейного воспитания в отражении 
подростков»; опросник конструктив-
ного патриотизма С . В . Васильевой и 
А . В . Микляевой) .
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Общая численность испытуемых со-
ставила 340 человек в возрасте 14 лет, 
из них 113 мальчиков и 227 девочек . 
Краткий анамнез жизнедеятельности 
респондентов показал, что все опро-
шенные подростки из полных семей . В 
качестве досуга, в большинстве своём, 
предпочитают активный образ жизни 
(сплавы, горные походы, посещение 
фитнес-центров и т . д .), встречи с дру-
зьями . По возможности участвуют в 
спортивных мероприятиях от школы, 
общегородских акциях (субботники 
и т . д .), на учёте в полиции не стоят . 
Вместе с тем часть опрошенных (32 че-
ловека) имеют на своём теле татуиров-
ки . Сбор данных по группе респонден-
тов осуществлялся перед проведением 
психологического обследования .

Эмпирические данные показали, 
что на уровне значимости p ≤ 0 .001 
(UЭмп = 4077 .5) конструктивный па-
триотизм коррелирует с такими чер-
тами личности как настойчивость в 
достижении целей, упрямство при за-
щите собственных убеждений, а также 
с экстраверсией и способностью к от-
крытому самовыражению . Для ребят с 
выраженным конструктивным патри-
отизмом особенно значимым являет-
ся вопрос утверждения собственного 
статуса, как в сфере властных отно-
шений, так и в аспекте материального 
благосостояния . При этом некоторые 
испытуемые демонстрируют зависть 
к успехам других и ревность в личных 
отношениях, что проявляется в харак-
терной форме агрессивного поведения 
при защите собственных интересов . 
Однако, эти же испытуемые обладают 
значительной усидчивостью, которая в 
сочетании с врождённой склонностью 
к конкуренции способствует достиже-
нию желаемых результатов в различ-

ных сферах деятельности . Тогда как 
для лиц, кому характерна ориентация 
на национальный консерватизм (сле-
пой патриотизм), в большей степени, 
свойственна тревожность как лидиру-
ющее свойство личности (по методике 
Л . Н . Собчик): у подростка ярко выра-
жена нерешительность, повышенное 
чувство ответственности, внутренняя 
потребность соответствовать установ-
кам окружения (преподавателей, роди-
телей, класса), мнительность, боязли-
вость, склонность к необоснованным 
страхам (UЭмп = 3022 .0 при p ≤ 0,01) . 
Ребята такого типа более старательны, 
например, при выполнении заданий из 
страха получить плохую отметку . Они 
болезненно переживают упрёки и на-
казания, очень нервничают перед раз-
ного рода серьёзными испытаниями . 
Проявляют верность и преданность в 
дружбе, но на ролях ведомых . Часто 
они старательные проводники морали 
старших – родителей, преподавателей, 
любят пожаловаться на своих обид-
чиков, наябедничать . Стереотипный 
стиль мышления и компромиссность в 
поведении не позволят им совершить 
прорыв в какой-либо интересной сфе-
ре знаний, и они всегда будут занимать 
ведомую позицию по отношению к 
сильным личностям и проявлять кон-
формизм .

Также в ходе исследования было 
обнаружено, что при конфликтной 
ситуации девочки проявляют боль-
шую жестокость и агрессивность . При 
этом они более избирательны при вы-
боре тактики агрессивного поведе-
ния: девочки в отличие от мальчиков 
более склонны к вербальной агрессии 
(UЭмп = 3117 .5 при p ≤ 0,001) и косвен-
ной агрессии (UЭмп = 3133,1 при p ≤ 
0,001), несмотря на то что они также, 
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как и мальчики, склонны и к физиче-
ской . Подобный результат, вероятно, 
можно связать не только с изменения-
ми в гормональном фоне и перестрой-
ке организма на новый уровень раз-
вития, но и с социальной ситуацией, 
в которой находится подросток, иначе 
говоря, речь идёт о его социальном 
статусе в группе . «Лидеры-девочки» 
наравне с «лидерами-мальчиками» мо-
гут драться (применять физическую 
силу по отношению к другому), однако 
предпочитают чаще всего использо-
вать косвенную агрессию на примере 
интриг и распускания сплетен . При 
этом социальный статус подростка 
также определённым образом связан и 
с желаемым типом патриотизма: среди 
как девочек, так и мальчиков для лиде-
ров («звёзд») и предпочитаемых лиц в 
социальной группе – характерен кон-
структивный тип патриотизма, тогда 
как для отверженных или изолиро-
ванных лиц («аутсайдеров») – слепой 
тип патриотизма (UЭмп = 3212,0 при p ≤ 
0,01) . В контексте анализа социометри-
ческого статуса принадлежность к ре-
ферентным лицам внутри группы мо-
жет усиливать чувство солидарности 
и отвечающий этому патриотический 
дух . Это связано с потребностью ребят 
поддерживать свой социометрический 
статус и утверждать свою принад-
лежность к определённой социальной 
группе . С другой стороны, индивиды 
с низким социометрическим статусом 
могут использовать патриотизм для 
поднятия своей самооценки и стрем-
ления к социальной интеграции .

Интересен тот факт, что, чем бо-
лее благоприятная атмосфера царит 
в семье и наблюдается лояльное от-
ношение к ребёнку со стороны роди-
телей, тем выше у него социальный 

статус в учебной группе и наоборот 
(UЭмп = 3347,0 при p ≤ 0,001) . При этом 
ребята, по отношению к которым нет 
отклонений в ходе семейного воспита-
ния и чьи родители придерживаются 
авторитетной (демократической) стра-
тегии воспитания, тяготеют больше к 
конструктивному типу патриотизма, 
чем ребята, по отношению к которым 
имеется авторитарный стиль в каче-
стве основной стратегии воспитания 
(UЭмп = 3452,0 при p ≤ 0,001) . Последние 
предпочитают слепой патриотизм, ко-
торому характерно сохранение нацио-
нальной и культурной идентичности, 
смешивая консервативные элементы 
с чисто националистическими (гене-
ральная идея – выступление против 
интернационализма, мультикультура-
лизма и культурного плюрализма) .

Вместе с тем, проведённый каче-
ственный и количественный анализ 
данных позволил нам обнаружить, что 
в семантическом пространстве созна-
ния опрошенных нами ребят само по 
себе понятие «патриотизм» занимает 
неоднозначные позиции . Учащимся 
было предложено оценить по 12 бипо-
лярным шкалам слово «патриотизм» . 
Смысл предложенной конструкции за-
ключался в том, что биполярные срав-
нения прямо не отражают содержание 
заданного понятия, а маркируют эмо-
ционально-чувственную реакцию на 
конкретную социальную категорию 
(табл . 1) .

Исходя из полученных оценок и 
прибегнув к факторному анализу дан-
ных, а также к анализу смыслового ин-
варианта шкал, образовавших полюса 
выявленных факторов и патриотизма, 
который получил полярные оценки в 
результате факторизации данных сре-
ди подростков первой группы (ребята 
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с высоким и средним социометри-
ческим статусом, подверженных де-
мократическому стилю воспитания), 
были получены следующие результаты 
(табл . 2) . 

Как видно из таблицы 2, первый 
фактор условно можно обозначить как 
«Эмоциональное отношение к патри-
отизму», т . к . он вбирает в себя следу-
ющие шкалы с достаточно высокими 

Таблица 1 / Table 1

Стимульный материал для изучения субъективного отношения человека к патрио-
тизму / Stimulus material for exploring a subjective personal perspective on patriotism

Приятно 3 2 1 0 1 2 3 Противно
Важно 3 2 1 0 1 2 3 Сомнительно
Правильно 3 2 1 0 1 2 3 Необходимо
Хорошо 3 2 1 0 1 2 3 Плохо
Сильно 3 2 1 0 1 2 3 Посредственно
Уверенно 3 2 1 0 1 2 3 Нестабильно
Неприметно 3 2 1 0 1 2 3 Явно
Эмоционально 3 2 1 0 1 2 3 Рационально
Кратковременно 3 2 1 0 1 2 3 Постоянно
Независимо 3 2 1 0 1 2 3 Зависимо
Устойчиво 3 2 1 0 1 2 3 Изменчиво
Сдержанно 3 2 1 0 1 2 3 Импульсивно

Таблица 2 / Table 2

Факторы понимания патриотизма подростками с высоким, средним 
социометрическим статусом и демократическим стилем воспитания / Factors of 
understanding of patriotism by adolescents with high, average sociometric status and 
democratic parenting style

Переменные F1 F2 F3
приятно-противно 0,971 -0,481 0,509

важно-сомнительно 0,313 0,936 0,221
правильно-необходимо 0,875 0,559 0,339

хорошо-плохо 0,765 0,468 0,275
сильно-посредственно 0,300 0,822 0,411
уверенно-нестабильно 0,493 0,723 0,189

неприметно-явно 0,152 0,752 0,428
эмоционально-рационально 0,703 -0,320 0,256
кратковременно-постоянно -0,142 0,350 0,947

независимо-зависимо 0,534 -0,576 0,881
устойчиво-изменчиво 0,421 0,234 0,901

сдержанно-импульсивно 0,717 0,323 0,310
Доля объяснимой дисперсии (в%) 35 21 19,5
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факторными нагрузками: «Приятно-
противно» (0,971); «Правильно-
необходимо» (0,875); «Хорошо-плохо» 
(0,765); «Сдержанно-импульсивно» 
(0,717) . Можно отметить несмотря на 
некую рациональность в восприятии 
патриотизма, что эмоциональное его 
принятие ребятами этой группы носит 
конструктивный характер: приятно, 
правильно, хорошо . При этом респон-
денты указывают на такую характери-
стику как «сдержанность», что, вероят-
нее всего, указывает на обдуманность 
и взвешенность их решений . Второй 
фактор правомерно обозначить как 
«Значимость и сила патриотизма», 
т . к . в него входят с высокими фак-
торными нагрузками такие показате-
ли, как «Важно-сомнительно» (0,936); 
«Сильно-посредственно» (0,822); «Уве- 
ренно-нестабильно» (0,723); «Непри- 
метно-явно» (0,752) . Для ребят патри-
отизм выступает важной категорией в 

их жизни, явной, которая должна про-
являться уверенно и сильно . Третий 
фактор резонно обозначить как 
«Длительность и стабильность про-
явления патриотизма», поскольку он 
включает в себя следующие показатели: 
«Кратковременно-постоянно» (0,947);  
«Независимо-зависимо» (0,881); «Ус- 
тойчиво-изменчиво» (0,901) . Очевид- 
но, что для подростков этой группы 
«быть патриотом» – означает быть им 
всегда, при любых обстоятельствах, 
вне зависимости от того, где ты нахо-
дишься и каких взглядов придержива-
ются окружающие . 

При факторном анализе перемен-
ных восприятия патриотизма во вто-
рой группе испытуемых (лица с низ-
ким социометрическим статусом, 
воспитывающиеся посредством авто-
ритарного стиля), были получены сле-
дующие результаты (табл . 3) .

Таблица 3 / Table 3

Факторы понимания патриотизма подростками с низким социометрическим 
статусом и авторитарным стилем воспитания / Factors of understanding of patriotism 
by adolescents with low sociometric status and authoritarian parenting style

Переменные F1 F2 F3
приятно-противно 0,991 0,301 0,511

важно-сомнительно 0,922 0,229 0,452
правильно-необходимо 0,931 0,199 0,110

хорошо-плохо 0,958 0,551 0,466
сильно-посредственно 0,118 0,884 0,109
уверенно-нестабильно 0,250 0,810 0,169

неприметно-явно 0,182 0,845 0,271
эмоционально-рационально 0,765 0,408 0,424
кратковременно-постоянно 0,289 0,762 0,257

независимо-зависимо 0,414 0,533 0,820
устойчиво-изменчиво 0,592 0,447 0,823

сдержанно-импульсивно 0,125 0,219 0,939
Доля объяснимой дисперсии (в%) 32 29 21



77

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

Исходя из полученных данных 
(табл . 3), очевидно, что в данном слу-
чае условное наименование всех трёх 
факторов совпадает с наименованием 
факторов восприятия патриотизма, 
как и у лиц с высоким, средним социо-
метрическим статусом, подверженных 
авторитетному стилю воспитания . 
Однако всё же имеются некоторые ка-
чественные различия в восприятии 
патриотизма подростками с низким 
социометрическим статусом, воспи-
тывающихся посредством авторитар-
ного стиля воспитания в целом . При 
анализе эмоциональной составляющей 
восприятия патриотизма здесь просле-
живается тенденция более нейтраль-
ного отношения к нему . Так, оценка 
в пользу положительного принятия, 
обозначенного через такие категории, 
как «приятно» (0,991), «важно» (0,922) 
и «хорошо» (0,958), перемежается с 
такой категорией, как «необходимо» 
(0,931) . При этом при оценке значи-
мости и силы патриотизма у респон-
дентов отмечается скрытность (0,845), 
нестабильность (0,810) и кратковре-
менность (0,762) в его проявлении . А 
вот длительность и стабильность про-
явления патриотизма характеризуется 
как устойчивостью (0,823), так и за-
висимостью (0,820), импульсивностью 
(0,939) .

Таким образом, можно конста-
тировать, что патриотизм, являясь 
многогранным явлением, основан-
ным на сложной системе знаковых, 
эмоциональных, поведенческих и ког-
нитивных процессов, зарождается в 
сознании человека на ранних этапах 
его взросления благодаря конкретно-
му стилю воспитания, имеет разную 
специфику восприятия личностью 
и характерную форму проявления . 

Вместе с тем, учитывая многоком-
понентность патриотизма, остаётся 
открытым вопрос о возможных кон-
фликтах между некоторыми его смыс-
ловыми категориями и слагаемыми .

Заключение
Результаты проведённого исследо-

вания позволяют лучше понять меха-
низмы и факторы, лежащие в основе 
возникновения и развития патриотиз-
ма . Особое значение в этом контек-
сте приобретает изучение не только 
культурных и исторических, но и со-
циально-личностных детерминант, 
способствующих формированию па-
триотических взглядов современной 
молодёжи .

Так, демократический (авторитет-
ный) стиль воспитания, связанный с 
акцентом на послушании, дисциплине 
и уважении к традициям, а также под-
разумевающий более открытое обсуж-
дение с подростком различных точек 
зрения по всевозможным вопросам, 
может стимулировать развитие кон-
структивных патриотических чувств 
и способствовать более осознанному, 
критическому его взгляду на патри-
отизм . Тогда как авторитарность в 
воспитательном процессе, наоборот, 
свидетельствует о наличии дефицита 
определённых личностных и средо-
вых ресурсов родителя и способствует 
развитию слепого патриотизма у под-
ростка, укрепляя его самооценку через 
усиление связи с более крупной, мощ-
ной социальной группой – нацией, по-
строенной на принципе «свои-чужие» . 
При этом индивидуально-личностные 
свойства подростка также связаны с 
его выбором в пользу того или иного 
типа патриотизма, например, для под-
ростка, чей выбор падает на патрио-
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тизм, ориентированный на развитие 
(на основе конструктивной критики), 
характерна выраженная экстраверсия, 
спонтанность и ригидность в качестве 
ведущих свойств личности, тогда как 
подростку, который выбирает патри-
отизм, основанный на национальном 
консерватизме, – тревожность как 
основное свойство личности . Кроме 
того, социальный статус подростка 
также определённым образом связан 
с желаемым типом патриотизма: для 
лиц с высоким и средним социальным 
статусом – характерен конструктив-
ный патриотизм, тогда как для «аут-
сайдеров» присущ патриотизм, в ос-

нове которого лежит национальный 
консерватизм .

Однако остаётся открытым вопрос 
касательно возможных конфликтов 
между различными смысловыми ка-
тегориями и слагаемыми патриотизма 
как компонента социально-психоло-
гической реальности индивида, на-
пример, между национализмом и кос-
мополитизмом . Вместе с тем, важно 
помнить, что патриотические убежде-
ния и ценности не должны противо-
речить принципам равенства и ува-
жения . Лишь в этом случае можно 
достичь истинного единства и пони-
мания внутри общества .

ЛИТЕРАТУРА
1 . Бочарников И . В . Патриотизм современной российской молодёжи: концептуальные 

основания и технологии воспитания . М .: Альфа-М, 2013 . 144 с .
2 . Гордякова О . В ., Лебедев А . Н . Чувство патриотизма и типы патриотического поведе-

ния молодых граждан России // Психологические и психоаналитические исследова-
ния: ежегодник . 2017 . С . 307–327 .

3 . Григорьев Д . С . От патриотизма к политическому тоталитаризму: роль коллективно-
го нарциссизма // Национальный психологический журнал . 2020 . №3 (39) . С . 48–60 . 
DOI: 10 .11621/npj .2020 .0404 .

4 . Григорьева Е . В ., Хакимова Н . Р ., Левченко А . П . Патриотизм и тип ценностных ори-
ентаций личности студентов вуза // Профессиональное образование в России и за 
рубежом . 2017 . №4 (28) . С . 201–208 .

5 . Журавлев А . Л ., Юревич А . В . Патриотизм как объект изучения психологической на-
уки // Психологический журнал . 2016 . Т . 37 . №3 . С . 88–98 .

6 . Игнатенко А . Н ., Сакун С . А . Патриотизм истинный и псевдопатриотизм // 
Инновационная наука . 2022 . №2-1 . С . 64–68 .

7 . Ипполитова Н . В, Качалова Л . П ., Перерва О . Ю . Профессиональный патриотизм 
в структуре общей его классификации // Мир науки, культуры, образования . 2022 . 
№2 (93) . С . 209–212 . DOI: 10 .24412/1991- 5497-2022-293-209-212 .

8 . Кравченко В . А . Патриотизм как одна из форм самоидентификации личности в 
России // Культурная жизнь Юга России . 2015 . №4 (59) . С . 42–46 .

9 . Лимонцева Г . В . Взаимосвязь ценности патриотизма с личностными характеристика-
ми студенческой молодёжи // Baikal Research Journal . 2017 . №3 . URL: http://brj-bguep .
ru (дата обращения: 02 .05 .2024) .

10 . Потёмкин А . В . Социально-психологические факторы становления патриотизма в 
процессе социализации личности // Сибирский педагогический журнал . 2009 . №1 . 
С . 242–248 .

11 . Семенкова С . Н . Влияние психологических факторов на проявление патриотизма // 
Актуальные вопросы современной науки . 2015 . №42 . С . 139–148 .



79

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

12 . Шнейдер Л . Б . Аттитюды патриотизма в оценке желания и возможности отъезда из 
своей страны: кросс-культурное исследование // Актуальные проблемы психологи-
ческого знания . 2018 . №3 . С . 101–112 .

13 . Юревич А . В . Психологическая многогранность патриотизма // Психологический 
журнал . 2018 . №6 (39) . C . 86–94 .

14 . Calhoun C . J . Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, 
and the Public Sphere // Public Culture . 2002 . №14 (1) . P . 147–171 . DOI: https://doi .
org/10 .1215/08992363-14-1-147 .

15 . Cichocka A ., Cislak A . Nationalism as collective narcissism // Current Opinion in Behavioral 
Sciences . 2020 . №34 . P . 69–74 . DOI: 10 .1016/j .cobeha .2019 .12 .013 . 

16 . Golec de Zavala A ., Federico C . M ., Sedikides C . Low self-esteem predicts out-group dero-
gation via collective narcissism, but this relationship is obscured by in-group satisfaction // 
Journal of Personality and Social Psychology . 2020 . №119 (3) . P . 741–764 . DOI: 10 .1037/
pspp0000260 .

17 . Huddy L ., Khatib N . American patriotism, national identity, and political involvement // 
American Journal of Political Science . 2007 . №1 (51) . P . 63–77 .

18 . Livi S ., Leone L ., Falgares G ., Lombardo F . Values, Ideological Attitudes and Patriotism // 
Personality and Individual Differences . 2014 . №64 . P . 141–146 .

19 . Papastephanou M . Inward and outward patriotism // Review of European Studies . 2013 . 
№5 . P . 20–32 . DOI: https://doi .org/10 .5539/res .v5n2p20 .

20 . Schatz R .T . A review and integration of research on blind and constructive patriotism // 
Handbook of Patriotism . 2020 . P . 613–633 . DOI: 10 .1007/978-3-319-54484-7_30 .

21 . Westheimer J . Politics and Patriotism in Education // Phi Delta Kappan . 2006 . №87 (8) . 
P . 608–620 . DOI: https://doi .org/10 .1177/003172170608700817 .

