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ОБРЕТАЯ СИМВОЛ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ СИМВОЛА  
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Аннотация
Цель. Анализ наиболее значимых теоретико-экспериментальных исследований символа 
и символизации в отечественной и зарубежной детской психологии.
Процедура и методы. Анализ осуществлялся в рамках методологии деятельностного под-
хода в психологии, а также культурно-исторической концепции. Материалом для анализа 
и обобщения выступили психологические исследования, посвящённые проблеме симво-
лизации в разные периоды детства, раскрытию возможностей и функций символа в раз-
личных сферах личности детей. 
Результаты. Выявлена возрастная динамика развития способности к символизации, по-
казано, что периодом начала становления способности к символизации является уже 
ранний возраст. На протяжении последующих периодов прослеживаются качественные 
изменения в способности детей ориентироваться на символ. Показано, что потенциалы 
символа как средства развития познавательной, социальной и эмоциональной сфер лич-
ности детей намного превышают потенциалы знака. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Обобщён материал по проблеме симво-
лизации в детской психологии. Подчёркивается необходимость включения работы с сим-
волом в комплексную психолого-педагогическую работу с детьми.

Ключевые слова: символ, знак, символизация, символические средства, смысл

© CC BY Подзорова Е . Л ., 2025 .



7

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

Для цитирования: Подзорова Е. Л. Обретая символ: обзор исследований символа и сим-
волизации в детской психологии // Вестник Государственного университета просвещения. 
Серия: Психологические науки. 2025. № 1. C. 6–22. DOI: 10.18384/2949-5105-2025-1-6-22

Original research article

BY ACQUIRING A SYMBOL: A REVIEW OF STUDIES OF SYMBOL  
AND SYMBOLIZATION IN CHILD PSYCHOLOGY

E. Podzorova
Moscow international university, Leningradsky pr-t, 13, Moscow, 125040, Russian Federation; 
e-mail: Elena7772@yandex.ru

Received by the editorial office 14.07.2024

Revised by the author 21.10.2024

Accepted for publication 22.10.2024
Abstract
Aim. Analysis of the most significant theoretical and experimental studies of symbolism and 
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symbol are traced. It is shown that the potentials of the symbol as a means of developing the 
cognitive, social and emotional spheres of children's personality far exceed the potentials of 
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Research implications. The material on the problem of symbolization in child psychology is 
summarized. The need to include work with the symbol in complex psychological and pedagogi-
cal work with children is emphasized.
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Введение
В настоящее время как в отечествен-

ной, так и в зарубежной психологии 
отмечается рост интереса к проблеме 
символизации у детей . Исследуется 
вопрос об использовании детьми сим-
волов для решения различного рода 

задач, т .  е . использование символов в 
качестве средств . При этом очень ча-
сто наблюдается неоправданное объ-
единение таких понятий, как «символ» 
и «знак» . И тогда, как правило, проис-
ходит сведение символических средств 
к знаковым . Однако есть достаточно 
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много работ, особенно в отечествен-
ной детской психологии, где теоре-
тически и эмпирически доказано, что 
символические средства имеют свою 
специфику в отличие от знаковых . Они 
выступают в качестве особых средств 
в познавательной и поведенческой 
сфере личности детей [4; 10; 14], вы-
полняют функцию средств развития 
ценностно-смысловой сферы [11; 17] . 
В связи с этим представляется важным 
проанализировать и обобщить опыт 
исследований специфики символиче-
ских средств в области детской психо-
логии на современном этапе . Показать, 
что дальнейшее изучение проблемы 
знаково-символических средств, по-
ставленной ещё Л .  С .  Выготским, не 
может проводиться без чёткого раз-
деления таких средств на «знаковые» и 
«символические» .

Обращаясь к исследованиям 
Л .  С .  Вы гот ск ого о знаково-символи-
ческой функции и знаково-символиче-
ских средствах, уже можно заметить, 
что символические и знаковые средства 
не идентичны . Так, Л .  С .  Выготский, 
говорит о том, что культурные знаки 
служат орудиями и способствуют фор-
мированию внутреннего мира субъ-
екта, единицами которого выступают 
значения и смыслы . Значения – как 
обобщения, когнитивные компоненты 
сознания, а смыслы – аффективно-мо-
тивационные компоненты [8] . Именно 
здесь усматриваются различия знака и 
символа . Когда содержанием знака вы-
ступает значение, а символа - смысл . 
Однако напрямую Выготский об этом 
не говорит и не даёт в своих работах 
чётких определений знака и симво-
ла, не сравнивает их и не разводит 
в достаточной степени . По мнению 
А .  В .  Крейцера, он и не может этого 

сделать по некоторым идеологическим 
требованиям того времени, но рас-
сматривает знак, как производное от 
символа, т . е . для целей практического, 
«инструментального» рассмотрения 
знака и символа Л . С . Выготский «при-
земляет» символ [8], сводит его к зна-
ку, наделяя при этом более широкими 
значениями, близкими к символу .

Такая традиция – рассматривать 
символ и знак вместе – сохранялась в 
психологии довольно длительное вре-
мя, до тех пор, пока на отечественную 
психологию и философию не переста-
ла оказывать сильное давление мате-
риалистическая идеология, и не по-
явилась возможность рассматривать 
символ с идеалистических, «трасцен-
дентых» позиций . Здесь большое вли-
яние на психологию символа и симво-
лических средств оказала философия 
(А .  Ф .  Лосев, Н .  В .  Кулагина и др .) и 
отчасти филология (П .  Я .  Пропп) . 
Обращаясь к данным учёных-предста-
вителей этих наук, стало возможным 
переосмысление понятия «символ» и 
его значения в развитии психики че-
ловека . Психологическое понимание 
символа стало обогащаться, что, в 
свою очередь, позволило отдельно из-
учать символические средства психи-
ческого развития ребёнка и знаковые . 

Если обратиться к истории изуче-
ния символа в зарубежной психоло-
гии, то здесь можно выделить два на-
правления – это психоаналитическое 
и генетическое, представленное рабо-
тами Ж .  Пиаже и его последователей . 
В целом психоаналитическое направ-
ление занимается больше трактовкой 
и интерпретацией символов, поиском 
причин возникновения тех или иных 
символов, например, в сновидениях . 
Важным достижением в области ис-
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следования символов здесь можно на-
звать различные классификации, кото-
рые в своё время предлагали З . Фрейд, 
К .  Г .  Юнг, Э .  Фром и др . В частности, 
были выделены коллективные/уни-
версальные (одинаково восприни-
маемые людьми) и индивидуальные/
случайные символы (возникающие 
у конкретного человека) . В психоа-
налитической трактовке символ не 
является средством развития чело-
века, психики ребёнка в отличие от 
понимания символа в генетической 
психологии Ж .  Пиаже . Его трактовка 
символа близка, по сути, к трактов-
ке Л .  С .  Выготского . В той части, где 
символ является средством развития 
ребёнка и даже этапом психического 
развития . Но здесь же общее и закан-
чивается, поскольку для Выготского 
и Пиаже механизмы формирования 
символа, его функции и возраст воз-
никновения принципиально отличны 
и даже противоположны . В частности, 
для Ж .  Пиаже символ является изна-
чально тем, что ребёнок создаёт само-
стоятельно, не опираясь на социаль-
ный опыт, а для Л . С . Выготского знаки 
и символы по природе своей изначаль-
но социальны и лишь постепенно при-
сваиваются ребёнком, становясь лич-
ным достоянием . Ж .  Пиаже считает, 
что символы первичны по отношению 
к знакам и появляются в онтогенезе 
раньше, являясь всегда индивидуаль-
ными для каждого ребёнка . Знаки же 
как раз и возникают на основе этих ин-
дивидуальных символов .

Таково было состояние проблемы в 
начале её разработки почти век назад . 
Необходимо понять, какие изменение 
произошли к настоящему моменту в 
исследованиях знаково-символиче-
ской функции и знаково-символиче-

ских средствах в отечественной и за-
рубежной психологии . 