REFERENCES
1 . Bocharnikov I . V . Patriotizm sovremennoj rossijskoj molodyozhi: konceptual'nye osnovaniya 

i tekhnologii vospitaniya [Patriotism of modern Russian youth: conceptual foundations and 
education technologies] . Moscow, Al'fa-M Publ ., 2013 . 144 p .

2 . Gordyakova O . V ., Lebedev A . N . [Feeling of patriotism and typical patriotic behavior of 
young citizens of Russia] . In: Psihologicheskie i psihoanaliticheskie issledovaniya: ezhegodnik 
[Psychological and psychoanalytic studies: yearbook], 2017, pp . 307–327 .

3 . Grigoryev D . S . [From patriotism to political totalitarianism: the role of collective narcis-
sism] . In: Nacional'nyj psihologicheskij zhurnal [National Psychological Journal], 2020, 
no . 3 (39), pp . 48–60 . DOI: 10 .11621/npj .2020 .0404 .

4 . Grigoreva E . V ., Khakimova N . R ., Levchenko A . P . [Patriotism and the person’s value 
orientations type of higher education institution’s undergraduates] . In: Professional'noe 
obrazovanie v Rossii i za rubezhom [Professional education in Russia and abroad], 2017, 
no . 4 (28), pp . 201–208 .

5 . Zhuravlev A . L ., Yurevich A . V . [Patriotism as an object of study in psychological science] . 
In: Psihologicheskij zhurnal [Psychological journal], 2016, vol . 37, no . 3, pp . 88–98 .

6 . Ignatenko A . N ., Sakun S . A . [True patriotism and pseudo-patriotism] . In: Innovacionnaya 
nauka [Innovative science], 2022, no . 2-1, pp . 64–68 .

7 . Ippolitova N . V, Kachalova L . P ., Pererva O . Yu . [Professional patriotism in the structure 
of its general classification] . In: Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The World of Science, 
Culture, Education], 2022, no . 2 (93), pp . 209–212 . DOI: 10 .24412/1991- 5497-2022-293-
209-212 .



80

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

8 . Kravchenko V . A . [Patriotism as one of personal self-identification forms in Russia] . In: 
Kulturnaya zhizn Yuga Rossii [Cultural Life of the South of Russia], 2015, no . 4 (59), pp . 42–46 .

9 . Limontseva G . V . [Interrelation of patriotism value with personal characteristics of student 
youth] . In: Baikal Research Journal, 2017, no . 3 . Available at: http://brj-bguep .ru (accessed: 
02 .05 .2024) .

10 . Potyomkin A . V . [Social and psychological reasons for the formation of patriotism in the 
process of personality socialization] . In: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian peda-
gogical journal], 2009, no . 1, pp . 242–248 .

11 . Semenkova S . N . [Psychological factors on external patriotism] . In: Aktual'nye voprosy 
sovremennoj nauki [Actual issues of modern science], 2015, no . 42, pp . 139–148 .

12 . Schneider L . B . [Attitudes of patriotism in the assessment of desire and a possibility of de-
parture from the country: cross-cultural study] . In: Aktual'nye problemy psihologicheskogo 
znaniya [Actual problems of psychological knowledge], 2018, no . 3, pp . 101–112 .

13 . Yurevich A . V . [Psychological versatility of patriotism] . In: Psihologicheskij zhurnal 
[Psychological journal], 2018, no . 6 (39), pp . 86–94 .

14 . Calhoun C . J . Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and 
the Public Sphere . In: Public Culture, 2002, no . 14 (1), pp . 147–171 . DOI: https://doi .
org/10 .1215/08992363-14-1-147 .

15 . Cichocka A ., Cislak A . Nationalism as collective narcissism . In: Current Opinion in 
Behavioral Sciences, 2020, no . 34, pp . 69–74 . DOI: 10 .1016/j .cobeha .2019 .12 .013 . 

16 . Golec de Zavala A ., Federico C . M ., Sedikides C . Low self-esteem predicts out-group dero-
gation via collective narcissism, but this relationship is obscured by in-group satisfaction . In: 
Journal of Personality and Social Psychology, 2020, no . 119 (3), pp . 741–764 . DOI: 10 .1037/
pspp0000260 .

17 . Huddy L ., Khatib N . American patriotism, national identity, and political involvement . In: 
American Journal of Political Science, no . 2007, no . 1 (51), pp . 63–77 .

18 . Livi S ., Leone L ., Falgares G ., Lombardo F . Values, Ideological Attitudes and Patriotism . In: 
Personality and Individual Differences, 2014, no . 64, pp . 141–146 .

19 . Papastephanou M . Inward and outward patriotism . In: Review of European Studies, 2013, 
no . 5, p . 20–32 . DOI: https://doi .org/10 .5539/res .v5n2p20 .

20 . Schatz R . T . A review and integration of research on blind and constructive patriotism . In: 
Handbook of Patriotism, 2020, pp . 613–633 . DOI: 10 .1007/978-3-319-54484-7_30 .

21 . Westheimer J . Politics and Patriotism in Education . In: Phi Delta Kappan, 2006, no . 87 (8), 
pp . 608–620 . DOI: https://doi .org/10 .1177/003172170608700817 .

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Нурмухаметов Эрнест Альбертович – кандидат психологических наук, психолог 
Координационного центра Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ); 
e-mail: misall@mail .ru; ORCID: 0000-0003-2880-1275
Нурмухаметова Ирина Фасхутовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
общей психологии высшей школы психологии и педагогики института гуманитарных и 
социальных наук Уфимского университета науки и технологий; 
e-mail: if44@bk .ru; ORCID: 0000-0003-2029-618X4 



81

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Ernest. A. Nurmukhametov – Сand . Sci . (Psychology), psychologist, Coordination center of Ufa 
University of Science and Technology; 
e-mail: misall@mail .ru; ORCID: 0000-0003-2880-1275;
Irina F. Nurmukhametova – Сand . Sci . (Psychology), Assoc . Prof ., Department of General 
Psychology, Higher School of Psychology and Pedagogy, Institute of Humanities and Social 
Sciences, Ufa University of Science and Technology;
e-mail: if44@bk .ru; ORCID: 0000-0003-2029-618X4 



82

Социальная пСихология,  
политичеСкая  

и экономичеСкая пСихология

Научная статья
УДК 316.6
DOI: 10.18384/29495105202448296

оСобенноСти компонентов уСтановок по отноШениЮ  
к профеССиональноЙ деятельноСти у Сотрудников  
С разным Стажем 

Кузнецова Д. А.
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации; 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2., 
Российская Федерация; e-mail: d_dobrova@mail.ru

Поступила в редакцию 03.07.2024

После доработки 09.07.2024

Принята к публикации 28.07.2024

Аннотация
Цель. Целью статьи является описание исследования особенностей эмоционального и 
когнитивного компонентов установок по отношению к профессиональной деятельности, 
деструктивных установок у сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) с раз-
личным стажем.
Процедура и методы. В статье проанализированы подходы к определению установок, 
приведены результаты собственного исследования. При проведении исследования ис-
пользованы методы опроса, сравнения, проективный метод (методика «Незаконченные 
предложения»), методы интерпретации результатов и статистического анализа.1

Результаты. Установлено восприятие сотрудниками УИС вне зависимости от стажа сре-
ды учреждений как недеструктивной. Выявлено отрицательное отношение к профессии у 
25% сотрудников. Обозначено, что с увеличением стажа несколько снижается мотивация 
деятельности, сотрудники со стажем от 3 до 5 лет ориентированы на успех в служебной 
деятельности, стремятся к саморазвитию и построению карьеры, в отличие от сотрудни-
ков со стажем службы от 10 и более лет, характеризующихся стремлением к выходу на 
пенсию. Сотрудники с меньшим стажем демонстрируют больше отрицательных устано-
вок по отношению к руководству и к осуждённым.

© CC BY Кузнецова Д . А ., 2024 .
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Теоретическая и/или практическая значимость. Обозначена проблема отрицательного 
отношения к профессии у сотрудников УИС, описаны различия в установках в зависимо-
сти от профессионального стажа, представлены практические рекомендации по резуль-
татам исследования.

Ключевые слова: профессиональные деструкции, профессиональный стаж, сотрудники, 
установка, установка по отношению к профессиональной деятельности
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Abstract 
Aim. The purpose of the article is to describe the study of the characteristics of the emotional 
and cognitive component of attitudes in relation to professional activity, destructive attitudes 
among employees of the penal system (penal system) with various lengths of experience. 
Procedure and methods. The article analyzes approaches to the definition of installations, and 
presents the results of its own research. The research uses survey methods, comparisons, the 
projective method (the "Unfinished Sentences" technique), methods of interpreting the results 
and statistical analysis. 
Results. The perception of the penal system staff, regardless of the length of service, of the en-
vironment of institutions as non-destructive has been established. A negative attitude towards 
the profession was revealed in 25% of employees. It is indicated that with increasing length of 
service, the motivation of activity decreases somewhat, employees with experience from 3 to 
5 years are focused on success in their professional activities, strive for self-development and 
career building, unlike employees with service experience of 10 years or more, characterized 
by a desire for pensions. Employees with less experience demonstrate more negative attitudes 
towards management and convicts. 
Theoretical and/or practical significance. The problem of negative attitude to the profession 
among penal system staff is outlined, differences in attitudes depending on professional experi-
ence are described, practical recommendations based on the results of the study are presented. 

Keywords: professional destructions, professional experience, employees, installation, installa-
tion in relation to professional activity
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Введение
В современных психологических ис-

следованиях поднимается проблема 
обусловленности поведения человека 
не столько внешними особенностями 
ситуации, сколько разнообразными 
внутренними причинами [19], к ко-
торым относятся и установки . Когда 
известны фиксированные установки 
человека, можно с большей долей уве-
ренности предсказать поведение, ко-
торое им будет осуществлено . Именно 
это придаёт установкам большое зна-
чение для понимания активности лич-
ности .

Понятие «установка» ввёл 
Г . Спенсер . В книге «Первые принци-
пы» он писал, что правильное сужде-
ние по определённому вопросу глав-
ным образом зависит от душевной 
установки, которой мы в большей ча-
сти придерживаемся при выслушива-
нии противоположного мнения . От со-
хранности этой правильной установки 
зависит направление нашего рассуж-
дения, с её помощью мы различаем 
ложь и истину . По мнению Г . Спенсера, 
установка выражает ту позицию чело-
века, которую он занимает при рассмо-
трении определённого вопроса, и на 
основе которой чувствует и пережи-
вает приемлемость и неприемлемость 
данного положения [12, с . 150] .

Д . Кэмпбелл рассматривал соци-
альную установку как последователь-
ность, синдром устойчивости реакции 
на социальные объекты [18, с . 102] . 
Д . Катц под социальной установкой 
понимал предрасположенность инди-
вида к оценке какого-либо субъекта, 

его символа или аспекта (его мира) как 
положительного или отрицательного 
[1] . При этом социальная установка 
содержит аффективный (эмоциональ-
ный), когнитивный и поведенческий 
компоненты [2] .

Деятельность сотрудника уголовно-
исполнительной системы протекает 
в условиях повышенной опасности и 
экстремальности . Она регулируется 
нормативно-правовыми документа-
ми, требует специальной физической 
и профессиональной подготовки . Ряд 
авторов подчёркивает, что для эффек-
тивности выполнения служебных за-
дач сотруднику важно иметь высокий 
уровень профессиональной готовно-
сти, включающий личностно-деятель-
ностный, когнитивный и мотиваци-
онно-ценностный компоненты [11], 
быть психологически готовым к со-
временным изменениям и вызовам [7; 
9; 15], устойчивым к воздействию не-
гативных факторов, обладать высоким 
уровнем профессионального самосо-
знания [8] .

Современные исследования, осно-
ванные на необходимости развития 
пенитенциарной системы и имиджа 
её сотрудников, рассматривают, на-
пример, их личностные особенности 
и их влияние на деятельность и имидж 
сотрудников [6], дезадаптивные фи-
нансовые установки [3], особенности 
адаптации и сопровождения молодых 
сотрудников [5]; но в то же время про-
фессиональные установки сотрудни-
ков, которые могут оказывать значи-
тельное влияние на их деятельность, 
недостаточно описаны .
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Общая характеристика жизненных 
перспектив личности соотносится 
с некоторыми аспектами реализа-
ции профессиональных установок [4, 
с . 335] . Установки относительно про-
фессиональной деятельности можно 
объединить в три группы: базовые 
(например, понимание социальной 
значимости выполняемой работы, до-
бросовестное выполнение своих обя-
занностей), стабильные личностные 
установки относительно профессии 
(связаны с личностными особенностя-
ми сотрудников), профессиональные 
установки, имеющие непосредствен-
ное отношение к реализуемой деятель-
ности (для сотрудников УИС это могут 
быть, например, безопасность профес-
сиональной деятельности, строгое сле-
дование приказам и инструкциям) [14, 
с . 2] . При этом важно формирование 
этих установок на всех этапах профес-
сионализации [10] .

Изучение деструктивных установок 
в профессиональной деятельности со-
трудников УИС показывает, что они 
могут проявляться как в нарушении ис-
полнения профессиональных обязан-
ностей по должности, так и в виктими-
зации поведения [13] . Так, по данным 
исследований 423 сотрудников пени-
тенциарной системы, был выявлен ряд 
установок, характерных для сотруд-
ников, имеющих признаки профес-
сиональных деструкций: авторитет –  
главная цель в жизни; я – особенный 
человек; страшнее всего в жизни – по-
пасть в неловкое положение; доверять 
людям нельзя ни при каких обстоя-
тельствах [16, с . 245] . 

В то же время подробное описание 
позитивных и негативных профессио-
нальных установок сотрудников УИС 
в литературе отсутствует . В зависимо-

сти от служебного срока наблюдаются 
некоторые личностные изменения со-
трудников . Чаще всего это происходит 
на этапах от 3 до 5 лет, от 5 до 10 и свы-
ше 10 лет .

Исследование установок по 
отношению к профессиональной 

деятельности
С целью изучения особенностей 

установок по отношению к професси-
ональной деятельности у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 
с различным стажем под нашим ру-
ководством А . А . Рожкиной было ор-
ганизовано исследование, в котором 
участвовало 50 человек (из числа со-
трудников исправительного учрежде-
ния) . Были сформированы две группы 
по 25 человек (мужчины в возрасте 
25–45 лет), в первую из которых были 
включены сотрудники со стажем служ-
бы от 3 до 5 лет, во вторую группу – со-
трудники со стажем от 10 и более лет .

В данной статье описывается ре-
зультат диагностики установок с по-
мощью методик «Незаконченные 
предложения» и «Тест диагностики 
профессиональных деструкций лично-
сти сотрудников пенитенциарной си-
стемы (тест ПДЛП)» А . В . Болдырева, 
Т . А . Болдыревой . С помощью мето-
дики «Незаконченные предложения», 
сконструированной на основе методи-
ки Сакса-Леви, анализировались эмо-
циональная и когнитивная составля-
ющие профессиональных установок . 
Тест ПДЛП позволяет выявить на-
личие деструктивных установок у со-
трудников .

При конструировании незакончен-
ных предложений изучались несколь-
ко категорий: отношение к вышесто-
ящему руководству, к коллективу, к 
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осуждённым, нереализованные воз-
можности, отношение к будущему, 
к профессии . Математическая обра-
ботка данных с помощью критерия 
Фишера не выявила статистически 
значимых различий в распределении 
ответов в данных категориях сотруд-
ников с различным стажем, но тем не 
менее качественные различия наблю-
даются . Рассмотрим их подробнее . Все 
завершения предложений были рас-
пределены по характеристике эмоций 
на позитивные, нейтральные и отри-
цательные, что показывает различия 
установок по отношению к профес-
сиональной деятельности . В таблице 
приведены показатели эмоциональной 
составляющей установок сотрудников 
с разным стажем .

Далее рассмотрим по выделен-
ным категориям как характеристику 
эмоциональной составляющей уста-

новок сотрудников УИС с разным 
стажем, так и их когнитивное напол-
нение, представленное в ответах теста 
«Незаконченные предложения» .

Сотрудники на разных этапах про-
хождения службы определяют отно-
шение к руководству с трёх сторон . 
Сотрудники на этапе прохождения 
службы от 3 до 5 лет с позитивной сто-
роны отмечают, что руководство: «ве-
рит в меня», «всегда поможет», «моя 
опора», «понимающее», «грамотное», 
«хорошее», «разумное» . При взаимо-
действии с руководством сотрудники 
чувствуют себя спокойно и уверенно . 
С негативной стороны отмечают: «без-
различие руководства к окружающим», 
«малокомпетентное», «несправедли-
вое» . При взаимодействии возникает 
«страх», «растерянность» . С нейтраль-
ной позиции определяют руководство 
– как «нормальное», «офицеры» . При 

Таблица 1 / Table 1 

Эмоциональный компонент профессиональных установок у сотрудников с разным 
стажем (%) / The emotional component of professional attitudes among employees with 
different experience (%)

Категории теста

Сотрудники со стажем 3-5 лет Сотрудники со стажем более 10 лет
позитив-
ные уста-
новки (%)

нейтраль-
ные уста-
новки (%)

отрицатель-
ные уста-
новки (%)

позитив-
ные уста-
новки (%)

нейтраль-
ные уста-
новки (%)

отрицатель-
ные уста-
новки (%)

отношение к 
вышестоящему 
руководству

60 22 18 76 9 6

отношение к 
коллективу 85 8 7 80 15 5

отношение к 
осужденным 47 17 18 54 10 13

нереализованные 
возможности 76 20 1 76 12 1

отношение к 
будущему 88 0 8 81 4 4

отношение к 
профессии 20 51 29 19 57 24

Источник: составлено автором .
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взаимодействии личный состав «при-
ветствует его», «докладывает о нали-
чии, либо отсутствии происшествий» 
и «вспоминает обязанности» . 

Сотрудники со стажем службы от 10 
и более лет определяют руководство с 
позитивной стороны как: «грамотное», 
«стабильное», «гуманное», «справед-
ливое», «требовательно относящееся 
к исполнению должностных обязанно-
стей», «пользующееся авторитетом» . 
При взаимодействии сотрудники чув-
ствуют себя «уверенно» и «спокойно» . 
С негативной стороны сотрудники 
считают руководство «малокомпетент-
ным» . При взаимодействии испытыва-
ют «волнение» . Нейтральную позицию 
занимают сотрудники, которые счита-
ют своё руководство «нормальным», 
«прямым начальством» . При взаи-
модействии «приветствуют руковод-
ство» .

Несмотря на отсутствие стати-
стически значимых различий между 
группами, число сотрудников, выска-
зывающих позитивное отношение к 
руководству, выше в группе сотрудни-
ков с большим стажем, что говорит об 
их принятии вышестоящих лиц, ста-
бильном взаимодействии с ними . При 
этом 18% сотрудников со стажем от 3 
до 5 лет демонстрируют негативные 
высказывания в отношении к руковод-
ству, испытывают отрицательные эмо-
ции при взаимодействии, что может 
быть связано с непринятием некото-
рых требований руководства и может 
приводить к снижению эффективно-
сти в служебной деятельности .

Анализ завершения предложений, 
содержащих отношение к коллективу, 
показывает, что 85% сотрудников на 
этапе прохождения службы от 3 до 5 
лет отношение к коллективу определя-

ют с позитивной стороны, коллектив 
для них это – «опора», «поддержка» и 
«взаимопомощь» . Обстановку в кол-
лективе сотрудники со стажем от 3 
до 5 лет описывают, как с позитивной 
стороны – «дружелюбная», «ровная», 
«понимающая», так и с негативной 
– «удовлетворительная», «нестабиль-
ная», «не самая лучшая» . Нейтральную 
позицию занимают такие понятия, 
как «неоднозначная», «разная» обста-
новка . Сотрудники, находясь в кол-
лективе, «чувствуют себя его частью» . 
Также они обозначают «уверенность», 
«спокойствие» и «комфорт в среде» . 
И считают важным – «быть нужными 
окружающим» и ощущать себя в кол-
лективе, как «рыба в воде» . Сотрудники 
отмечают, что им комфортно работать 
с людьми, которые «трудолюбивы» и 
«ответственны», «готовы дать обрат-
ную связь», «заинтересованы в рабо-
те», «с пониманием относятся к своим 
должностным обязанностям», «держат 
своё слово», «задают мало вопросов» . 
Чувство юмора считают немаловаж-
ным элементом в деятельности . 