Таким образом, целью данной рабо-
ты является анализ и обобщение опыта 
исследований специфики символиче-
ских средств в детской психологии на 
современном этапе . Также представ-
ляется важным показать возможности 
применения знаний о специфике сим-
вола и символических средств в прак-
тике образовательной и развивающей 
деятельности с детьми .

Для достижения поставленных це-
лей были подвергнуты анализу пси-
холого-педагогические исследования 
последних 5–10  лет (как эксперимен-
тальные, так и теоретические), посвя-
щённые изучению специфики симво-
лов, символизации, символической 
функции и т . д . Однако в связи с тем, 
что понятие «символ» остаётся в на-
стоящее время полисемантичным, и 
аппарат связанных с ним категорий 
продолжает расширяться, дополнять-
ся и уточняться, в обзор также были 
включены некоторые источники более 
ранних лет, помогающие лучше пред-
ставить состояние проблемы, под-
тверждающие те или иные положения, 
на которые опираются современные 
исследования символизации и симво-
лической функции . Без данных работ 
психологическое понимание сущности 
символа, его функций и потенциалов 
будет неполным .

Анализ проводился в рамках ме-
тодологии культурно-исторической 
концепции Л .  С .  Выготского, а также 
деятельностного подхода в психоло-
гии . Ключевым понятием явилось по-
ложение об опосредствовании высших 
психических функций . Именно в рам-
ках данной методологии возможно рас-
крыть все составляющие символа: мо-
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тивационный компонент, смысловой, 
эмоционально-личностный, познава-
тельный . А также его потенциальные 
возможности влиять на протекание ос-
новных высших психических функций 
ребёнка, и его деятельности . Символ 
должен анализироваться именно как 
средство развития психических функ-
ций ребёнка, как средство решения раз-
личного рода задач (т . е . деятельности) 
и развития основных сфер личности 
ребёнка, что и делается в данной работе .

Обзор включает 28  источников (22 
на русском языке и 6 на английском) . 
Поиск работ проводился в междуна-
родных электронных базах данных 
(Web of Science, Scopus, EBSCOhost) . 
Были отобраны те работы, которые 
велись в рамках психологии разви-
тия, возрастной, детской психологии, 
поскольку именно здесь можно про-
следить особенности развития и ста-
новления символической функции . 
Испытуемыми в данных исследова-
ниях были дети различных возрастов: 
от раннего до подросткового . Однако 
большинство исследований прово-
дились с детьми разных периодов до-
школьного возраста: младшим, сред-
ним, старшим .

Специфика изучения 
символизации в зарубежной 

детской психологии
Как в отечественной, так и в запад-

ной детской психологии можно выде-
лить два направления изучения зна-
ково-символической функции: первое 
идёт по линии совместного изучения 
знаков и символов, не рассматривая 
их специфики или делая это лишь в 
назывном порядке . Фактически здесь 
символ продолжает сводиться к зна-

ку . Второе направление исследований 
идёт по пути выделения специфики 
символических средств в отличие от 
знаковых . Здесь выявляются специфи-
ческие характеристики символа, его 
функции, виды, роль в развитии пси-
хики ребёнка, использование символа 
в качестве средства регуляции пове-
дения, познавательной деятельности, 
выстраивания системы моральных 
ценностей и т . д .

Так, к первому направлению (наи-
более разработанному) можно отнести 
большинство исследований в западной 
психологии, например, работы по из-
учению взаимодействия ребёнка с раз-
личными моделями, которые выступа-
ют для авторов символами реальных 
объектов и отношений между частями 
или составляющими этих объектов [24; 
27] . Это называется символической ре-
презентацией . Также довольно много 
работ посвящено изучению символи-
зации у детей посредством символов – 
изображений: картинок, написанных и 
печатных слов [23; 26] .