Сотрудники со стажем службы от 10 
и более лет в понятие «коллектив» вкла-
дывают: «ответственность», «надёж-
ность», «доброжелательность», «об-
щительность», «добросовестность» . 
Обстановку в коллективе описывают 
с позитивной стороны такими эпите-
тами, как «серьёзная», «спокойная», 
«рабочая» . С негативной как «удовлет-
ворительная» . Находясь в коллективе, 
сотрудники чувствуют себя «непри-
нуждённо», «свободно», «уверенно» 
и «спокойно» . Ответы сотрудников 
показывают, что они готовы работать 
с людьми, которые «понимают, что от 
них требуется», «трудолюбивые», «от-
ветственные», «исполнительные», «до-
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бросовестные», «имеют собственное 
мнение» .

Несмотря на то, что отсутствуют 
статистически значимые различия 
между экспериментальными группа-
ми, количество позитивных высказы-
ваний по отношению к коллективу у 
сотрудников на этапе прохождения 
службы от 3 до 5 лет превышает на 5% 
количество позитивных высказыва-
ний сотрудников со стажем службы от 
10 и более лет . Это может свидетель-
ствовать о сплочённости коллектива, 
наличии единого командного духа, бо-
лее гибком взаимодействии с коллек-
тивом и большей ориентацией на его 
требования тех сотрудников, чей стаж 
работы меньше . Возможно, сотруд-
ники со стажем работы более 10 лет в 
связи с большим опытом деятельности 
меньше зависят от коллектива и более 
ориентированы на свою профессио-
нальную деятельность .

Сотрудники на разных этапах про-
хождения службы отношение к осуж-
дённым определяют с трёх сторон . 
Сотрудники на этапе прохождения 
службы от 3 до5 лет отношение к 
осуждённым отмечают с позитив-
ной стороны: в общении сотрудники 
проявляют «тактичность», «коррект-
ность» и «вежливость», «стараются 
сохранять спокойствие» . Осуждённых 
они характеризуют как «сожалею-
щих о содеянном», «оступившихся» . 
Негативным аспектом выступают та-
кие характеристики осуждённых, как 
«плохие», «лживые», «несчастные», 
«неадекватные» . При работе с осуж-
дёнными сотрудники отмечают их «ис-
полнительность», «добросовестность», 
«хитрость» и «уважение» . 

Сотрудники на этапе от 10 и более 
лет выделяют такие характеристики 

осуждённых, как «дисциплинирован-
ные», «спокойные», «понимающие», 
«управляемые» . Негативной сторо-
ной выступают такие определения 
осуждённых, как «нехорошие люди», 
«тяжёлые на характер» . В общении с 
осуждёнными сотрудники «вежливы», 
«требовательны», «доброжелательны», 
«корректны», «компетентны», «внима-
тельны», «сдержаны» . При выполне-
нии поручений осуждённые проявля-
ют добросовестность .

Несмотря на отсутствие стати-
стически значимых различий между 
группами, число сотрудников, выска-
зывающих отрицательное отношение 
к осуждённым, выше в группе сотруд-
ников со стажем службы от 3 до 5 лет, 
что может говорить о постоянном пси-
хологическом давлении со стороны 
осуждённых, попытках нарушения ре-
жима содержания в связи с неопытно-
стью данных сотрудников . Им прихо-
дится всегда быть «начеку» и пресекать 
постоянные попытки манипуляций . 
54,7% сотрудников с большим стажем 
демонстрируют позитивные выска-
зывания в отношении осуждённых, 
что может быть связано с адаптацией 
к исправительному учреждению, на-
коплением профессионального опыта . 
Сотрудники уже не проявляют расте-
рянность, беспомощность . Они умеют 
контролировать свои действия и по-
ведение, стараются сохранять за собой 
ведущее положение в процессе взаи-
модействия с осуждёнными .

Сотрудники на этапе прохожде-
ния службы от 3 до 5 лет к нереали-
зованным возможностям относят: 
«карьерный рост», «саморазвитие», 
«стабильность», «достижение высоких 
результатов в деятельности» . С ней-
тральной стороны отмечают «пенсию» .  
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На этапе от 10 и более лет сотрудни-
ки стремятся к «финансовому благо-
получию», «саморазвитию», «индиви-
дуальной деятельности», «повышению 
в должности» . Сотрудники отмечают, 
что хотели бы в жизни больше всего, 
чтобы были здоровы их близкие и род-
ные . Незначительная часть отмечает 
следующие пожелания: «спокойствия», 
«самоудовлетворения», «стабильно-
сти», «больше времени проводить в 
кругу семьи», «долголетия», «мира» . 
Нейтральную сторону занимают со-
трудники, которые «хотят выспаться и 
отдохнуть», «жить у моря», «пенсии» . 

Таким образом, сотрудники со ста-
жем от 3 до 5 лет ориентированы на 
успех в служебной деятельности и 
активное стремление к карьерному 
росту и саморазвитию, в отличие от 
сотрудников со стажем службы от 10 
и более лет, которые стремятся толь-
ко к материальному благополучию . 
Центральным звеном у них вступают 
семейные ценности .

Отметим, что 10, 6% сотрудников со 
стажем службы от 10 и более лет не дали 
ответ на предложенные утверждения, 
что может быть связано с физическим 
утомлением, снижением удовлетворе-
ния исполнением работы, негативны-
ми психологическими переживаниями, 
ежедневным эмоциональным напря-
жением, нежеланием прилагать усилия 
для улучшения своей жизни . 20% со-
трудников на этапе прохождения служ-
бы от 3 до 5 лет высказали нейтральное 
отношение к нереализованным воз-
можностям, что может свидетельство-
вать о негативных переживаниях по 
этому поводу (неудовлетворённость 
профессиональной деятельностью, не-
слаженность коллектива и т . д .) либо о 
способе ухода от ответа . 

Сотрудники на разных этапах про-
хождения службы отношение к бу-
дущему определяют с трёх сторон . 
Сотрудники на этапе прохождения 
службы от 3 до 5 лет отношение к бу-
дущему отмечают с позитивной сто-
роны: будущее они видят «перспек-
тивным», «светлым», «радужным», 
«оптимистичным», «счастливым», «на-
дёжным» . С негативной стороны от-
мечают как «сложное» и «туманное» . 
Целью дальнейшей службы выступает 
«пенсия» . Это может быть связано с 
неудовлетворённостью в профессио-
нальной сфере . 

Сотрудники со стажем службы от 10 
и более лет считают будущее «радуж-
ным», «перспективным» . Главной це-
лью служит «выслуга лет» и «пенсия» . 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что сотрудники на разных этапах про-
хождения службы видят своё будущее 
«светлым» и «перспективным» . А це-
лью дальнейшего прохождения служ-
бы они считают «пенсию» .

Несмотря на отсутствие стати-
стически значимых различий между 
группами, число сотрудников, выска-
зывающих позитивное отношение к 
будущему, выше в группе сотрудни-
ков со стажем службы от 3 до 5 лет, 
что приводит к повышению эффек-
тивности служебной деятельности . 
Доверяя себе, веря в свою успешность 
и уникальность, сотрудники начина-
ют совершать меньше ошибок . 10,6% 
сотрудников с большим стажем не от-
ветили на утверждения, связанные с 
отношением к будущему, что может 
свидетельствовать об эмоциональ-
ном выгорании, отсутствии чётких 
перспектив после окончания службы, 
стремлении избежать размышлений 
на данную тему .
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Свою профессию сотрудники со 
стажем службы от 3 до 5 лет характе-
ризуют такими понятиями, как «от-
ветственность», «гордость», «честь», 
«почёт» . Обстановку в учреждении 
характеризуют такими эпитетами как 
«удовлетворительная», «сложная, но 
управляемая» . Важным выступает тот 
факт, что сотрудники стремятся вы-
полнять свою работу «качественно» и 
«в срок» . Также сотрудники отмечают, 
что очень часто «задерживаются на 
работе» . Причиной служит «неслажен-
ная работа коллектива» и «желание ру-
ководства» .

Сотрудники со стажем 10 и бо-
лее лет описывают свою профессию, 
как «ответственную», «стабильную», 
«дающую уверенность в завтраш-
нем дне», «позволяющую гордиться» . 
Обстановку в пенитенциарной среде 
считают «удовлетворительной» . Также 
сотрудники отмечают частые задерж-
ки на работе . 

Немаловажным является факт, что 
¼ часть сотрудников на различных 
этапах прохождения службы демон-
стрирует отрицательное отношение 
к профессии; возможно, это обуслов-
лено тем, что работа в УИС является 
экстремальной и весьма специфиче-
ской . Также на это могли повлиять 
неприязнь общества к подобным ра-
ботодателям, закрытость профессио-
нальной деятельности, недоступность 
для других, постоянная нервная на-
пряжённость, работа с лицами, пре-
ступившими уголовный закон, попи-
рающими нормы общечеловеческой 
морали . Кроме того, общение с осуж-
денными способствует развитию у 
сотрудников различных проявлений 
пенитенциарной девиантности и про-
фессионально-нравственной дефор-

мации личности . Плохое медицинское 
обслуживание, отсутствие возмож-
ности получения жилья, невозмож-
ность проявления инициативы, её 
наказуемость, отсутствие свободно-
го времени, неверное распределение 
функциональных обязанностей между 
отделами и службами, в связи с этим и 
низкая организация взаимодействия 
между подразделениями – всё это при-
водит к негативным высказываниям и 
отрицательным установкам по отно-
шению к профессиональной деятель-
ности . 

Многие сотрудники не ответили на 
предложенные утверждения . Данное 
обстоятельство указывает на пробле-
матичность вопроса для работников 
уголовно-исполнительной системы . 
Не исключено, что некоторые просто 
не задумываются над такими вопроса-
ми или не хотят открыто их обсуждать .

Таким образом, сотрудники на раз-
ных этапах прохождения службы счи-
тают свою профессиональную дея-
тельность престижной . Они отмечают 
в работе как положительные, так и от-
рицательные моменты . Среди позити-
ва выделены: престижность, гордость, 
стабильность . Негативным считается: 
постоянная нервная напряжённость, 
частые задержки на работе и др . 

Далее перейдём к рассмотрению 
результатов «Теста диагностики про-
фессиональных деструкций лично-
сти сотрудников пенитенциарной си-
стемы тест ПДЛП) А . В . Болдырева, 
Т . А . Болдыревой .

Анализ эмпирических данных по-
зволяет отметить, что 100% испытуе-
мых первой экспериментальной груп-
пы представляют среду учреждения, 
в которой они реализуют свою про-
фессиональную деятельность, неде-
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структивной . Это может быть связано 
с удовлетворённостью качеством жиз-
ни, состоянием здоровья и благопо-
лучием . В большей степени у данной 
категории преобладает жизненная ак-
тивность, энергия, бодрость, а также 
наличие высокого уровня энтузиазма 
и выносливости, с которыми они вы-
полняют поставленные задачи служеб-
ной деятельности . 

В этот период службы сотрудники 
ориентированы на социальное окру-
жение и дальнейшее самоутверждение 
в нём, следовательно, они стараются 
быть более расчётливыми, диплома-
тичными, социально проницатель-
ными, ответственными, стремятся к 
соблюдению общепринятых норм по-
ведения . Также группа сотрудников от 
3 до 5 лет нацелена на реализацию ли-
дерских качеств, самостоятельность, 
независимость в принятии решений 
и отстаивание собственной точки  
зрения . 

Деструктивные установки по отно-
шению к профессиональной деятель-
ности у сотрудников на данном этапе 
не выявлены .  Данная категория от-
личается высокой мотивацией, что 
свидетельствует о проявлении такой 
позитивной установки, как вовлечён-
ность в трудовой процесс . Сотрудники 
отдаются работе в полной мере, вос-
принимают её как существенную часть 
своей жизни . Лица, увлечённые сво-
ей деятельностью, характеризуются 
высокими этическими принципами, 
уверены в себе, стремятся к самораз-
витию, карьерному росту и участию в 
принятии сложных решений . Работа 
в уголовно-исполнительной системе 
привлекает своей четкостью и дис-
циплинированностью . Сотрудников 
устраивает уровень дохода, условия 

труда . Взаимоотношения в коллективе 
и с начальником учреждения налаже-
ны . Такие сотрудники понимают, что 
их деятельность необходима, и они де-
лают нужное дело .

Затем, обратим внимание на ре-
зультаты теста диагностики профес-
сиональных деструкций личности 
сотрудников пенитенциарной си-
стемы тест ПДЛП) А . В . Болдырева, 
Т . А . Болдыревой сотрудников со ста-
жем службы более 10 лет .

Во второй группе 88% испытуемых 
представляют пенитенциарную среду, 
в которой они реализуют свою про-
фессиональную деятельность, неде-
структивной . Данная категория, обла-
дая значительным профессиональным 
опытом, предъявляет высокие требо-
вания к выполняемой роли професси-
онала и воспринимает свою деятель-
ность как жизненную ценность . Для 
них важна стабильность, они незави-
симы и настойчивы в выборе своего 
пути, ориентированы на собственное 
мнение . 

В то же время 12% респондентов 
на данном этапе представляют пе-
нитенциарную среду деструктивной . 
Это может быть связано с возрас-
танием проблем со здоровьем, пси-
хофизиологическими изменениями, 
снижением жизненной активности 
и чувством усталости, неудовлетво-
рённостью своим профессиональным 
статусом, уменьшением способности 
видеть позитивное вокруг . Возможно, 
у сотрудников есть ощущение того, 
что руководители недооценивают их 
достижения, не предоставляют им воз-
можности для карьерного роста . В свя-
зи с большой текучестью кадров в уч-
реждении на сотрудников с большим 
опытом ложится огромная нагрузка, 
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поэтому они с нежеланием идут на 
работу и ждут скорейшего оконча-
ния рабочего дня, ожидают выход на 
пенсию . Процесс труда у данной ка-
тегории уходит на второй план, а до-
минирующими выступают семейные 
ценности . Выявлено, что мотивация 
у сотрудников с увеличением стажа 
службы несколько снижается, а так-
же уменьшается удовлетворённость 
уровнем дохода, теряется уверенность 
в себе . Снижается возможность для 
приобретения новой информации . 
Сотрудники демонстрируют проявле-
ние негативных чувств при малейшем 
возбуждении, становятся очень им-
пульсивными, их легко задеть .

Деструктивные установки по отно-
шению к профессиональной деятель-
ности у сотрудников на данном этапе 
выявлены частично .  Для этой катего-
рии характерны такие проявления, как 
низкая мотивация к служебной дея-
тельности; уменьшение уверенности в 
себе, доброжелательности и позитив-
ного эмоционального отношения ко 
всем людям . При этом у сотрудников 
повышаются агрессивность, раздра-
жительность, негативизм, подозри-
тельность . По отношению к деятельно-
сти данная категория руководствуется 
следующими установками: на работу 
идут «с нежеланием», «с чувством дол-
га»; свою профессию считают «вынуж-
денной мерой», «нелёгким выбором», 
«ответственной» и «стабильной» . 

Мы провели статистическую об-
работку результатов для сравнения 
установок сотрудников с различным 
стажем службы, используя непараме-
трический критерий Манна–Уитни, 
можно отметить отсутствие значимых 
различий между испытуемыми экспе-
риментальных групп . 

Заключение
Установлено, что сотрудники УИС 

на разных этапах прохождения служ-
бы воспринимают среду учреждения, в 
которой они реализуют свою деятель-
ность, недеструктивной . Выявлено, 
что мотивация у сотрудников с уве-
личением стажа службы несколько 
снижается . Основным критерием вы-
ступает «дослужить до пенсии», «ста-
бильная и спокойная деятельность», 
«консерватизм в работе» . Также доми-
нирующими установками выступают 
семейные интересы и ориентация на 
построение карьеры .

В результате эмпирического иссле-
дования установлено, что сотрудники 
со стажем от 3 до 5 лет ориентирова-
ны на успех в служебной деятельности, 
стремятся к саморазвитию и построе-
нию карьеры, в отличие от сотрудни-
ков со стажем службы от 10 и более 
лет, характеризующихся стремлением 
к пенсии . Центральным звеном у них 
выступают семейные интересы .

Также нельзя оставить без внимания 
то, что ¼ часть сотрудников с разным 
стажем имеют отрицательное отноше-
ние к профессии, что свидетельствует 
об экстремальности служебной дея-
тельности, негативных установках в 
отношении профессии . 

С учётом результатов эмпириче-
ского исследования сформулированы 
практические рекомендации по оп-
тимизации установок по отношению 
к профессиональной деятельности в 
следующих направлениях:

1 . Психокоррекционное . Для со-
трудников на этапе прохождения 
службы от 3 до 5 лет характерно отри-
цательное отношение к осуждённым, 
поэтому психокоррекционная работа 
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должна быть направлена на коррек-
цию негативного отношения к лицам, 
преступившим закон . Часть сотруд-
ников независимо от этапа прохожде-
ния службы проявляет отрицательное 
отношение к профессиональной дея-
тельности, поэтому психокоррекцию 
следует направить на формирование 
позитивного отношения к профессии . 

2 . Просветительское . В рамках дан-
ного направления особое внимание 
следует акцентировать на понимание 
сотрудниками таких психологических 
когниций, как установки в отношении 
профессиональной деятельности, про-
фессиональная деформация, эмоцио-
нальное выгорание, их взаимосвязь со 
спецификой служебной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системе . Особое внимание в рам-
ках проводимых просветительских за-
нятий следует уделять рассмотрению 
психокоррекционых и психотерапев-
тических технологий, направленных 
на формирование благоприятного 
отношения к профессиональной дея-
тельности, которые могут использо-
ваться сотрудниками самостоятельно .

В данной статье проанализированы 
когнитивная и эмоциональная состав-
ляющие профессиональных установок 
сотрудников УИС, при этом дальней-

шее изучение проблемы является пер-
спективным: анализ поведенческой 
составляющей установок, процесса их 
формирования на разных этапах служ-
бы, коррекции деструктивных устано-
вок по отношению к профессиональ-
ной деятельности .

Важно отметить, что формирование 
психологических установок очень дли-
тельный процесс, требующий пере-
осмысления, анализа, саморазвития, 
умения посмотреть на жизненные об-
стоятельства с разных позиций, свя-
занный с определённым уровнем само-
актуализации человека [17; 20] .

Отсутствие негативных установок 
в отношении профессиональной де-
ятельности, профессиональной де-
формации и эффективная мотивация 
служебной деятельности сотрудников 
УИС являются важными элементами 
процесса эффективного управления 
этой системой . Необходимо обращать 
внимание на формирование позитив-
ного отношения как к самой деятель-
ности, так и к лицам, с которым про-
исходит взаимодействие сотрудника . 
Сопровождение сотрудников с учётом 
их стажа является основой для форми-
рования и поддержания их позитив-
ных социальных установок в профес-
сиональной среде .
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Аннотация
Цель данной работы заключается в выявлении особенностей динамических преобразова-
ний совладающего поведения в ситуации самоопределения в юношеском возрасте.
Процедура и методы. Использовались методики «Размышление о смысле жизни» 
(Х. Ниёми), методика Дембо-Рубинштейн (А. М. Прихожан), тест «СЖО» Д. А. Леонтьева, 
«Способы преодоления критических ситуаций» (E. Хейм), «Копинг-поведение в стрессо-
вых ситуациях» (Н. Эндлер, Дж. Паркер и др.). Применялся программный пакет статисти-
ческого анализа (SPSS 21.0) и разнообразные методы статистической обработки.
Результаты. Установлено, что характеристики ситуации самоопределения соизмеримы с 
динамикой совладающего поведения юношей. Динамичность копинг-поведения свиде-
тельствует о формировании более зрелого отношения к ситуации самоопределения.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Расширяются научные представления о 
ситуации самоопределения и динамики совладания. Результаты исследования могут быть 
использованы в программах психолого-педагогического сопровождения в данный период. 

Ключевые слова: событие, ситуация самоопределения, динамика совладающего поведе-
ния, юношеский возраст

Для  цитирования: Бердешова Л. И., Морозова Т. Ю. Динамические преобразования со-
владающего поведения в ситуации самоопределения в юношеском возрасте // Вестник 
Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки. 2024. №4. 
C. 97–109. DOI: 10.18384/2949-5105-2024-4-97-109

© CC BY Бершедова Л . И ., Морозова Т . Ю ., 2024 .



98

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

Original Research Article

dyNamiC TraNSfOrmaTiONS Of COPiNG bEhaviOr iN ThE SiTuaTiON 
Of SElf-dETErmiNaTiON iN adOlESCENCE

L. Bershedova, T. Morozova 
Moscow City Pedagogical University, ul. Panferova, 8, bld. 2, Moscow, 119261, Russian 
Federation; e-mail: morozovatu@mgpu.ru

Received by the editorial office 04.07.2024

Revised by the author 02.09.2024

Accepted for publication 03.09.2024

Abstract
Aim. The purpose of this work is to identify the features of dynamic transformations of coping 
behavior in a situation of self-determination in adolescence.
Methodology. The methods used were «Thinking about the meaning of life» (H. Niemi), the 
Dembo-Rubinstein method (A. M. Prikhozhan), the test «SZhO» by Leontiev D. A., «Ways to 
overcome critical situations» (E. Heim), «Coping behavior in stressful situations» (N. Endler, 
J. Parker, etc.). The statistical analysis software package (SPSS 21.0) and various statistical 
processing methods were used.
Results. It is established that the characteristics of the situation of self-determination are com-
mensurate with the dynamics of coping behavior of young men. The dynamism of coping be-
havior indicates the formation of a more mature attitude to the situation of self-determination.
Research implications. Scientific ideas about the situation of self-determination and the dynam-
ics of coping are expanding. The results of the study can be used in programs of psychological 
and pedagogical support in this period. 

Keywords: event, situation of self-determination, dynamics of coping behavior, adolescence

For citation: Bershedova L. I., Morozova T. Yu. Dynamic transformations of coping behavior in the 
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Введение
Современная российская молодёжь 

вступает во взрослую жизнь в весьма 
сложных условиях, обозначенных про-
тиворечиями общественной и полити-
ческой среды, масштабным характером 
инновационных процессов в основных 
сферах жизнедеятельности, актив-
ным реформированием образования 
и стремительным развитием цифро-
вого пространства и искусственного 
интеллекта . Эти особенности неустой-
чивого, постоянно меняющегося мира 

в значительной степени обостряют 
решение непростых задач развития в 
юношеском возрасте и его основной 
проблемы – самоопределения, кото-
рое признаётся психологами аффек-
тивным центром жизненной ситуации 
молодых людей и определяется веду-
щим новообразованием этого периода . 
Объективный, внешне заданный со-
циальный контекст самоопределения 
в этот период выражает личную значи-
мость и меру судьбоносности данного 
события . Субъективные особенности 
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определяются системным комплексом 
характеристик, поскольку самоопре-
деляться в этой жизненной ситуации, 
находить качественную определён-
ность молодым людям приходится во 
многом . Многоплановость юношеско-
го самоопределения масштабна и неиз-
мерима в связи с построением общего 
замысла последующей жизни . 

Действенный план самоопределе-
ния разворачивается в юности в со-
ответствии с фазами и содержатель-
ной логикой переходного периода 
от школьного обучения к вузовско-
му образованию (шире от детства к 
взрослости), определяющей после-
довательность решаемых в контексте 
проблемы задач, способов действий и, 
в целом, динамику самоопределения 
[7] . В изменяющихся условиях само-
определения важной характеристикой 
выступает динамика отдельных его со-
держательных составляющих . 

Как масштабное событие ситуация 
самоопределения в юности требует 
от молодых людей особой напряжён-
ной внутренней работы, интрапсихи-
ческой активности, связанной с вы-
работкой жизненно важных личных 
решений [4] . Вместе с тем многочис-
ленные данные свидетельствуют, что 
ситуация самоопределения в этом воз-
расте сопровождается переживанием 
и преодолением разного рода трудно-
стей, которые могут порождать отри-
цательные эмоциональные состояния, 
связанные с неуверенностью, сомне-
ниями в себе и будущем, агрессивно-
стью, страхом, внутренней личност-
ной конфликтностью . В силу этого с 
остротой встаёт вопрос выбора путей 
и средств, которые могут выступать 
решающим фактором конструктив-
ного преодоления данной ситуации и 

разрешения её жизненно важных про-
блем, ибо результат такой внутренней 
деятельности имеет далеко идущие в 
будущее последствия, во многом опре-
деляющие качество жизни, професси-
ональное и личное благополучие и в 
целом судьбу человека .

На этом фоне обращение к изуче-
нию совладающего поведения молодых 
людей вполне закономерно, поскольку 
данный социально-психологический 
феномен неразрывно связан с ситуа-
циями, обозначаемыми как трудные, 
и представляет собой адаптационную 
и саморегирующую активность лич-
ности, направленную на разрешение 
их противоречий и достижение равно-
весия во взаимодействии с ними [10] . 
Одним из важнейших моментов в по-
нимании совладающего поведения 
является вопрос о его динамической 
организации . В большинстве иссле-
дований копинг рассматривается как 
динамический процесс, в рамках кото-
рого в соответствии с определённым 
алгоритмом меняется его репертуар 
и структурная оформленность . Такие 
изменения совладающего поведения 
обусловлены содержанием и специфи-
кой конкретной, развивающейся ситу-
ации, в которой изначально заложены 
возможности как целостного её преоб-
разования, так и ведущих характери-
стик . В рамках этого процесса опреде-
ляются новые условия и требования, 
выстраиваются новые цели и задачи, 
преобразуются отношения человека 
с действительностью, расширяются 
его психологические возможности и 
ресурсы . В связи с этим изучение ха-
рактера и динамики совладающего 
поведения молодых людей в столь от-
ветственной для них ситуации как са-
моопределение приобретает не только 
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научную, практическую, обществен-
ную, но и индивидуально-личностную 
значимость, т . к . позволяет получить 
более полные, целостные и глубокие 
представления о реальных характери-
стиках и особенностях самоопределе-
ния в юношеском возрасте .

Особенности ситуации 
самоопределения в юношеском 

возрасте и пути совладания с ней
В жизненной истории личности са-

моопределение впервые актуализиру-
ется в юности на границе перехода от 
детства к взрослости, когда возникает 
проблема формирования жизненно 
важных целей и принятия решений 
в долгосрочной жизненной перспек-
тиве . По мнению С . Л . Рубинштейна, 
«масштабность решаемых для бу-
дущей жизни задач позволяет рас-
сматривать самоопределение в этот 
период как событийно значимую и 
проблемную психологическую ситу-
ацию, которая является поворотным 
этапом на жизненном пути лично-
сти» [12] . В общем виде эта ситуация 
характеризуется неопределённостью 
смыслов, наличием противоречий, 
не имеющих однозначного решения, 
а также внутренней необходимостью 
личности в достижении и реализации 
своего жизненного замысла, стремле-
ния к построению новых ценностных 
оснований . Существенной особенно-
стью ситуации самоопределения яв-
ляется её личностная значимость для 
человека, что определяет включения её 
в жизненно-смысловое пространство 
и активизацию собственной деятель-
ности [13; 14] . 

Центральным внутренним основа-
нием юношеского самоопределения 
является выбор, пространство ко-

торого многопланово и масштабно, 
охватывает разные сферы и выходит 
далеко за границы настоящего . Это по-
зволяет говорить о ситуации личност-
ного (экзистенционального) выбора, 
связанного с актуализацией глубин-
ных ценностно-смысловых структур, 
соотнесением внешних условий с вну-
тренними возможностями, совмеще-
нием временной дальней и ближней 
перспективы . 

Субъективная (психологическая) 
феноменология ситуации юноше-
ского самоопределения находит своё 
отражение в содержательных, про-
цессуально-динамических и результа-
тивных характеристиках (Л . И . Божович, 
М . Ю . Гинзбург, И . В . Дубровина, 
В . И . Слободчиков, Л . И . Бершедова и 
др .) . [2; 5; 6; 7; 13] . В содержательном 
плане жизненная ситуация самоопре-
деления опосредованно раскрывается 
в отношениях человека с действитель-
ностью, в связи с чем может быть по-
нята только через отношения . Есть 
основания полагать, что отношения 
личности к себе, людям, миру раскры-
вают все эффекты самоопределения, 
отражают особенности внутренней 
картины ситуации самоопределения, 
её субъективной представленности в 
индивидуальном сознании личности . 
Эти отношения как особая форма вза-
имосвязи с объективной реальностью 
могут рассматриваться как потенциал 
(возможности) избирательной, много-
мерной внутренней и внешней актив-
ности личности, направленной на 
предмет отношений . Изучение целост-
ной системы отношений (к себе, лю-
дям, миру), таким образом, позволяет 
понять особенности личностно-ситуа-
ционного взаимодействия в ситуации 
самоопределения . 
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В процессуальном плане ситуация 
самоопределения обладает множе-
ственным рядом характеристик, кото-
рые выражаются в осознании и переос-
мыслении, сравнении и выборе, смене 
ведущих мотивов, формировании и 
конструировании собственной си-
стемы идеалов, смыслов и ценностей, 
перестройке образа «Я», определении 
целей, задач, приемлемых способов их 
достижения . В этом контексте само-
определение выступает как «деятель-
ность человека, принимающая то или 
иное содержание…» [8] . Результат ус-
воения смысловых личностных обра-
зований самоопределения отражается 
в развитии и преобразовании лично-
сти и её самосознания . 

В период вхождения в юношеском 
возрасте во взрослость ситуация са-
моопределения разворачивается в 
сложный процесс, имеющий опреде-
лённые стадии своего становления, 
каждая из которых обладает спец-
ифическими характеристиками и со-
держанием . Первая стадия отражает 
социальную ситуацию развития вы-
пускника школы . Это начальная фаза, 
старт самоопределения, пока не про-
веренного практикой . В связи с чем 
самоопределение выпускников нельзя 
считать завершённым и окончатель-
ным [6] . Вторая стадия связана с осо-
бенностями социальной ситуации 
развития студентов в условиях вузов-
ского образования . Это этап реализа-
ции, встречи идеальных жизненных, 
профессиональных планов и новой 
социальной образовательной реаль-
ности, в которой подтверждаются вы-
боры и реализуются ведущие цели . Их 
границей выступает сам факт перехода 
от школьного детства к вузовскому об-
разованию . 

В психологическом плане это пере-
ход от сделанного выбора к его реа-
лизации, осуществлению в реальной 
практической деятельности . Это пере-
ломный эмоционально значимый мо-
мент, который выражается не только 
в радикальных изменениях индивиду-
альной жизни, социальной ситуации 
развития, социальной роли, ведущей 
деятельности, но и изменениях систе-
мы личностно-ситуационного взаи-
модействия юношей . Таким образом, 
логика развития и трансформации 
ситуации самоопределения, её развёр-
тывание в период перехода по этапам 
обусловлены сменой социальной си-
туации развития, каждая из которых 
предъявляет специфические требова-
ния . У выпускников социальная си-
туация отражает самоопределение –  
выбор и готовность к нему . У студен-
тов вуза самоопределение принимает 
субъектно-деятельностный характер и 
выступает как самоопределение – ре-
ализация, готовность к ведущей учеб-
но-профессиональной деятельности .

Масштабность и событийная зна-
чимость ситуации самоопределения, 
её динамичность и предельно слож-
ный характер, соотносится, на наш 
взгляд, с проявлением определённых 
форм совладающего поведения моло-
дых людей, поскольку совладание, по 
определению психологов, может вы-
ступать условием их адаптации, пре-
одоления и дальнейшего развития 
(Дж . Х . Амирхан, Э . Хайм, Н . Эндлер, 
Дж .-Д . А . Паркер, С . Фолкман, Р . С . Ла- 
зарус и др .) [15; 16; 17; 18] . В отече-
ственных исследованиях «совладание» 
определяется как зеркало субъектив-
ной активности личности, особое це-
ленаправленное социальное поведе-
ние, позволяющее человеку справиться 



102

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

со стрессом способами, адекватными 
характеристикам личности и ситуа-
ции (Н . А . Сирота, В . М . Ялтонский, 
Т . Н . Крюкова, Л . И . Анциферова, 
А . Л . Журавлёв, Е . А . Сергеенко, 
С . К . Нартова-Бочавер и др .) [9, 11] . 
При этом совладание как феномен 
личностной активности не может 
рассматриваться с позиций функцио-
нальности вне соотнесения субъекта 
и ситуации . В зарубежных (К . Левин, 
Х . Хекхаузен и др .) и отечественных 
(Л . С . Выготский, С . Л . Рубинштейн, 
К . С . Абульханова-Славская и др .) ра-
ботах приоритетным в изучении совла-
дающего поведения выступает методо-
логическое положение, определяющее 
исследование «личности в ситуации» . 
При таком понимании личность и си-
туация рассматриваются в целостном 
единстве, поведение выступает функ-
цией их взаимодействия . Личность в 
этом взаимодействии представлена ак-
тивно действующим субъектом, значи-
мыми личностными детерминантами 
копинг-поведения субъекта выступают 
его характеристики [3] . Таким образом, 
анализ категории поведения предпола-
гает как анализ ситуации и её значимо-
сти для личности, так и анализ самой 
личности [3] . Субъективная представ-
ленность ситуации, её внутренняя 
картина обусловливает особенности 
и своеобразие совладающего поведе-
ния . Характер усилий совладания об-
условлен личностными, субъектными 
и психоэмоциональными ресурсами 
молодых людей . Специфическое соче-
тание этих измерений и их особенно-
сти определяет отношение к ситуации 
и индивидуальный способ взаимодей-
ствия с ней [1] . 

В исследованиях установлено, что 
любая психологическая ситуация об-

ладает определённой динамикой и 
выступает неустойчивой системой, в 
которой изменение тех или иных её 
ведущих характеристик приводит к 
изменению других, что создаёт воз-
можности целостного изменения ситу-
ации . На это указывал в своих работах 
К . Левин, подчёркивая, что ситуацион-
ные факторы имеют разное влияние –  
либо фасилитирующее, либо сдержи-
вающее, приводя к переконструиро-
ванию ситуации . С другой стороны, 
динамичность совладания обусловле-
на изменчивостью интерпретаций и 
оценки ситуации человеком, которые 
трансформируются по мере её раз-
вития . В рамках этого непрерывного 
процесса определяются новые условия 
и требования сложной ситуации, оце-
ниваются ресурсы, переоцениваются 
действия . В связи с этим специфика 
копинга раскрывается в соответствии 
как с ситуацией, так и стадией её раз-
вития . Опираясь на эти положения, в 
своём исследовании мы исходили из 
предположения, что особенности со-
владающего поведения молодых людей 
опосредованы характером личностно- 
ситуативного взаимодействия, ко-
торое находит своё психологическое 
выражение в субъективной представ-
ленности ситуации самоопределения 
и раскрывается в содержании отно-
шений юношей к себе, людям, миру . 
Личностные переменные этих отно-
шений выполняют функции копинг-
ресурсов и детерминант совладания . 
Динамичность копинг-поведения юно-
шей отражается в преобразовании 
его интенсивности, модальности и на-
правленности, трансформируется по 
мере качественных изменений ситуа-
ции самоопределения и её субъекта .
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Динамика качественных 
преобразований совладающего 

поведения в юношеском возрасте 
в ситуации самоопределения

Оценивая в целом полученные ре-
зультаты, можно утверждать, что сво-
еобразные характеристики ситуации 
самоопределения, её параметры соиз-
меримы с проявлением и динамикой 
определённых форм совладающего по-
ведения юношей . На протяжении все-
го переходного периода от школьного 
образования к вузовской подготовке 
количественно и качественно изменя-
ется общий репертуар копинг-стра-
тегий/стилей, структура, характер их 
взаимодействия, мера выраженности, 
пассивности/активности, модально-
сти, а также направленности .

В исследовании принимали участие 
школьники московских школ (обу-
чающиеся 10–11 классов) и студенты 
московских вузов гуманитарных на-
правлений (первый курс обучения), в 
общей сложности 417 человек, из них 
190 школьников и 227 первокурсников . 

В результате сравнения двух групп 
испытуемых (выпускников школ и 

студентов 1 курса вуза) были получе-
ны показатели, фиксирующие досто-
верные различия копингов (табл . 1) . 

По нашим данным, динамичность 
копинг-поведения юношей имеет по-
ступательно-развивающий характер . 
Об этом свидетельствует:

– активное использование школь-
никами и студентами разнообразных 
копинг-стратегий и стилей, мера вы-
раженности, модальности и направ-
ленности которых весьма специфично 
представлена на каждой стадии само-
определения;

– достаточно высокий уровень зна-
чимости различий по копинг-стилям, 
которые определяются как более зре-
лые, обобщённые и устойчивые спо-
собы совладания, определяющие при-
способительную и преобразующую 
активность молодых людей;

– преобразование модальности ко-
пинг стратегий и стилей: возрастает 
выраженность проблемосовладающих 
поведенческих стилей, обуславлива-
ющих высокую степень активности, 
контроль над ситуацией и адекватное, 
рациональное взаимодействия с ней, 

Таблица 1 / Table 1

Характер различий показателей копинг-стратегий и копинг-стилей в группах 
выпускников школ и студентов 1 курсов / Characteristic differences in indicators of 
coping strategies and coping styles in groups of school graduates and 1st year students

Копинг-стратегии и копинг-стили Достоверность различий
Хи-квадрат

Копинг-стиль, ориентированный на избегание ,001 (p < 0,001)
Проблемно ориентированный копинг-стиль ,005 (p < 0,001)
Эмоционально-ориентированный копинг-стиль ,036 (р < 0,05)
Поведенческие копинг-стратегии ,051 (р < 0,05)
Когнитивные копинг-стратегии ,324 (н/д)
Эмоциональные копинг-стратегии ,549 (н/д)

Примечание: * р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001 
Источник: данные автора .
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что приводит к усилению внутренней 
интрапсихической деятельности сту-
дентов в рамках экзистенциональной 
рефлексии . При этом наблюдается 
весьма существенное снижение выра-
женности стиля избегания;

– повышение интенсивности эмо-
циональных стратегий и стилей, что 
позволяет говорить о высокой субъ-
ективной значимости второго этапа 
самоопределения, где первоначальные 
переживания, связанные с моментом 
выбора на первом этапе, начинают 
приобретать эмоционально управляе-
мую форму деятельности и выступать 
преобразующим активность студентов 
импульсом, одним из внутренних ме-
ханизмов их стратегий поведения;

– динамичность направленности 
совладающего поведения юношей . 
Установлено, что доминирующими 
областями взаимодействия копингов 
выступают два вектора – отношения 
с самим собой и отношения с миром, 
которые в главном определяют поста-
новку и достижение целей, отвечая, 
таким образом, задачам ближайшего 
будущего . Вместе с тем по мере разви-
тия ситуации самоопределения меня-

ется характер этого взаимодействия, 
возрастает значимость экзистенци-
ональных переживаний, ориентиро-
ванных на мир и жизнь как целое, 
что во многом активизирует и при-
даёт деятельный характер процессам 
саморазвития, самоосуществления и 
самореализации в новых видах учеб-
но-профессиональной, творческой де-
ятельности .

Представленные данные убедитель-
но свидетельствуют о том, что дина-
мика совладающего поведения обу-
словлена процессом преобразования 
ситуации самоопределения, логикой её 
развития и качественной спецификой 
её фаз, каждая из которых характери-
зуется своеобразием решаемых юно-
шами задач . В связи с этим особого 
внимания заслуживает факт динами-
ческих преобразований в структурном 
оформлении внутренних взаимосвя-
зей стратегий и стилей совладающего 
поведения школьников и студентов, 
ибо различная степень этих взаимос-
вязей также связана с фазами ситуации 
самоопределения и выражается как в 
количественных, так и качественных 
показателях (рис . 1 и 2) . 

   
Рис. 1 / Fig. 1. Корреляционная плеяда 
копингов у школьников / The correlative 
galaxy of copings among schoolchildren

Рис. 2 / Fig. 2. Корреляционная плеяда 
копингов у студентов / The correlative 
galaxy of copings     among students

Источник: данные автора .
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Данные, представленные на рисун-
ках 1 и 2, наглядно свидетельствуют, 
что в период перехода от одной фазы 
ситуации самоопределения к другой, 
возрастает количество внутренних 
связей между копинг-стратегиями и 
стилями, меняется характер этих вза-
имосвязей, расширяется репертуар ко-
пингов и их разнообразие, возрастает 
интенсивность конструктивно-про-
дуктивных изменений . Это позволяет 
говорить, с одной стороны, о транс-
формации копинга в соответствии с 
ситуацией самоопределения и стадией 
её развития . Такая гибкость копинга 
определяется пластичностью, под-
вижностью и вариативностью выбора 
различных стратегий в зависимости 
от их соответствия требованиям ситу-
ации . С другой стороны, это означает, 
что совладающее поведение детерми-
нируется не только ситуационными 
характеристиками, но и своеобразием 
собственных внутренних структур-
ных взаимосвязей . Особенности этих 
структурно оформленных, функцио-
нально своеобразных взаимосвязей 
определяют характер деятельной ак-
тивности самого субъекта, его работы 
с ситуацией, в рамках которой откры-
вается её значение и происходит пере-
интерпретация возникающих пережи-
ваний и чувств .

Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о том, что преоб-
разования совладающего поведения 
соотносятся с изменениями молодых 
людей и их отношений к ситуации . В 
исследовании были выявлены на до-
статочно высоком уровне значимо-
сти статистические различия по лич-
ностным переменным школьников и 
студентов . Существенные преобра-
зования касаются наиболее сложных 

личностных свойств, порождающих в 
жизни молодых людей определённые 
противоречия между требованиями 
ситуации самоопределения и личност-
ными возможностями . Эти свойства 
определяют сферы значимых пережи-
ваний юношей, связаны с целями, за-
дачами, мотивами, способами дости-
жения и сферами жизнедеятельности, 
т .е . являются доминантными . В глав-
ном они обеспечивают решение про-
блем самоопределения на каждом из 
его этапов . 

В результате сравнения двух групп 
(выпускники школ и студенты 1 курса 
вуза) мы получили данные, подтверж-
дающие изменения определённых лич-
ностных параметров отношений юно-
шей к себе, миру и людям . Значимые 
позитивные преобразования касаются 
в основном свойств, имеющих субъ-
ектную направленность, в которой 
находит своё отражение стремление 
к самостоятельности, целеустремлён-
ности, самосовершенствованию, са-
моразвитию, готовность к активным 
преобразованиям как в себе, так и вне 
себя . 

В сфере отношения к себе субъект-
ный потенциал раскрывается и преоб-
разуется в качествах, определяющих 
целеобразование и целеполагание, 
уверенность в себе, чувство собствен-
ного достоинства, ответственность, 
активность, веру в свои возможности, 
способность к самостоятельному вы-
бору и его реализации . При этом на 
высоком уровне значимости достовер-
ности (р < 0,01) обнаружены различия 
по параметрам образа «Я», осознание 
которого лежит в основе многопла-
новых процессов самоопределения . 
Ценностно окрашенное самоотноше-
ние юношей определяет логику раз-



106

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

вития субъектного потенциала в со-
ответствии с внутренним миром как в 
общении и деятельности, так и в соци-
альном взаимодействии .

В сфере отношения к миру преоб-
разуются качества индивидуальной 
активности молодых людей как субъ-
ектов самопознания, отношения, ре-
ализации, деятельности и жизни, т . е . 
ресурсы управления и контроля, сво-
боды и личной ответственности, смыс-
ложизненных ориентаций, направ-
ленности во временной перспективе 
(табл . 1) . В ситуации самоопределения 
идёт активный процесс становления 
новых внутренних механизмов, ори-
ентированных на гармонизацию отно-
шений личности с миром .

В сфере отношения к людям значи-
мым субъектным ресурсом в процессе 
перестройки юношей под изменив-
шуюся реальность ситуации само-
определения выступает успешность 
приобщения к новому коллективу, 
многоплановость социальной студен-
ческой жизни, наличие социальной 
поддержки со стороны той референт-
ной группы людей, в рамках которой 
осуществляется продуктивное вза-
имодействие по смысложизненным 
проблемам . 

В этом процессе немаловажное зна-
чение приобретает динамичность ха-
рактера взаимодействия совладания и 
субъектных переменных отношений 
юношей . Анализ общей картины этого 
явления позволяет говорить о весьма 
интересных психологических преоб-
разованиях, которые существенным 
образом выявляют своеобразие каж-
дой фазы самоопределения и пути раз-
решения их противоречий, а также вы-
водят нас на понимание детерминант, 
определяющих алгоритм выбора ко-

пинг стилей и стратегий . Установлено, 
что наиболее высокие корреляции с 
копингами в ситуации самоопределе-
ния имеют личностные параметры, ко-
торые входят в систему доминантных 
отношений к себе и миру . При этом 
модальность и активность копингов во 
взаимодействии имеет свои особенно-
сти на каждой фазе самоопределения: 
в группе школьников доминируют 
эмоционально-поведенческие копин-
ги, в то время как в группе студентов 
это проблемно и эмоционально ориен-
тированные копинг-стили . Этот факт 
свидетельствует об изменчивости про-
цесса совладания, его вариативности 
и гибкости, а также, и это не менее 
важно, соответствия, т . е . адекватно-
сти тем задачам, которые свойственны 
каждой фазе ситуации самоопреде-
ления . В рамках этого процесса про-
исходит рост и содержательное пре-
образование субъектных свойств, в 
большей мере ответственных за каче-
ство выбора и его реализацию. Таким 
образом, динамика совладающего по-
ведения юношей в период перехода от 
школьного образования к вузовской 
подготовке свидетельствует о форми-
ровании всё более зрелого отношения 
к проблемной жизненной ситуации са-
моопределения .

Заключение
В целом результаты исследования 

позволяют констатировать, что в си-
туации самоопределения в период 
перехода молодых людей от школь-
ного образования к вузовской под-
готовке происходят существенные 
изменения их совладающего поведе-
ния . Динамичность копингов имеет 
поступательно-развивающий харак-
тер, отражается в трансформации их 
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общего репертуара, структуры, взаи-
модействия, а также в качественном 
преобразовании их интенсивности, мо-
дальности и направленности . Логика 
развития и преобразования ситуации 
самоопределения и ее субъектов (лич-
ностно-ситуативный контекст) соиз-
меримы с динамикой совладающего 
поведения, ибо выраженную взаимос-
вязь с копингами имеют личностные 
параметры молодых людей, которые 
входят в систему их доминантных от-
ношений, специфично представлен-
ных на каждой стадии . Особенности 
совладающего поведения молодых 
людей, таким образом, опосредованы 
характером личностно-ситуативного 
взаимодействия, которое выражает-
ся в субъективной представленности 
ситуации самоопределения, содержа-
нии отношений юношей к себе, людям, 
миру . Личностные переменные этих 
отношений выполняют функции ко-
пинг-ресурсов и детерминант совлада-
ния .

В исследовании установлено, что 
проблемы совладания школьников 
(выпускников) и студентов в опре-
делённой степени сходны . Но при 
этом их содержание, мера выражен-
ности и направленность существен-
но различаются в силу радикальных 
изменений индивидуальной жизни, 
социальной ситуации развития, соци-

альной роли, ведущей деятельности, 
системы личностно-ситуационного 
взаимодействия, которые характерны 
для перехода от школьного образо-
вания к вузовской подготовке, шире 
для перехода от детства к взрослости . 
В психологическом плане это слож-
ный процесс преобразования смыслов 
прежней жизнедеятельности и рожде-
ние на их основе новых мотивов, целей, 
интенций и потенций новой ведущей 
учебно-профессиональной деятель-
ности . Анализ общей картины этого 
явления позволяет говорить о весьма 
содержательных психологических пре-
образованиях, которые существенным 
образом выявляют особенности и 
трудности каждой фазы самоопреде-
ления, определяют алгоритм выбора 
и актуализации копингов, продуктив-
ность которых в полной мере не охва-
тывает решение всех основных про-
блем ситуации самоопределения . В 
связи с этим возникает необходимость 
ситуативного психологического со-
провождения выпускников и студен-
тов в этот чрезвычайно ответствен-
ный для них период, что определяет 
перспективы данного исследования, 
целенаправленные на разработку пси-
хопрофилактических, развивающих, 
психокоррекционных и просвещенче-
ских программ в рамках психологиче-
ской службы школы и вуза .
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Аннотация
Цель. Разработать и обосновать модель личностно-профессионального профиля сотруд-
ника полиции.
Процедура и методы. Основным методом исследования является контент-анализ. 
Произведён обобщающий анализ содержания работ различных авторов, направленных на из-
учение проблемы формирования личности сотрудника полиции. Модель личностно-профес-
сионального профиля сотрудника полиции разработана при помощи метода моделирования.
Результаты. Проанализированы различные теории и подходы к изучению личностно-
профессионального становления сотрудника полиции. Определены значимые качества 
личности данной категории, необходимые для их профессиональной деятельности. 
Разработана и обоснована модель профиля сотрудника полиции. 
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в обосновании модели лич-
ностно-профессионального профиля сотрудника полиции, в определении и раскрытии 
личностно-профессиональных качеств сотрудника полиции.1

Ключевые  слова: личностно-профессиональное становление, личностно-профессио-
нальный профиль, сотрудник полиции, личностные качества
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Abstract
Aim. To develop a model of the personal and professional profile of a police officer.
Methodology. The main research method is content - analysis. The generalizing analysis of the 
content of the works of various authors aimed at studying the problem of forming the personal-
ity of a police officer is carried out. A modeling method was used to develop a theoretical model 
of the personal and professional profile of a police officer. 
Results. Various theories and approaches to the study of the personal and professional devel-
opment of a police officer are analyzed. The significant personality qualities of this category 
necessary for their professional activity are determined. A model of the profile of a police officer 
has been built. 
Research implications it consists in revealing the specific personal and professional qualities of 
a police officer, the relevance and significance of these characteristics, determining the further 
trajectory of research in this direction, as well as generalizing new material on the topic under 
study.

Keywords: personal and professional development, personal and professional profile, police 
officer, personal qualities
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Введение
Профессиональная работа сотруд-

ников полиции играет важную роль 
для общества . Социум возлагает боль-
шие надежды на ту деятельность, ко-
торую они реализуют, а также на их 
личностные качества . Эффективная 
профессиональная деятельность по-
лицейских по большей части зависит 
от их личностно-профессионально-

го становления в процессе получения 
профильного образования, практиче-
ской деятельности, повышения квали-
фикации и самообразования . Данная 
профессия относится к регламенти-
рующей деятельности, что означает, 
что ключевой деятельностью является 
выполнение служебных задач в соот-
ветствии с уставом и должностными 
регламентами, соблюдении суборди-
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нации, неукоснительное следование 
нормам законодательства . Также про-
фессия полицейского предполагает 
большое число экстремальных ситу-
аций, в которых от каждого сотруд-
ника требуется определённый опыт, 
навыки, необходимый уровень квали-
фикации, осведомлённость, знания и 
качества как профессиональные, так и 
личностные . 

Сотрудники полиции, обладающие 
определённым набором необходи-
мых личностно-профессиональных 
качеств, способны лучше выполнять 
свою работу, реализовывать себя в 
ней, а также оказывать помощь людям .

Цель исследования – разработать 
и обосновать модель личностно-про-
фессионального профиля сотрудника 
полиции .

При построении модели личностно-
профессионального профиля сотруд-
ника полиции изучались концепции 
социализации личности Ю . И . Гиллера 
и В . А . Ядова, взгляды Э . Ф . Зеера, 
Л . М . Митиной на предмет профес-
сионального развития личности; 
стратегии социализации личности в 
концепции культурно-исторического 
развития Л . С . Выготского, теория ко-
пинг-стратегий Р . Лазаруса, концепция 
личности Б . Г . Ананьева . 

Проблемой личностно-профессио-
нальных качеств сотрудника полиции 
в своих исследованиях занимались: 
А . С . Андрианов, Е . А . Коноплева, 
В . Л . Крайник, В . П . Мельник 

В качестве методов исследования 
выбран теоретический анализ . В ра-
боте произведён анализ содержания 
работ различных авторов, а также раз-
работана модель личностно-профес-
сионального профиля сотрудника по-
лиции .

Анализ теоретических подходов 
к разработке модели личностно-

профессионального профиля 
сотрудника полиции

Современное общество – это систе-
ма, состоящая из множества элементов, 
со своими процессами, которые дина-
мично протекают и трансформируют-
ся . Для успешной адаптации человека 
в социуме ему необходимо отвечать 
вызовам современности, приспосабли-
ваться, подстраиваться под требова-
ния общества и времени . Всё это мож-
но сделать посредством саморазвития, 
трансформации своего мировоззре-
ния . Данные стратегии социализации 
лежат в основе культурно-историче-
ской концепции Л . С . Выготского [9] . 

Другие параметры социализации 
рассмотрены в работах Ю . И . Гиллера 
и В . А . Ядова . В качестве ключевого 
критерия авторы выделяют саморе-
ализацию, которая, в свою очередь, 
тесно связана с профессиональной де-
ятельностью, в частности, с деятельно-
стью полицейских [15] . 

Стоит отметить, что вышеуказанные 
параметры и стратегии социализации 
следует рассматривать как ключевые 
при построении модели личностно-
профессионального профиля сотруд-
ника полиции, включающей в себя 
важные личностные качества, необхо-
димые для успешной работы в органах 
внутренних дел .

Профессия полицейского является 
одной из самых социально- значимых 
в настоящее время . Формирование 
личности сотрудника полиции – очень 
сложный процесс, который несёт за 
собой изменения в различных сферах 
психики человека . Значимыми явля-
ются как и простые механизмы адапта-
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ции, так и лидерские качества, творче-
ское мышление, переоценка ценностей 
и др .

На сегодняшний день в связи с высо-
кой актуальностью, множество иссле-
дований в области психологии посвя-
щены проблеме личности сотрудника 
полиции . Исследовательские работы 
направлены на исследование различ-
ных параметров, например:

– изучение ключевых и необходи-
мых личных и профессиональных ка-
честв человека;

– конкретизацию различных пара-
метров и показателей личности;

– формирование значимых профес-
сиональных качеств сотрудника поли-
ции в соответствии с запросами совре-
менного общества . [1; 9; 13] .

Многие авторы считают необходи-
мым выделить конкретные компонен-
ты личностного и профессионального 
формирования сотрудника полиции . 
Среди таких основных компонентов 
выделяют следующие, самые необхо-
димые для сотрудников полиции:

– коммуникативный компонент;
– управленческий компонент;
– мотивационный компонент;
– волевой компонент;
– оценочный компонент [9; 14] .
В ряду важных характерных отличи-

тельных признаков профессиональной 
деятельности сотрудников полиции 
отмечается наличие высокого уровня 
стресса и экстремальных ситуаций .

Стресс является постоянным спут-
ников сотрудника полиции, а высокая 
стрессогенность данной профессии 
оказывает влияние на личность каждо-
го полицейского . К наиболее стрессо-
вым факторам относятся следующие:

– высокий уровень осуществления 
контроля;

– большое количество факторов, 
угрожающих жизни;

– высокая степень психологической 
и физической нагрузки [2; 16] .

Особенности профессии сотрудни-
ков полиции характеризуются их ин-
дивидуальными взглядами на условия 
трудовой деятельности . В связи с по-
вышенной опасностью для жизни мно-
гие сотрудники полиции испытывают 
травмирующее влияние . Наряду с этим 
позитивное отношение к профессии и 
условиям, стремление к успешности, 
способствуют процессу восполнения 
приобретённых психологических травм 
в процессе профессиональной деятель-
ности . Системными первопричинами 
благоприятного отношения к работе у 
сотрудников полиции являются: 

– позитивное мировоззрение; 
– психологическая устойчивость;
– рефлексия и самоанализ и др . [8; 

10; 21] .
Многие исследователи акценти-

руют своё внимание на специфике 
профессии полицейского с позиции 
личностных качеств . Авторы увере-
ны, что специфика труда работников 
внутренних дел обусловлена напря-
жёнными, стрессовыми условиями . 
Наряду с этим стресс – не основной 
параметр, который характеризует эф-
фективность профессиональной де-
ятельности . Двигателем становления 
сотрудника полиции также являются 
личностные качества человека . 

Опираясь на концепцию копинг-
стратегий Р . Лазаруса, многие иссле-
дователи делают акцент на необходи-
мости сформированности навыков 
совладания со стрессом и выборе опре-
делённых копинг-стратегий полицей-
скими с целью предупреждения эмо-
ционального выгорания в процессе их 
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профессиональной деятельности [11; 
12; 20] . 

Личные качества сотрудника 
полиции

По мнению таких исследователей, 
как Е . М . Иванова, Е . В . Руденский, 
Ю . А . Руденская стержневым компо-
нентом построения профессиональ-
ного профиля считается психограмма, 
определённый психологический пор-
трет профессии, состоящий из акту-
альных профессиональных качеств 
личности специалиста .1 Некоторые 
авторы рассматривают личностные и 
профессиональные качества сотрудни-
ка полиции с позиции воздействия на 
него окружающего мира . Стресс, по-
стоянное взаимодействие с разными 
людьми, изменяющиеся условия труда, 
все это оказывает значительное воз-
действие на формирование личности 
сотрудника полиции . В связи с этим  
без эффективной и постоянной рабо-
ты над собой, сотрудник полиции мо-
жет испытывать:

– тревожность;
– напряжение;
– апатию;
– повышенную степень агрессивно-

сти [17; 22] .
Следовательно, некоторые иссле-

дователи делают акцент на специфике 
стрессовых и экстремальных условиях 
профессиональной деятельности со-
трудника полиции . Многие концеп-
ции подчёркивают необходимость 

1 Руденский Е . В ., Руденская Ю . Е . Дефект со-
циализации личности как базовая категория 
педагогики критического конструктивизма . 
Введение в социально-генетическую вик-
тимологию . Новосибирск: Новосибирский 
государственный педагогический универси-
тет, 2012 . 252 с .

учитывать качества личности . Другие 
уверены в том, что окружающая среда 
воздействует на становление личности 
сотрудника полиции в наибольшей 
степени .

Вместе с этим, в исследовательской 
литературе уделяется отдельное вни-
мание характерной особенности про-
фессии полицейского, а именно нали-
чие следующих отношений с миром:

– правовых отношений:
– нормативных и уставных .
Среди исследователей многие при-

держиваются мнения о том, что право-
вые взаимоотношения воздействуют 
на личность сотрудников полиции . 

По мнению А . В . Башкова, фунда-
ментальными качествами сотрудника 
полиции считаются:

– аффективно–эмоциональные;
– деятельностно–мыслительные;
– когнитивные .
Особое внимание автор уделял ког-

нитивным способностям . Именно они 
усиливают и регулируют все процессы, 
происходящие в психике [3] . 

Некоторые авторы придержива-
ются концепции исследования осто-
рожности и внимательности работ-
ников внутренних дел . По мнению 
Е . А . Коноплевой и И . А . Ноговицына, 
ключевым является наблюдатель-
ность . Данная характеристика являет-
ся координацией сенсорных органов 
сотрудника полиции с целью реализа-
ции профессиональной деятельности . 
Сотрудник, полностью погружённый 
в процесс работы, выходит за рамки 
традиционных, обычных навыков . 
Профессиональная наблюдательность 
сотрудника полиции может развивать-
ся благодаря сформированным лидер-
ским качествам, саморегуляции и дру-
гим характеристикам [7; 10] .  
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Очередными ключевыми личност-
ными качествами сотрудника полиции 
являются инициативность, активность 
и находчивость . Данные качества по-
могают сотрудникам полиции лучше 
выполнять свою работу, параллельно 
формируя другие необходимые для ра-
боты качества личности . 

Э . И . Карамова считает необходи-
мым формировать инициативность у 
сотрудников полиции . Именно ини-
циативность, по мнению автора, спо-
собствует достижению успеха в ка-
рьере и общему развитию работника 
внутренних дел [6] . В . Л . Крайник и 
А . С . Андрианов, изучая личные каче-
ства сотрудника полиции, предлагает 
собственную модель . Автор делает ак-
цент на специфике личности рядовых 
сотрудников полиции, а также руко-
водства . В своих работах автор вы-
двигает нетипичные гипотезы относи-
тельно проблемы исследования . Автор 
отмечает следующие качества сотруд-
ников полиции:

– знание современного психологи-
ческого и диагностического инстру-
ментария;

– ценностная направленность лич-
ности;

– высокая степень мотивации;
– интеллектуальные качества;
– высокий уровень особенностей 

волевой регуляции;
– коммуникативные умения;
– навыки организатора .
Относительно руководящего состава 

автор акцентирует внимание на навы-
ках организатора и интеллектуальных 
способностях . Нравственность и высо-
кий уровень волевой регуляции отно-
сятся к личностным показателям рядо-
вых сотрудников полиции . Также автор 
отмечает, что важно учитывать не толь-

ко вышеуказанные характеристики, но 
и степень их выраженности [8] .

Вместе с общими характеристиками 
личностно-профессионального про-
филя сотрудника полиции существуют 
отдельные, рассматриваемые некото-
рыми авторами в своих исследовани-
ях, но не относящиеся к категории зна-
чимых .  К ним относятся:

– спортивные;
– физические [9; 15] .
При этом физиология является од-

ной из немаловажных характеристик 
человека, работающего в полиции . 
Это связано с тем, что одной из не-
формальных особенностей работы 
в полиции являются физические на-
грузки . В частности, с точки зрения 
В . Н . Фроленкова, такая тенденция 
характерна для тех полицейских, ко-
торые участвуют при задержании пре-
ступников . В таком случае, отмечает 
автор, физическое развитие играет 
важную роль [17] . 