В большинстве работ под симво-
лом понимается просто заместитель 
какого-либо реального объекта, а не 
истинный символ, содержащий и лич-
ностный смысл, и эмоциональное от-
ношение к ситуации, и когнитивный 
компонент . Так, для одного из учёных, 
посвятивших много лет изучению сим-
волов и символизации у детей ранне-
го и младшего дошкольного возраста, 
и, можно сказать, возглавившая целое 
направление в изучении символов в 
западной психологии, Дж . С . ДеЛоаш, 
cимволическое понимание – это спо-
собность понять, что один объект мо-
жет заменять другой . А cпособность 
создавать и использовать широкий 
спектр символических представлений 
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позволяет нам передавать информа-
цию от поколения к поколению . Тем 
самым создаётся культурно-историче-
ская связь поколений . Также во многих 
своих работах она считает, что одной 
из самых важных линий развития ре-
бёнка является стремление к симво-
лическому мышлению, т .  е . умению 
понимать и использовать символизм 
предметов (здесь имеются ввиду сим-
волы культурно заданные) .

В своих многочисленных исследо-
ваниях Дж .  С .  ДеЛоаш изучала по-
нимание детьми изображений, ви-
деоизображений, моделей реальных 
предметов и пространства комнаты . 
Где всё перечисленное представлялось 
именно как символические средства, с 
помощью которых дети (раннего и до-
школьного возраста) решали различ-
ные практические задачи (например, 
поиск игрушки в реальной комнате по 
модели этой комнаты) . Во всех иссле-
дованиях Дж .  С .  ДеЛоаш и её соавто-
ры приходили к выводу о том, что есть 
определённые возрастные ограниче-
ния в возможности использования 
детьми символов, понимания симво-
лического значения предметов-заме-
стителей и использование их для ре-
шения задач . И это возраст 3 года [24] .

Исследования Дж .  С .  ДеЛоаш ин-
тересны также и тем, что их можно 
отнести частично и ко второму на-
правлению исследований символов – 
изучению специфики символов . Когда 
автор показывает, что только на основе 
символического представления о скры-
тых свойствах модели (представления 
более высокого уровня), дети младше-
го дошкольного возраста могут решать 
задачи наглядно-образного характера . 
Подчёркивается, что для символиче-
ской репрезентации также важную роль 

играет эмоциональная составляющая 
(положительные эмоции в процессе 
выполнения задания) . В эксперименте 
дети даже после неудачной попытки ре-
шить задачу неожиданно получали не-
большой подарок, испытывая при этом 
положительные эмоции и далее успеш-
но справлялись с заданием . Символ 
наполнялся для них эмоциональной 
окраской и приобретал определённый 
личностный смысл . И это уже свиде-
тельствует о большем приближении из-
учаемого явления к истинному символу 
(соединяющему когнитивный и аффек-
тивный компоненты) .

Развивая идеи Дж . С . ДеЛоаш о том, 
что дети, приобретая опыт обращения 
с символами, развивают готовность 
искать и находить символические от-
ношения между сущностями [24], мож-
но сказать – предвосхищают наличие 
символической связи, A .  M .  Сальса и 
Р . А . Вивальди показывают, что в этом 
процессе главное место необходимо 
отвести социальному фактору . В иссле-
довании этот фактор был представлен 
умением детей понимать или «читать 
намерение» [26] взрослых из ближай-
шего социального окружения ребёнка . 
Важным в данном исследовании яв-
ляется также то, что авторы говорят 
о двойственной природе символа, т . е . 
это и сам по себе объект, предмет, кар-
тинка и передающий определённый 
смысл из «другой реальности» [26] . 
Понимание этой двойственности – это 
длительный и сложный процесс раз-
вития, который определяют ряд фак-
торов . По мнению авторов, со ссылкой 
на Дж .  С .  ДеЛоаш, это перцептивные, 
когнитивные и социально -когнитив-
ные факторы . 

Другие исследователи символиче-
ской репрезентации у детей 3–4  лет 
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[23] показывают, что для успешного 
решения практической задачи дети 
должны понимать, что символ имеет 
общее абстрактное значение, которое 
является неизменным и не зависит от 
того, с каким реальным объектом по-
является символ . В качестве символов 
они использовали напечатанные сло-
ва, обозначающие конкретные объек-
ты и их изображения .