Построение модели личностно-
профессионального профиля 

сотрудника полиции
Необходимо отметить, что при из-

учении научной литературы по вы-
явленной тематике не было найдено 
единого мнения и описания модели 
личностно-профессионального про-
филя сотрудника полиции . 

Учитывая связанность личностно-
го и профессионального становления 
[4;5] нами предложена собственная 
модель личностно-профессионально-
го профиля сотрудника полиции, ко-
торый определяется как инструмент 
степени соответствия совокупности 
компонентов личности человека необ-
ходимым качествам сотрудника поли-
ции для его успешной профессиональ-
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ной реализации в жизни, структура 
которого включает в себя следующие 
основные компоненты: ценностный, 
мотивационный и индивидуально-ти-
пологический (рис . 1) .

Проведя анализ теорий личности в 
основных психологических направле-
ниях и сопоставив с личными и про-
фессиональными характеристиками 
профессии сотрудника полиции, взя-
тых в системном рассмотрении, для 
успешной профессиональной реализа-
ции в данной профессии необходимо 
комплексно рассматривать следующие 
компоненты:

1) ценностный компонент – си-
стемообразующий параметр профес-
сиональной деятельности личности, 
поведения человека и его основные 
убеждения, нравственные установки 
(рис . 2) .

2) мотивационный компонент – 
включает в себя основные мотивы, по-
требности человека, побуждающие его 
выполнять свои профессиональные 
обязанности, выбирать определённую 
модель поведения (рис . 3);

3) индивидуально-типологический 
компонент – объединяет в себе такие 
характеристики, как темперамент, ха-
рактер и способности человека . 

Ценностный и мотивационный 
компоненты определяют взаимо-
действие человека с окружающим 
миром, формируются в процессе 
социализации личности и могут из-
меняться под воздействием внешних 
факторов и желания самого человека . 
Индивидуально-типологический ком-
понент обусловлен биологически, и 
сам человек не способен его изменить . 

Рис. 1 / Fig. 1. Модель личностно-профессионального профиля сотрудника 
полиции / The model of the personal and professional profile of a police officer

Источник: данные авторов .
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Конструкция личностно-професси-
онального профиля сотрудника поли-
ции предполагает рассмотрение пара-
метров, которые оказывают влияние 
на его формирование . Мы считаем, что 
формирование профиля сотрудника по-
лиции детерминировано как объектив-
ными, так и субъективными параметра-

ми . К внешним параметрам относятся: 
экономические, политические, социаль-
ные, культурные, профессиональные . 
Другими словами, всё то, что оказывает 
воздействие на человека из окружаю-
щей его действительности . Внутренние 
параметры образуют систему физиоло-
гических качеств человека . 

Рис. 2 / Fig. 2. Структура ценностного компонента сотрудника полиции / The structure 
of the value component of a police officer

Источник: данные авторов .

Рис. 3 / Fig. 3. Структура мотивационного компонента сотрудника полиции /  
The structure of the motivational component of a police officer

Источник: данные авторов .
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Вышеизложенная модель личност-
но-профессионального профиля со-
трудника полиции подлежит проверке 
и подтверждению в эмпирическом ис-
следовании .

Заключение
Теоретическая значимость иссле-

дования заключается в раскрытии 
конкретных личностно-профессио-
нальных качеств сотрудника полиции, 
актуальности и значимости указанных 
характеристик, а также в разработке 
модели личностно-профессионально-
го профиля сотрудника полиции . 

Анализ исследуемой проблемы даёт 
обоснование о необходимости раз-
работки модели профессионального 
профиля сотрудника полиции в целях 
получения дополнительного рабочего 
инструмента для профессионального 
отбора кадров на службу в полиции . 
Учитывая совокупность личных и про-
фессиональных качеств сотрудника по-
лиции, соответствие его ценностных и 
мотивационных показателей, темпера-
мента, характера и других показателей 
условиям профессиональной деятель-
ности на основании общей модели лич-
ностно-профессионального профиля 

Рис. 4 / Fig. 4. Структура индивидуально-типологического компонента сотрудника 
полиции / The structure of the individual typological component of a police officer

Источник: данные авторов .
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можно будет разрабатывать профили 
по направлениям службы .

Под личностно-профессиональным 
профилем сотрудника полиции мы по-
нимаем совокупность общих личност-
ных и профессиональных показателей, 
которые необходимы для успешной 
профессиональной реализации со-
трудника полиции . 

Предложенная нами модель лич-
ностно-профессионального профи-
ля сотрудника полиции имеет чёткие 
структурные элементы, которые могут 
быть подтверждены эмпирическим 
путём с применением валидных ме-
тодик . Для оценки мотивационного 
компонента мы планируем исполь-
зовать «Методику изучения мотива-
ции обучения в вузе» Т . И . Ильиной, 
«Мотивацию профессиональной дея-
тельности» (методика К . Замфир в мо-
дификации А . А . Реана), «Мотивацию 
учебной деятельности: уровни и типы» 
И . С . Домбровской; для ценностного 
компонента – методику Ш . Шварца 
«Ценностный опросник Шварца» 

(ЦО), «Методику диагностики со-
циально-психологических установок 
личности в мотивационно-потреб-
ностной сфере» О . Ф . Потёмкиной; 
для индивидуально- типологического 
компонента – методику «Семь качеств 
личности» (Р . Кеттелл, модификация 
А . Г . Грецова) и др .

Обобщив сказанное в данной статье, 
можно отметить основные личные и 
профессиональные качества современ-
ного полицейского:

– активность;
– деятельность,
– эмоциональный контроль;
– умение действовать в нестандарт-

ных ситуациях;
– стрессоустойчивость;
– высокий уровень профессиональ-

ной служебной, физической и огневой 
подготовки .

Данные личностные и профессио-
нальные качества личности сотрудника 
полиции могут существовать только в со-
вокупности силы воли, моральных цен-
ностей, активности, ответственности .
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Аннотация
Цель. Сравнить личностные свойства специалистов с разным уровнем удовлетворённости 
трудом.1

Процедура и методы. Исследование проводили в 2023 г. в ГБУ «Система 112» г. Москвы. 
Его основное содержание составляет сравнительный анализ личностных особенно-
стей специалистов с разным уровнем удовлетворённости трудом. Использовались ме-
тодики: «Интегральная удовлетворённость трудом», тест Холланда в модификации 
Г. В. Резапкиной, опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина (ОТеЦ-2), «Методики 
исследования самоотношения (МИС)», «Социально-профессиональная востребован-
ность личности» (СПВЛ). 
Результаты. Разный уровень удовлетворённости трудом специалистов не связан с их 
социально-демографическими данными и обусловлен различиями их личностных осо-
бенностей и ценностно-смысловой направленности: степенью дифференциации профес-
сиональной направленности, уровнем значимости учебной и профессиональной жизни, 
потребностью в саморазвитии, достижениях, духовном удовлетворении и уровнем лич-
ностного благополучия.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в дополнении теоретических 
представлений о взаимосвязи удовлетворённости трудом и ряда личностных характери-
стик, возможности использования полученных данных для профотбора специалистов по-
могающего профиля. 

Ключевые  слова:  оператор системы-112, профессиональная адаптация, удовлетворён-
ность трудом, ценностно-смысловая направленность
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Abstract
Aim. To compare personality qualities of specialists with different job satisfaction level.
Methodology. The study was performed in 2023 at “Systema 112” state budget organization 
in Moscow. The main idea of it is a comparative analysis of personality qualities of specialists 
with different job satisfaction level. The following methods were used: "Integral job satisfaction". 
The Holland test is modified by G. V. Rezapkina. Questionnaire of terminal values by I.G. Senin 
(Father-2). "Methods of self-attitude research (MIS)". "Social and professional relevance of the 
individual" (SPVL).
Results. Different job satisfaction level of specialists is not correlated their with social demograph-
ic data and is due to differences in their personality qualities and value and meaning directions, 
that are professional direction differentiation level, educational and professional life meaning level, 
needs in self-development, achievements, internal satisfaction and personality well-being level. 
Research implications are addition to theoretical knowledge about job satisfaction and person-
ality qualities correlations, possibility of obtained data application in professional selection of 
helping type specialists. 

Keywords: operator of System-112, professional adaptation, job satisfaction, value and mean-
ing direction
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Введение
Профессиональная адаптация и 

профессиональная пригодность отра-
жают степень соответствия человека 
требованиям профессиональной дея-
тельности, тем самым предопределяя 
и проявляя уровень его профессио-
нального развития и чувства профес-
сионального благополучия [2; 3; 9] . Об 

уровне профессиональной адаптации 
судят по двум видам критериев: объек-
тивным и субъективным . Первые пред-
ставлены объективными показателя-
ми эффективности профессиональной 
деятельности (производительность 
труда, его качество, надёжность, коли-
чество ошибок, брака и пр .) . При этом 
исследователи отмечают, что разработ-
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ка методов оценки объективных пока-
зателей эффективности труда нередко 
существенно затруднена спецификой 
профессиональной деятельности, свя-
занной с отсутствием чётких, одно-
значных определений её цели, продук-
та, средств, что, например, характерно 
для многих помогающих профессий 
[3] . К субъективным критериям про-
фессиональной адаптации относят 
субъективную оценку уровня профес-
сионального благополучия, удовлетво-
рённости трудом (УТ), представления 
о собственной трудовой деятельности 
и себе как профессионале и т . д . [2; 9] . 
Согласно эмпирическим исследовани-
ям, взаимосвязь объективных и субъ-
ективных критериев неоднозначна [2; 
6], однако, уровень УТ рассматривают 
и как показатель степени вовлечён-
ности специалиста в деятельность ор-
ганизации, приверженности ей [6; 15; 
16], в связи с чем возникает интерес к 
поиску предикторов УТ личностного 
уровня при профессиональном отбо-
ре для оценки возможной профессио-
нальной адаптации .

Важнейшей тенденцией изменения 
профессиональной структуры обще-
ства является возникновение и ши-
рокое распространение новых соци-
ономических профессий, в том числе 
помогающего типа: коучи, менеджеры 
по здоровому образу жизни, опера-
торы колл-центров, служб спасения, 
специалисты по организации оказа-
ния многопрофильной помощи и пр . 
По мнению Е . А . Климова, основным 
«инструментом» специалистов соци-
ономических профессий является их 
личность, поэтому личностные осо-
бенности человека определяют осо-
бенности его профессионального раз-
вития и адаптации к помогающему 

труду . При этом специфика их про-
фессиональной деятельности, предпо-
лагающая постоянное взаимодействие 
с людьми, требует высокого уровня со-
циальной ответственности и связана с 
эмоциональным напряжением, кото-
рое может являться причиной профес-
сиональных деформаций, деструкций 
или выгорания [4; 16] . Стрессогенность 
условий деятельности специалистов 
помогающих профессий предполага-
ет выделение различных психологи-
ческих факторов, обеспечивающих 
устойчивость профессионала к ней . 
Среди таких факторов выделяют ин-
дивидуально-типические особенности 
человека как субъекта труда [8; 9; 10], 
его поведенческие характеристики, в 
частности, выбор стратегий профес-
сионального поведения [1], а также 
УТ как эмоционально окрашенный 
фактор, чрезвычайно важный как для 
общества, так и для самого профессио-
нала [1; 16] .  Мы предполагаем, что УТ 
связана с некоторыми личностными 
особенностями, которые могут усили-
вать прогностическую валидность и 
устойчивость показателя УТ, способ-
ствуя профессиональной адаптации . 
Это предположение и обусловило ак-
туальность настоящего исследования .

Анализ исследований 
удовлетворённости трудом 

как интегральной оценки 
профессиональной пригодности
Исследованием проблемы УТ зани-

мались такие авторы, как Ф . Херцберг, 
Дж . У . Эткинсон, Дж . Хакман и 
Р . Олдхам, Т . С . Паркер, В . А . Ядов, 
Ф . Н . Ильясов, А . А . Киссель, А . Г . Здра- 
вомыслов, О . Е . Осин, А . В . Батаршев, 
А . А . Грачев и др . Анализ литера-
туры показал, что УТ изучают во 
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взаимосвязи с общим жизненным 
благополучием, профессиональной 
идентичностью, адаптацией, кризиса-
ми, деформациями, эмоциональным 
выгоранием и пр . [4; 5; 6] и рассматри-
вают как мотивацию (Ф . Н . Ильясов, 
А . Г . Здравомыслов, А . Г . Ковалев, 
Д . Пельц, Ф . Эндрюс, В . А . Ядов), 
как состояние (К . А . Абульханова-
Славская, В . А . Бодров, Ф . Херцберг, 
Т . А . Китвель, А . Л . Свенцицкий) и 
как совокупность социальных уста-
новок индивида относительно труда 
(А . А . Киссель, В . А . Ядов) [6; 13] . 

Стоит отметить, что подавляющее 
большинство работ, посвящённых из-
учению УТ, указывают на её тесную 
взаимосвязь с ценностной и потреб-
ностно-мотивационной сферами лич-
ности профессионала [7; 19] . Согласно 
этим работам, ценности, интересы, 
потребности и направленность лично-
сти, с одной стороны, детерминируют 
избирательную активность индивида, 
её устремление в конкретную сферу, к 
конкретным объектам и целям, а с дру-
гой стороны – мобилизуют личность к 
активности . Соотношение желаемого 
и достигнутого отражается в уровне 
УТ . В рамках данного подхода высо-
кий уровень УТ может быть получен 
за счёт удовлетворённости только по 
личностно значимым критериям (на-
пример, интерес к конкретной сфере 
деятельности, размер материального 
вознаграждения, условия труда, рабо-
чие взаимоотношения, возможности 
самореализации и развития и т . д .) . 

Другая точка зрения связана с рас-
смотрением УТ как динамического 
эмоционального состояния, отражаю-
щего переживание процесса и резуль-
тата профессиональной деятельности 
[3; 7; 8; 13] . По мнению исследователей, 

уровень УТ определяется субъектив-
ной оценкой соотношения уровней 
притязаний и реальных возможно-
стей личности на конкретном трудо-
вом посту и потому зависит, в первую 
очередь, от психофизиологических, 
психологических и личностных осо-
бенностей специалиста, включая от-
ношение к себе, оценку своих способ-
ностей и возможностей . Позитивная 
оценка последних предрасполагает к 
высокому уровню УТ [5] .

Ещё один подход акцентирует вни-
мание на УТ как совокупности со-
циальных установок личности от-
носительно труда, имеющих свои 
когнитивные, эмоциональные и по-
веденческие аспекты . Такие установ-
ки складываются постепенно в кон-
кретном социальном окружении под 
воздействием объективных социаль-
ных факторов и субъективных по-
требностей личности, задавая соот-
ветствующие ожидания в отношении 
трудового процесса, его условий, ре-
зультатов, перспектив развития в про-
фессии и т . д ., типичные для конкрет-
ной социальной группы (профессии) . 
Расхождение этих ожиданий с реаль-
ностью и определяет уровень УТ [19] .

Теоретический анализ исследований 
указывает на интегральный оценочный 
характер УТ в отношении ряда органи-
зационных и социально-психологиче-
ских факторов с учётом личностных 
особенностей профессионала [2; 3; 13] . 
Так, одни и те же организационные и 
социально-психологические условия 
по-разному отражаются на УТ сотруд-
ников с разным личностным профилем 
[5] . Также по результатам исследова-
ний были выделены индивидуально-
типические и личностные особенно-
сти, выступающие её предикторами: 
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самостоятельность, целеустремлён-
ность, невротическое состояние, экс-
траверсия [2] . Ранее было показано, 
что качества личности, которые при-
знаются важными для конкретной 
профессии, обуславливают лучшую 
адаптацию, профессиональную при-
годность, эффективность труда и до-
стижение высокой УТ [2; 3; 13] . Однако 
стоит отметить, что прямая взаимос-
вязь УТ и эффективности труда не 
всегда подтверждается эмпирически [4; 
7; 9] . Как показывают авторы, в неко-
торых случаях сотрудники с низкой УТ 
справляются со своими обязанностями 
не хуже специалистов с высокой УТ, 
но они чаще отсутствуют на рабочем 
месте и увольняются, вносят меньший 
вклад в общеорганизационное дело 
[2; 15; 16] . В то же время низкая УТ в 
некоторых случаях сама может стиму-
лировать личность к более глубокому 
освоению деятельности и достижению 
высоких результатов в ней [9] . Таким 
образом, УТ, будучи взаимосвязанной 
с личностными качествами, направ-
ленностью профессионала и его эмо-
циональным состоянием, неоднознач-
но связана с эффективностью труда, но 
пропорциональна вкладу в общее дело . 

На основании всего вышесказан-
ного мы рассматриваем УТ как инте-
гральную оценку личностью трудовой 
деятельности с позиции ценностной 
направленности: отношения к миру (в 
целом; и к профессиональному миру в 
частности) и отношения к себе (к себе 
в целом и к себе как профессионалу) . 
На наш взгляд, такой подход к исследо-
ванию УТ не связывает её с объектив-
ной эффективностью, но может быть 
полезен как критерий профессиональ-
ной пригодности в первую очередь с 
позиции «самоотбора» .

Цель исследования – сравнить лич-
ностные особенности специалистов 
по организации оказания многопро-
фильной помощи, имеющих разный 
уровень удовлетворённости трудом 
(на примере оператора системы-112) .

Гипотеза исследования – специали-
сты с разным уровнем удовлетворён-
ности трудом различаются личностны-
ми характеристиками, отражающими 
их отношение к себе и к миру, в том 
числе к себе как профессионалу и к 
профессиональному миру .

Организация исследования
Методики. Для оценки удовлет-

ворённости испытуемых профессио-
нальным трудом применяли методи-
ку «Интегральная удовлетворённость 
трудом»1 . Личностные особенности 
операторов изучали с помощью мето-
дик, указанных в таблице 1 .

Выборка. Исследование проводили 
в феврале 2023г . в ГБУ «Система 112» 
г . Москвы в период планового ежеквар-
тального обучения персонала . В нём 
приняли участие 239 специалистов по 
организации оказания многопрофиль-
ной помощи населению (операторов 
системы-112), 58 мужчин и 181 жен-
щина в возрасте 19–65 лет со стажем 
работы оператором – 0 .1-22 года . Для 
достижения репрезентативности ис-
следования выдержана стратификация 
выборки по полу, возрасту и стажу в 
соответствии с полным операторским 
составом учреждения . Испытуемым 
разъяснили цель исследования и взяли 
у них информированное согласие на 
участие, затем предложили заполнить 

1 Фетискин Н . П ., Козлов В . В ., Мануйлов Г . М . 
Социально-психологическая диагностика 
личности и малых групп . М .: Издательство 
Института психотерапии, 2002 . С . 325–327 .
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анкету, содержащую вопросы социаль-
но-демографического характера и ба-
тарею психодиагностических методик .

В соответствии с целью исследова-
ния выборку разделили на группы по 
общему уровню УТ, оценённого с по-
мощью методики «Интегральная удов-
летворённость трудом» . Эмпирическое 
распределение значений общего 
уровня УТ отличалось от нормаль-
ного, поэтому разделение проводи-
ли по первому и третьему квартилю . 
Характеристика полученных групп с 
низкой УТ (НУТ), средней УТ (СУТ) и 

высокой УТ (ВУТ) представлена в та-
блице 2 .

Статистическая обработка данных 
включала описательную статисти-
ку, сравнительный анализ (крите-
рий Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни 
для независимых выборок, критерий 
Уилкоксона для связанных выборок), 
корреляционный анализ (критерий 
Спирмена), оценку уровня нормаль-
ности распределения (критерий 
Колмогорова-Смирнова), критерий 
независимости χ-квадрат Пирсона с 
использованием программы SPSS 26 .

Таблица 1 / Table 1

Методики изучения личностной сферы / Personality sphere study methods

Методика Направленность методики
Тест Холланда в модификации Г . В . Резап-
киной1

«Отношение к миру»
профессиональное

Опросник терминальных ценностей 
И . Г . Сенина (ОТеЦ-2) [14] общее

«Методики исследования самоотношения 
(МИС)» [11]

«Отношение к себе»
общее

«Социально-профессиональная востребо-
ванность личности» (СПВЛ) [17, с . 385-393] профессиональное

Таблица 2 / Table 2

Характеристика групп операторов с разным общим уровнем УТ / Different overall job 
satisfaction level operator groups’ characteristics

Группа
Кол-во человек Возраст (Me,

Q1-Q3), годы

Стаж
(Me, Q1-Q3), 

годы
Мужчины, 
человек (%)

Женщины, 
человек (%) Всего

НУТ
(≤23 баллов) 13 (22 .81) 44 (77 .19) 57 28 .0,

21 .00-36 .00
2 .00,
1 .00-5 .00

СУТ
(24-27 баллов) 27 (21 .95) 96 (78 .05) 116 28 .0,

21 .00-40 .00
2 .00,
0 .75-4 .00

ВУТ
(≥28 баллов) 18 (30 .51) 41 (69 .49) 59 26 .00,

22 .00-39 .00
1 .50,
1 .00-3 .00

1 

1 Резапкина Г . В . Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки: учеб-
но–методическое пособие для психологов и педагогов . М .: Генезис, 2005 . С . 75–79 .
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Результаты исследования
Сравнение выделенных групп опе-

раторов по их возрасту, стажу и полу 
не выявило значимых различий между 
ними по этим критериям (табл . 3) .

Попарное сравнение выделен-
ных групп с применением критерия 
Манна–Уитни позволило оценить раз-
личия между ними по отдельным со-
ставляющим УТ . Выявлены значимые 
различия по шкалам: «Интерес к ра-
боте», «Удовлетворённость достиже-
ниями в работе», «Удовлетворённость 
взаимоотношениями с коллегами», 
«Удовлетворённость взаимоотношени-
ями с руководством», «Предпочтение 
содержания работы заработку», 
«Удовлетворённость условиями труда» 
в соответствии со следующим распре-
делением показателей по этим шкалам: 
НУТ<СУТ<ВУТ (рис . 1) . Также выявле-
но, что у операторов с ВУТ показатели 
шкалы «Профессиональная ответствен-
ность» выше, чем у операторов с НУТ 
и СУТ . Нет различий только по шкале 
«Уровень притязаний в профессиональ-
ной деятельности» . Таким образом, раз-
личия общего уровня УТ испытуемых 
обусловлены целым комплексом её со-
ставляющих, связанных с оценкой орга-
низационных условий, интересом к ра-
боте и возможностей самореализации .

Оценка значимости различных сфер 
жизни и терминальных ценностей для 
групп по данным ОТеЦ-2 и их сравне-
ния представлены на рисунке 2 . 

Как видно, у всех групп выявлены 
значения выше нормы по шкале «высо-
кое материальное положение», указы-
вающие на проявленность стремления 
к материальному благосостоянию как 
основному условию жизненного бла-
гополучия . У операторов с ВУТ также 
выше нормы значения по шкалам «об-
учение и образование», «общественная 
жизнь», «увлечения», «достижения», 
что указывает на значимость для них 
получения новых знаний, расширения 
кругозора («обучение и образование»), 
достижения ощутимых результатов в 
течение всей жизни, которые служат 
основанием высокой самооценки («до-
стижения»), включения во все виды 
общественно-политической деятель-
ности («общественная жизнь»), по-
священия существенного количества 
времени хобби («увлечения») .

Статистическое сравнение выяви-
ло ряд значимых различий по шкалам 
ОТеЦ-2 между группами с разным 
уровнем УТ (рис . 2) . Показатели шкал 
«обучение и образование» и «профес-
сиональная жизнь» у операторов с ВУТ 
статистически значимо выше, чем у 

Таблица 3 / Table 3

Сравнение групп операторов с разным общим уровнем УТ по полу, возрасту и 
стажу / Comparison of different job satisfaction level operators’ groups by their sex, age 
and seniority

Группирующая 
переменная

Значение критерия
χ-квадрат Пирсона 

Асимптотическая значимость 
(двусторонняя)

Пол 1 .676  .433
Возраст  .397  .820
Стаж 1 .946  .378
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Рис. 1. / Fig. 1. Уровень отдельных составляющих УТ для групп операторов (средний балл): 
1 – интерес к работе, 2 – удовлетворённость достижениями в работе, 3 – удовлетворён-
ность взаимоотношениями с коллегами, 4 – удовлетворённость взаимоотношениями 
с руководством, 5 – уровень притязаний в профессиональной деятельности, 6 – пред-
почтение выполняемой работы заработку, 7 – удовлетворённость условиями труда, 8 –  
профессиональная ответственность . Различия между группами значимы на уровне  
* – p<0 .05, ** – p<0 .01 / Job satisfaction components’ level for operators’ groups (mean): 1 – job 
interest, 2 – job achievement satisfaction, 3 – satisfaction with  communication with colleagues, 
4 – satisfaction with communication with management, 5 – level of professional claim, 6 – 
preference of work to salary, 7 – job condition satisfaction, 8 – professional responsibility . 
Groups’ differences are significant at the level * – p<0 .05, ** – p<0 .01

Рис. 2 / Fig. 2. Значимость различных сфер жизни и терминальных ценностей для опе-
раторов с разным уровнем УТ (средние баллы): 1 – профессиональная жизнь, 2 – обу- 
чение и образование, 3 – семейная жизнь, 4 – общественная жизнь, 5 – увлечения, 6 – 
собственный престиж, 7 – высокое материальное положение, 8 – креативность, 9 – ак-
тивные социальные контакты, 10 – развитие себя, 11 – достижения, 12 – духовное удов-
летворение, 13 – сохранение собственной индивидуальности . Различия между группами 
значимы на уровне * - p<0 .05, ** - p<0 .01 . Красными линиями обозначены границы нор-
мативных значений для шкал / Different life sphere and terminal value meaning levels for 
different operators’ groups (means): 1 – professional life, 2 – study and education, 3 – family, 
4 – social life, 5 – hobbies, 6 – self-prestige, 7 – high financial status, 8 – creativity, 9 – active 
social contacts, 10 – self-development, 11 – achievements, 12 – inner satisfaction, 13 – self-
individuality retention . Groups’ differences are significant at the level * - p<0 .05, ** - p<0 .01 . 
Red lines are frontiers of statistical norm for population
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других групп, т . е . они больше стремят-
ся к получению новых знаний и вклю-
чению во все виды производственного 
процесса . Семейная и общественная 
жизнь для специалистов с ВУТ важнее, 
чем для специалистов с НУТ . В группе с 
ВУТ значимо выше, чем в других груп-
пах, баллы по шкалам «креативность», 
«активные социальные контакты», 
«развитие себя», «достижения» и «ду-
ховное удовлетворение» . Это означает, 
что операторы с ВУТ чаще других про-
являют стремление к разнообразию в 
жизни, избеганию стереотипов, реа-
лизации своих творческих способно-
стей («креативность»), установлению 
благоприятных взаимоотношений и 
взаимодействия с окружающими, об-
щению («активные социальные кон-
такты»), самосовершенствованию и 
наиболее полной самореализации в 
жизни («развитие себя»), стремлению 
делать то, что интересно и приносит 
моральное удовлетворение («духов-
ное удовлетворение»), стремлению к 
конкретным ощутимым результатам 
в жизни через её тщательное плани-
рование и следование к поставленным 
целям («достижения») . Таким образом, 
можно сказать, что общий уровень УТ 
групп соотносится со степенью важно-
сти для них учебной и профессиональ-
ной сфер жизни и рядом ценностей, 
выступающих требованием к разви-
тию практически во всех профессио-
нальных сферах .

По данным теста Холланда, у опера-
торов наиболее проявлен социальный 
профессиональный тип, для которо-
го характерно стремление работать 
с людьми, ответственность, эмпатия, 
терпение, ориентация на социальные 
нормы и отсутствие приоритетности 
материального благополучия . Также 

высокие значения получены для пред-
приимчивого и артистического типов . 
Предприимчивый тип характеризует-
ся энергичностью, эффективным меж-
личностным общением, уверенностью 
в себе, настойчивостью в достижении 
целей, самостоятельностью, высоким 
уровнем притязаний и стремлением 
к материальному достатку, желанием 
работать с людьми и идеями . Для ар-
тистического типа же свойственны 
склонность к творческой деятельно-
сти, эмоциональность, чувствитель-
ность к переживаниям других, само-
стоятельность, стремление к идеалу и 
свободе, отсутствие интереса к внеш-
нему одобрению и следованию со-
циальным нормам . Специфика труда 
оператора системы-112 (приём вызова 
от абонента и организация помощи 
людям) больше соответствует соци-
альному и чуть менее предприимчи-
вому типам . Сравнение групп операто-
ров с разным уровнем УТ между собой 
(критерий Манна-Уитни) не выявило 
различий между ними по общей вы-
раженности ни одного из шести про-
фессиональных типов, но применение 
критерия Уилкоксона для связанных 
выборок показало, что у специалистов 
с СУТ и ВУТ социальный тип проявлен 
значимо сильнее предприимчивого и 
артистического, а у операторов с НУТ 
нет различий по проявленности ни 
одного из выделенных типов (рис . 3) . 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что операторы с НУТ не имеют выра-
женной профессиональной направ-
ленности, в то время как у операторов 
с СУТ и ВУТ преобладает социальный 
профессиональный тип .

Результаты, полученные с помощью 
методики МИС, представлены на ри-
сунке 4 . Показано, что для всех групп 



132

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

характерны высокие значения по шка-
ле «самоценность», что отражает их 
значительную заинтересованность в 
собственном «Я», ощущение ценности 
своей личности и ожидание аналогич-
ного отношения к себе от окружаю-
щих . У группы с ВУТ высокие значения 

по шкале «саморуководство» (пред-
ставление о себе как самостоятельном 
источнике собственной активности и 
достижений) и «зеркальное Я» (ожи-
дание позитивного отношения к себе 
со стороны окружающих), что в целом 
характеризует их, как людей с высоким 

Рис. 3 / Fig. 3. Преобладающие профессиональные типы для групп операторов (средний 
балл) . Различия между группами значимы на уровне * - p<0 .05, ** - p<0 .01 / Preferred 
professional types for operators’ groups (mean) . Groups’ differences are significant at the level 
* - p<0 .05, ** - p<0 .01

Рис. 4 / Fig. 4. Показатели самоотношения для групп операторов (средние значения) . 
Различия между группами значимы на уровне * - p<0 .05, ** - p<0 .01 . Красными 
линиями обозначены границы нормативных значений для шкал / Self-attitude score level 
for operators’ groups (mean) . Groups’ differences are significant at the level * - p<0 .05, ** - 
p<0 .01 . Red lines are frontiers of statistical norm for population
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уровнем саморегуляции и позитивным 
самоотношением .

Анализ статистически значимых 
различий между группами позволяет 
говорить о том, что:

1) по мере увеличения УТ в выде-
ленных группах отмечается рост пози-
тивного самоотношения;

2) по мере увеличения УТ в вы-
деленных группах наблюдается сту-
пенчатое усиление таких качеств, как 
представление о себе как уверенном, 
волевом, энергичном человеке, заслу-
живающем уважения («самоуваже-
ние»), высокой эмоциональной оценки 
богатства собственного внутреннего 
мира и духовности («самоценность»), 
положительной, но ригидной позиции 
по отношению к себе («самопривязан-
ность»);

3) у операторов с ВУТ в сравнении 
операторами с НУТ выше «самору-
ководство» (организованность), «от-
крытость» (нежелание осознавать зна-
чимую информацию о себе) и ниже 
«самоуничижение» (внутренняя не-
устроенность личности); 

4) у операторов с ВУТ в сравнение с 
другими ниже «внутренняя конфликт-
ность» (меньше сомнений, несогласия 
с собой, чувства вины),

5) показатели «зеркального Я» опе-
раторов с НУТ ниже, чем в других 
группах, что может говорить об отсут-
ствии ожиданий позитивной оценки 
себя другими .

Суммируя результаты, полученные 
с помощью методики МИС, можно за-
ключить, что операторы с НУТ в целом 
демонстрируют более низкий уровень 
личностного благополучия в сравне-
нии с операторами с СУТ и ВУТ .

По результатам опросника СПВЛ 
субъективная оценка операторов по 

всем составляющим профессиональ-
ной востребованности также граду-
ально растёт в группах от НУТ к ВУТ 
(рис . 5) .

Значимые различия между группами 
операторов выявлены по всем шкалам 
опросника за исключением шкал «при-
надлежности к профессиональному 
сообществу» и «самоотношение», где 
нет различий между группами с НУТ и 
СУТ (но есть различия между группа-
ми с СУТ и ВУТ, с ВУТ и НУТ) . Таким 
образом, с ростом УТ у операторов от-
мечается рост признания реализации 
своего профессионального потенциа-
ла («удовлетворённость реализацией 
профессионального потенциала»), сте-
пени развития представления о себе 
как представителе конкретной про-
фессии и принятии себя в этой роли, 
а также ценностей и людей этой про-
фессии («принадлежность к профес-
сиональному сообществу», «профес-
сиональная самореализация»), оценки 
своей профессиональной квалифика-
ции («профессиональная компетент-
ность») и её признания другими («про-
фессиональная авторитетность»), 
положительной оценки результатов 
своего профессионального труда и 
ожидание симметричного отношения 
со стороны близких, коллег, руковод-
ства («оценка результатов професси-
ональной деятельности», «отношение 
других») и позитивное профессио-
нальное самоотношение оператора как 
результат интереса близких к его труду 
и признания ими его профессиональ-
ного авторитета («самоотношение») . 
Большое количество значимых раз-
личий между группами мы связываем 
с тем, что заложенные в диагности-
ческие методики конструкты инте-
гральной УТ и СПВЛ частично пере-
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секаются, что, вероятно, отразилось на 
полученных результатах .

С помощью корреляционного ана-
лиза были выявлены значимые вза-
имосвязи между шкалами использо-
ванных в исследовании методик . У 
операторов с НУТ шкала «уровень ре-
зультативности профессиональной де-
ятельности» опросника СПВЛ прямо 
связана со шкалой МИС «самоуваже-
ние» (r=0 .527, p<0 .001), т . е . чем ниже 
они оценивают себя с точки зрения 
социально-нормативных критериев 
(моральности, успешности, воли, це-
леустремлённости, социального одо-

брения), тем ниже они оценивают и 
результаты своего труда . У операторов 
с ВУТ шкала «профессиональная само-
реализация» опросника СПВЛ обрат-
но связана со шкалами «самоуничиже-
ние» (r = ‒0 .518, p<0 .001) и «внутренняя 
конфликтность» (r = ‒0 .520, p<0 .001) . 
Это может говорить о том, что чем 
меньше у них переживаний по пово-
ду невозможности профессиональной 
самореализации, тем меньше у них со-
мнений, внутреннего несогласия с со-
бой, тревожно-депрессивных пережи-
ваний и внутренней неустроенность 
личности в целом . У операторов с СУТ 

Рис. 5. / Fig. 5. Показатели социально-профессиональной востребованности личности 
(средние значения) для групп операторов: 1 – удовлетворённость реализации професси-
онального потенциала, 2 – принадлежность к профессиональному сообществу, 3 – про-
фессиональные самореализации, 4 – профессиональная компетентность, 5 – профессио-
нальная авторитетность, 6 – оценка результативности профессиональной деятельности, 
7 – отношение других, 8 – самоотношение . Различия между группами значимы на уровне 
* - p<0 .05, ** - p<0 .01 / Social professional demand score level for operators’ groups (means): 
1 – professional potential actualization satisfaction, 2 – professional society membership,  
3 – professional self-actualization, 4 – professional competence, 5 – professional authority,  
6 – professional effectiveness estimation, 7 – respect of others, 8 – self-respect . Groups’ differ-
ences are significant at the level * - p<0 .05, ** - p<0 .01
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значимых корреляций между шкалами 
применённых методик не было выяв-
лено .

Обсуждение результатов
Согласно научным данным, УТ 

представляет собой обобщающую 
оценку профессионально-трудовой 
ситуации специалистом по ряду кри-
териев [2], которые содержательно 
совпадают с ценностно-смысловой и 
профессиональной направленностями 
субъекта труда [5; 10; 15; 19] . Авторами 
показано, что уровень УТ отражает 
соответствие желаемого, возможного 
(как в целом, так и для конкретного 
человека) и реального в настоящий 
момент [2; 7; 19] . Данные подходы по-
зволяют рассмотреть УТ как частный 
случай общей системы отношений че-
ловека и предположить, что у профес-
сионалов с разным уровнем УТ будут 
различия в отношении к себе и окру-
жающему миру, что мы проверили в 
своём исследовании на примере спе-
циалистов по организации оказания 
многопрофильной помощи (операто-
ров системы-112) . Собранные нами 
данные позволили описать отличи-
тельные особенности групп специали-
стов-операторов с разным уровнем УТ 
с точки зрения их отношения к себе и к 
миру, в том числе в профессиональной 
сфере .

У операторов с НУТ одинаково вы-
ражены сразу три профессиональных 
типа: социальный, предприимчивый 
и артистический, последний из кото-
рых мало соотносится с требованиями 
профессиональной деятельности спе-
циалистов по организации оказания 
многопрофильной помощи . Для пред-
ставителей этой группы характерна 
более низкая (в сравнении с другими 

группами) значимость учебной и про-
фессиональной сфер жизни, а также 
более низкий уровень стремления к 
ощутимым достижениям в жизни, 
саморазвитию и получению внутрен-
него удовлетворения от того, что они 
делают . Специалисты с НУТ более 
склонны проявлять индифферентную 
позицию по отношению к окружаю-
щей реальности (хотя в целом всё это 
в пределах нормы для популяции) . У 
них также самые низкие показатели 
внутренней устроенности личности и 
субъективной оценки себя как компе-
тентного, востребованного, признан-
ного и самореализующегося специали-
ста . Операторы с НУТ менее других 
удовлетворены рабочими взаимоот-
ношениями, условиями, результатами 
деятельности и больше других отдают 
предпочтение размеру заработка, а не 
содержанию своего труда . 

У операторов с СУТ наиболее выра-
жен социальный профессиональный 
тип . Хотя значимость профессиональ-
ной сферы жизни, саморазвития, до-
стижений, духовного удовлетворения 
от своей активности у них в целом 
такая же, как у операторов с НУТ, 
она ниже, чем у операторов с ВУТ . В 
то же время для этой группы харак-
терны оценки самоотношения, своей 
социально-профессиональной вос-
требованности и профессиональной 
самооценки, а также оценки отдель-
ных сторон своего труда (взаимоотно-
шений в коллективе, условий труда и 
т . п .) выше, чем у операторов с НУТ, но 
ниже, чем у операторов с ВУТ .

У операторов с ВУТ также преобла-
дает социальный профессиональный 
тип . Показатели ценности учебной и 
профессиональной жизни, увлечений, 
стремления к достижениям, коммуни-
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кации, развитию и желание получать 
от своей деятельности удовлетворение 
у них выше, чем в других группах, т . е . 
они более «заинтересованные» в раз-
личных проявлениях жизни . Для дан-
ной группы выявлены показатели вну-
тренней устроенности и субъективной 
оценки себя как профессионала выше, 
чем в остальных группах . Однако, сто-
ит заметить, что и показатели ригид-
ности личности на фоне общего по-
зитивного самоотношения у них также 
выше, чем у других, что в перспективе 
может препятствовать дальнейшему 
развитию личности . Общая ВУТ спе-
циалистов этой группы обусловлена 
их наиболее высокими показателями 
удовлетворённости содержанием, ус-
ловиями, достижениями в работе и ра-
бочими взаимоотношениями .

Анализ полученных данных позво-
ляет выделить три основные критерия, 
с которыми связаны различия между 
группами специалистов с разным уров-
нем УТ в нашем исследовании: 1) сте-
пень дифференциации профессио-
нальной направленности, 2) уровень 
значимости учебной, профессиональ-
ной сфер жизни и таких ценностей, 
как достижения, саморазвитие и ду-
ховное удовлетворение, 3) самоотно-
шение личности, её благополучие . С 
учётом литературных данных мы по-
лагаем, что первый и отчасти второй 
критерии задают вектор приложения 
усилий человека как субъекта труда . 
Третий критерий указывает на веру 
человека в возможность достижения 
им желаемого при приложении усилий 
в этом направлении и в сочетании со 
вторым критерием также определяет 
величину этих усилий . У специалистов 
с разным уровнем УТ в настоящем ис-

следовании обнаружены разные соче-
тания «значений» этих критериев . 

Возвращаясь к вопросу о взаимос-
вязи УТ, профессиональной пригод-
ности и профессиональной адаптации, 
стоит отметить, что выявленными 
отличительные особенности опера-
торов с НУТ указывают на их низкий 
потенциал адаптации к помогающей 
профессиональной деятельности . При 
этом мы скорее склонны рассматри-
вать СУТ как наиболее желательный 
для профессионала с точки зрения 
благополучия и развития его лич-
ности, в т . ч . профессионального, но 
это требует эмпирической проверки . 
Поскольку по полученным нами дан-
ным группы специалистов с разным 
уровнем УТ различаются в первую 
очередь по устойчивым личностным 
качествам, то можно предположить, 
что эти особенности предрасполагают 
человека как субъекта труда к разному 
уровню УТ и, соответственно, профес-
сиональной адаптации . Это предпо-
ложение также следует проверить эм-
пирически на разных видах трудовой 
деятельности .

В целом полученные нами результа-
ты согласуются с описанными ранее в 
литературе . Так, О . В . Охотенко уста-
новил положительную взаимосвязь 
между уровнем УТ и показателями 
позитивного самоотношения лично-
сти (прежде всего, самооценки, само-
руководства, уверенности в себе) и 
её профессионального самосознания 
[10] . А . А . Обознов с коллегами изучал 
факторы профессионального благопо-
лучия, близкого по содержанию к УТ, и 
отметил высокий вклад в него профес-
сиональной самооценки, оценки реали-
зации ожидания профессионального 
роста, достижений и рабочих взаи-
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моотношений [20] . Р . М . Шамионов 
показал положительную взаимосвязь 
УТ со стремлением к новым знани-
ям, ценностными ориентациями и по 
результатам своей работы УТ, собой 
и жизнью отнёс к критериям про-
фессиональной социализации, прямо 
пропорциональным величине её дви-
жущих сил [18] . Отметим, что, хотя в 
нашем исследовании УТ не связана с 
полом, возрастом и стажем испытуе-
мых, а в работах Г . А . Фофановой [16], 
О . Я . Пономаревой [12] показано об-
ратное, однако они использовали дру-
гой инструментарий для оценки УТ, и 
их выборка существенно отличалась 
от нашей по социально-демографиче-
скому критерию .

Таким образом, у специалистов с 
разным уровнем УТ выявлены разли-
чия по их личностным особенностям, 
выраженным в их отношении к себе и 
миру, т . е . выдвинутая нами гипотеза 
нашла эмпирическое подтверждение .

Заключение
Проведённое исследование позволя-

ет сделать вывод о том, что УТ специа-

листов по организации оказания мно-
гопрофильной помощи (операторов 
системы-112) не связана с их социаль-
но-демографическими показателями, а 
определяется личностным профилем 
специалистов, характеризующим их 
отношение к себе и к окружающему 
миру, причём как в целом, так и в про-
фессиональной сфере .

Для развития исследований на тему 
профессиональной пригодности и 
профессиональной адаптации специ-
алистов помогающих профессий ка-
жется перспективным поиск более 
конкретных ценностно-смысловых 
предикторов разного уровня УТ . Также 
интересно проверить, насколько уни-
версальны для разных видов профес-
сий выявленные нами различия лич-
ностных особенностей специалистов с 
разным уровнем УТ .

Полученные результаты дополня-
ют наши теоретические представле-
ния о личности профессионала и её 
адаптации и могут быть применены 
на практике при профотборе и сопро-
вождении специалистов помогающих 
профессий .
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Аннотация
Цель. Изучить особенности проявления психологического благополучия и удовлетворён-
ности трудом при традиционной и прекарной (неустойчивой) формах занятости с учётом 
стажа работы.
Процедура и методы. Проводилось сравнение результатов диагностики двух групп: ре-
спондентов с традиционной формой занятости (осуществляющих деятельность по тру-
довому договору) и респондентов с прекарными формами занятости (самозанятые, фри-
лансеры и т. д.) со стажем работы до пяти и более пяти лет. Диагностическим инстру-
ментарием выступили методики К. Риффа «Шкалы психологического благополучия» в 
адаптации Н. Н. Лепешинского и А. В. Батаршева «Интегральная удовлетворённость тру-
дом». Полученные данные проверялись на значимость различий с помощью U-критерия 
Манна–Уитни.1

Результаты. Были получены статистически достоверные различия проявлений психоло-
гического благополучия у респондентов с различными формами занятости. Лица с пре-
карными формами занятости имеют более низкие показатели по автономии, управлению 
окружающей средой, личностному росту, самопринятию, удовлетворённости условиями 
труда. С увеличением стажа работы разница в уровне психологического благополучия и 
удовлетворённости трудом становится менее существенной.
Теоретическая и/или практическая значимость. Сформулированы рекомендации для 
специалистов прекарных форм занятости с разным стажем работы с точки зрения повы-
шения удовлетворённости трудом и ощущения психологического благополучия.

Ключевые  слова:  прекарная занятость, психологическое благополучие, стаж работы, 
удовлетворённость трудом
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Abstract
Aim. The study of the peculiarities of the manifestation of psychological well-being and job 
satisfaction in traditional and precarious (unstable) forms of employment, taking into account 
work experience.
Methodology. The results of the diagnosis of two groups were compared: respondents with a 
traditional form of employment (working in an organization under an employment contract), 
and respondents with precarious forms of employment (self-employed, freelancers, etc.) with 
work experience of up to 5 years or more.The diagnostic tools were the methods of K. Ryff 
“Psychological Well-Being Scale” adapted by N. N. Lepeshinsky and A. V. Batarshev “Integral 
Job Satisfaction”. The obtained data were tested for the significance of differences using the 
Mann-Whitney U-test.
Results. Statistically significant differences in the manifestations of psychological well-being 
among respondents with different forms of employment were obtained. People with precarious 
forms of employment have lower indicators of autonomy, environmental management, personal 
growth, self-acceptance, and satisfaction with working conditions. With an increase in work 
experience, the difference in the level of psychological well-being and job satisfaction becomes 
less significant.
Research implications. Recommendations have been formulated for specialists in precarious 
forms of employment with different work experience from the point of view of increasing job 
satisfaction and a sense of psychological well-being.
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Введение
Психологическое благополучие 

личности является одним из глав-
ных качеств жизни человека, которое 
определяется как состояние удовлет-
ворённости всеми аспектами жизни . 
Это феномен человеческой психики, 

связанный с природным стремлением 
человека к ощущению счастья и ком-
форта, к внутреннему равновесию . 
В последние десятилетия исследова-
ния психологического благополучия 
становятся всё более популярными в 
академической психологии и востре-



143

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 4

бованными в психологической прак-
тике . Говорить о психологическом 
благополучии личности имеет смысл 
лишь тогда, когда человек удовлетво-
рён всеми сферами своей жизни: се-
мейной, учебной, социальной, трудо-
вой и т . д . Вместе с тем в современный 
период особое значение приобретает 
психологическое благополучие лично-
сти в сфере труда [6; 10; 15] . Это свя-
зано с современными мировыми про-
цессами, оказывающими негативное 
воздействие на трудовую сферу жизни 
людей (пандемия, компьютеризация, 
информатизация), которые стали при-
чинами появления и распространения 
прекарных форм занятости, среди ко-
торых такие, как самозанятость, фри-
ланс, удалённая или дистанционная 
занятость . 

Разумеется, что и традиционные, и 
прекарные формы обладают как до-
стоинствами, так и недостатками . Из 
последних для традиционных форм 
занятости выделяют низкий уровень 
оплаты труда, проблемы в отношениях 
с коллективом и руководством, высо-
кая загруженность, применение руко-
водством токсичных практик управ-
ления персоналом, некомфортные 
условия труда [5; 12] . Негативными 
факторами прекарных форм занято-
сти являются отсутствие стабильности 
работы и заработка, отсутствие соци-
альных и трудовых гарантий, пробле-
мы с организацией рабочего места и 
процесса, проблемы сочетания работы 
с семейными обязанностями [1] .

Указанные проблемы могут оказы-
вать деструктивное воздействие на пси-
хологическое благополучие личности, 
поскольку человек испытывает посто-
янный стресс, связанный с пережива-
ниями о настоящем и будущем . Так, по 

исследованиям немецких учёных, было 
выявлено, что сотрудники социальных 
служб, которые испытывали двусмыс-
ленность своих профессиональных 
ролей, имели значимо меньшую удов-
летворённость работой [16], у них чаще 
проявлялись симптомы эмоциональ-
ного возбуждения и деперсонализа-
ции, а 40% опрошенных высказались о 
дальнейшей смене своей работы [13] . 
Многочисленные исследования не про-
сто подчёркивают высокий уровень 
развития синдрома эмоционального 
выгорания среди людей, не удовлетво-
рённых своим трудом, наличие кото-
рого уже не позволяет сказать о психо-
логическом благополучии личности [7; 
9], но и делают вывод о долгосрочных 
негативных проявлениях за рамками 
рабочей деятельности [14] .

Процедура и методы исследования
В нашей работе мы ориентиро-

вались на выявление уровня сфор-
мированности у респондентов 
критериев психологического благопо-
лучия и удовлетворённости трудом . 
Исследование проводилось на базе 
предприятия ООО «Автокомпонент» 
и Ульяновского центра «Мой бизнес» . 
В нём приняли участие 200 человек – 
98 человек с традиционной формой за-
нятости и 102 человека с прекарными 
формами занятости . В ходе проведе-
ния исследования из-за особенностей 
выбранной нами базы исследования и 
поставленных целей нами было выде-
лено две группы испытуемых в зависи-
мости от форм занятости: лица с тра-
диционной формой занятости и лица 
с прекарными формами занятости . 
Каждая из групп также была подразде-
лена на подгруппы в целях проведения 
анализа динамики степени сформи-
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рованности и выраженности компо-
нентов психологического благополу-
чия личности в зависимости от стажа 
работы человека в сфере конкретной 
формы занятости: специалисты со ста-
жем до и более 5 лет . Анализировались 
4 группы, которые сравнивались меж-
ду собой .

Диагностическим инструмента-
рием в нашем исследовании высту-
пили методики К . Риффа «Шкалы 
психологического благополучия» в 
адаптации Н . Н . Лепешинского [8] 
и А . В . Батаршева «Интегральная 
удовлетворённость трудом» [4; 11] . 
Полученные данные в дальнейшем 
были проверены на значимость раз-
личий с помощью U-критерия Манна–
Уитни . Оценка результатов эмпириче-

ского исследования включала в себя 
комплексный количественный и каче-
ственный анализ уровней выражен-
ности и сформированности у респон-
дентов проявлений психологического 
благополучия/неблагополучия, удов-
летворённости/неудовлетворённости 
трудовой деятельностью . 

Результаты и обсуждение
Методика К . Риффа «Шкалы психо-

логического благополучия» [8] позво-
ляет получить результаты по общему 
уровню психологического благополу-
чия и степень выраженности каждого 
из компонентов (табл . 1) . Результаты, 
представленные в таблице 1, показы-
вают, что уровень психологического 
благополучия респондентов с тради-

Таблица 1 / Table 1

Показатели проявления психологического благополучия у респондентов традици-
онной и прекарной форм занятости с разным стажем работы (критерий Манна–
Уитни) / Indicators of psychological well-being among respondents of traditional and pre-
carious forms of employment with different work experience (Mann–Whitney criterion)

Уровни
Стаж до 5 лет Стаж больше 5 лет

1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001 1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001
Шкала «Позитивное отношение к окружающим»

Низкий 5 5
929 946 852

3 7
1 118 1 076 972Средний 33 41 41 40

Высокий 9 4 7 5
Шкала «Автономия»

Низкий 0 4
354,5 946 852

10 0
463 1 076 972Средний 41 46 41 51

Высокий 6 0 0 1
Шкала «Управление окружающей средой»

Низкий 0 18
180,5 946 852

7 22
635 1 076 972Средний 40 31 44 30

Высокий 7 1 0 0
Шкала «Личностный рост»

Низкий 8 24
523,5 946 852

0 2
906,5 1 076 972Средний 37 26 47 47

Высокий 2 0 4 3
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ционными формами занятости (1-я 
группа) выше, чем у испытуемых с 
прекарными формами занятости (2-я 
группа) практически по всем шкалам 
методики . Вместе с тем различия на 
общем уровне психологического бла-
гополучия у лиц со стажем работы до 
5 лет более существенные, чем у лиц со 
стажем работы более 5 лет . 

Далее показатели были провере-
ны с помощью U - критерия Манна-
Уитни на значимость различий, и они 
подтвердили их по ряду шкал: «ав-
тономия», «управление окружающей 
средой», «личностный рост», «само-
принятие» .

Обобщая и интерпретируя получен-
ные результаты, можно сформулиро-
вать несколько выводов:

Во-первых, специалисты прекарной 
формы занятости демонстрируют бо-
лее низкий уровень контроля над со-
бытиями, происходящими в их жизни, 
что не противоречит их более высоко-
му уровню зависимости от окружаю-
щей среды . Они испытывают чувство 
неуверенности в будущем в связи с от-

сутствием постоянства работы, оплаты 
их труда . Такие проявления являются 
причинами постоянного нахождения 
испытуемых в стрессовой ситуации, 
что негативно влияет на общий уро-
вень психологического благополучия .

Во-вторых, лица с прекарными фор-
мами занятости испытывают труд-
ности в принятии себя, удовлетво-
рённости своей деятельностью и её 
результатами, в совершенствовании 
своих навыков и знаний . Они чаще 
остальных недовольны своими дости-
жениями, считают, что способны сде-
лать лучше и больше .

В-третьих, разница в уровне психо-
логического неблагополучия у лиц с 
прекарными и традиционными фор-
мами занятости становится менее вы-
раженной с увеличением стажа рабо-
ты . Причиной этому, на первый взгляд, 
является адаптация к особенностям 
прекарной занятости . Вместе с тем, 
нам бы хотелось отметить и вероят-
ность того, что участвующие в нашем 
исследовании респонденты со стажем 
более 5 лет – те, кто оказался более 

Уровни
Стаж до 5 лет Стаж больше 5 лет

1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001 1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001
Шкала «Цель в жизни»

Низкий 0 5
1 006 946 852

0 7
801,5 1 076 972Средний 45 42 50 45

Высокий 2 3 1 0
Шкала «Самопринятие»

Низкий 3 8
814 946 852

2 11
675 1 076 972Средний 42 40 46 41

Высокий 2 2 3 0
Шкала «Общий уровень психологического благополучия»

Низкий 1 11
464,5 946 852

3 5
965,5 1 076 972Средний 42 38 46 46

Высокий 4 1 2 1

Окончание табл. 1
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успешным и результативным в этой 
сфере деятельности, изначально (т . е . 
и в первые годы своей работы) были 
более удовлетворены такой формой 
занятости и видели перспективы раз-
вития и своей профессиональной дея-
тельности, и саморазвития . 

Исходя из результатов, полу-
ченных при проведении методики 
«Интегральная удовлетворённость 
трудом» [4; 11] выявлено, что у ре-
спондентов с прекарными формами 
занятости более низкий уровень удов-
летворённости трудом (табл . 2) .

Таблица 2 / Table 2

Показатели проявления удовлетворённости трудом у респондентов традицион-
ной и прекарной форм занятости с разным стажем работы (критерий Манна–
Уитни) / Indicators of job satisfaction among respondents of traditional and precarious 
forms of employment with different work experience (Mann-Whitney criterion)

Уровни
Стаж до 5 лет Стаж больше 5 лет

1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001 1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001
Шкала «Интерес к работе»

Низкий 9 6
1 148,5 946 852

7 9
1 154,5 1 076 972Средний 25 32 30 35

Высокий 13 12 14 8
Шкала «Удовлетворённость достижениями в работе»

Низкий 11 18
1 005 946 852

15 11
1 146 1 076 972Средний 21 19 27 27

Высокий 16 13 9 14
Шкала «Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами»

Низкий 14 14
1 145,5 946 852

16 14
1 286,5 1 076 972Средний 23 22 25 28

Высокий 11 14 10 10
Шкала «Удовлетворённость взаимоотношениями с менеджментом»

Низкий 8 12
1 013,5 946 852

10 12
1 265,5 1 076 972Средний 29 32 33 32

Высокий 10 6 8 8
Шкала «Уровень притязаний в профессии»

Низкий 6 14
1 024 946 852

6 19
1 084,5 1 076 972Средний 26 21 31 19

Высокий 15 15 14 14
Шкала «Предпочтение содержания работы высокому заработку»

Низкий 15 9
931 946 852

13 16
1 199,5 1 076 972Средний 22 23 28 25

Высокий 10 18 10 11
Шкала «Удовлетворённость условиями работы»

Низкий 6 13
917 946 852

13 17
1289,5 1 076 972Средний 25 27 30 25

Высокий 16 10 8 10
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С помощью U-критерия Манна–
Уитни у испытуемых со стажем работы 
до 5 лет выявлены различия в следую-
щих критериях: предпочтение содер-
жания работы высокому заработку, 
удовлетворённость условиями работы .

У респондентов с прекарной фор-
мой занятости, в отличие от занятых 
по трудовому договору, более выражен 
уровень предпочтения содержания 
работы высокому заработку, однако, с 
увеличением стажа работы он снижа-
ется и становится одинаковым с лица-
ми, занятыми по трудовому договору . 
Уровень удовлетворённости условия-
ми работы, наоборот, более высокий у 
респондентов, занятых по трудовому 
договору . У лиц, занятых по трудовому 
договору, со стажем работы более 5 лет 
удовлетворённость трудом снижается 
и становится примерно одинаковым с 
представителями прекарных форм за-
нятости .

Обобщая результаты исследова-
ния, можно сделать вывод, что общий 
уровень удовлетворённости трудом у 
испытуемых с прекарными формами 
занятости на начальном этапе профес-
сиональной деятельности ниже, что 

связано с отсутствием у респондентов 
необходимого опыта, неуверенностью 
в себе и результатах своей деятельно-
сти .

По результатам проведённого ис-
следования можно сделать вывод о 
том, что общий уровень психологиче-
ского благополучия личности выше у 
лиц, занятых по трудовому договору . 
Прекарные формы занятости, имею-
щие особенности в условиях и орга-
низации рабочей деятельности, ока-
зывают непосредственное воздействие 
на уровень психологического благопо-
лучия личности . Неправильно орга-
низованная работа, её однотипность, 
непостоянность оказывают усиление 
развития стресса, апатии, дезадапта-
ции и синдрома эмоционального вы-
горания личности [2; 3] . Для предот-
вращения развития психологического 
неблагополучия лицам с различными 
формами занятости необходимо более 
тщательно и последовательно плани-
ровать свою деятельность, осущест-
влять постоянно саморазвитие и са-
мосовершенствование во всех сферах 
жизнедеятельности, развивать стрес-
соустойчивость .

Уровни
Стаж до 5 лет Стаж больше 5 лет

1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001 1 гр . 2 гр . Uэмп Uкр 0,05 Uкр 0,001
Шкала «Профессиональная ответственность»

Низкий 3 4
1 137 946 852

4 4
1 226,5 1 076 972Средний 35 34 32 37

Высокий 9 12 15 11
Шкала «Общая удовлетворённость трудом»

Низкий 8 19
884 946 852

8 20
960 1 076 972Средний 24 17 29 31

Высокий 15 14 14 11

Окончание табл. 2
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Заключение
Для постановки проблемы исследо-

вания важную роль сыграли как недо-
статочная разработанность феноменов 
психологического неблагополучия, 
стресса и эмоционального выгорания 
у профессионалов с различными фор-
мами занятости, так и отсутствие эф-
фективных технологий профилактики 
и психокоррекции психологического 
неблагополучия у специалистов с пре-
карными формами занятости .

Для диагностики уровня психологи-
ческого благополучия/неблагополучия 
были использованы такие показатели, 
как общий уровень психологического 
благополучия и его составляющие, ин-
тегральный уровень удовлетворённо-
сти трудом и его составляющие . 

По результатам проведения иссле-
дования были установлено, что спе-
циалисты с прекарной занятостью 
испытывают большую зависимость от 

окружающей среды, чувство неуверен-
ности в своих силах и своём будущем; 
более низкий уровень контроля над 
событиями, которые происходят в их 
жизни, удовлетворённости своей дея-
тельностью и её результатами . Вместе 
с тем, при стаже работы более пяти 
лет, психологическое неблагополучие 
и неудовлетворённость трудом ими 
испытывается в меньшей степени, что 
возможно объясняется как адаптаци-
ей, так и тем, что продолжают работу 
в той сфере наиболее успешные специ-
алисты, у которых изначально выше 
были изучаемые показатели .

Таким образом, лицам с прекарными 
формами занятости необходимо больше 
внимания уделять уровню своего психо-
логического благополучия, развивать 
в себе качества, позволяющие быстро и 
успешно преодолевать неблагоприятные 
воздействия внешних и внутренних фак-
торов психологического неблагополучия . 
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