K .  Дж .  Шихан, Б .  Фергюсон, 
К .  Мсолл, Д .  Х .  Уттал, также изучая 
символизацию посредством модели 
комнаты, пришли к выводу, что для 
улучшения результатов необходимо 
отвлечь детей от детализации модели, 
чтобы лишние частные признаки не 
учитывались, а модель рассматрива-
лась больше не как объект, а как сим-
вол реальной комнаты . Для этого нуж-
но было просто о них забыть . Так было 
показано, что при максимальном вре-
менном интервале между восприяти-
ем модели и выполнением задания по 
поиску игрушки в реальной комнате, 
составляющем 24 часа, результаты бу-
дут наилучшими [27] . Таким образом, 
здесь утверждается обобщённость 
символа, его образная основа, подчёр-
кивающая его отнесённость к познава-
тельной, когнитивной сфере .

Эти исследования показывают, что 
под символами продолжает понимать-
ся заместитель, обозначаемое, т . е . про-
сто знак, хотя и сложный (изображе-
ние, напечатанное слово и т . д .) . 

Также стоит заметить, что авторы 
вышеперечисленных исследований 
не говорят об эмоциональном факто-
ре, который в символизации, по мне-
нию многих философов и психологов, 
имеет ключевое значение, поскольку 
смысл – это прежде всего личностно 
значимый смысл, пережитый и про-

чувствованный . В связи с этим можно 
сказать, что исследуемые символиче-
ские средства больше приближены к 
знаковым, а передаваемый ими смысл 
к значению .

Эмоциональный компонент сим-
волизации признаётся в одном из 
исследований Дж .  С .  ДеЛоаш, а так-
же в исследовании К .  Д .  Валлоттон 
и К .  C .  Аюб . Ссылаясь на работы 
Л .  С .  Выготского, они пишут об оче-
видности связи между способностью 
использовать символы и развитием 
социально-эмоциональных навыков у 
детей дошкольного возраста . Речь идёт 
о прогностических возможностях . 
Результаты лонгитюдного исследова-
ния семей с детьми от года до 3-х лет 
показали, что к концу раннего возраста 
возрастает умение детей проигрывать 
различные «социально-эмоциональ-
ные понятия» с помощью символиче-
ских жестов и слов, что влияет на луч-
шее овладении навыками социального 
взаимодействия с другими людьми в 
дальнейшем . Авторы вводят понятие 
«символические навыки», т . е . навыки 
символизации, и говорят о том, что 
они являются интеллектуальными ин-
струментами или средствами и помо-
гают детям лучше понимать мир соци-
альных взаимоотношений [28] .

Также в западной психологии есть 
ряд исследований символизации в 
контексте изучения такого понятия, 
как «исполнительное функциониро-
вание», определяемое как способность 
сохранять внимание к цели деятельно-
сти, подавлять неадекватные реакции, 
а также задействовать рабочую па-
мять, манипулировать информацией .

Исследования показывают, что ори-
ентация на символы (изображения кон-
фет) облегчает детям решение задач на 
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«исполнительное функционирование», 
поскольку позволяет легче дистанциро-
ваться по сравнению с использованием 
реальных предметов [25] .

Таким образом, проведя данный 
анализ зарубежных психологических 
исследований символизации, наибо-
лее близких к пониманию своеобразия 
символа, можно говорить о том, что 
возрастом начала становления спо-
собности к символизации является 
ранний возраст . Здесь символы уже 
выступают средствами развития по-
знавательной и социальной сфер лич-
ности . Они позволяют детям раннего 
и дошкольного возраста лучше справ-
ляться с различными интеллектуаль-
ными заданиями и заданиями комму-
никативного характера . Способствуют 
развитию таких познавательных про-
цессов, как восприятие и мышление, а 
также улучшают произвольность этих 
процессов .

Специфика изучения 
символизации в отечественной 

детской психологии
В отечественной психологии первое 

направление исследований знаково-
символической функции также до-
статочно разработано, но такие ис-
следования относятся к более раннему 
периоду – середине и концу прошлого 
столетия . В последнее же время боль-
шинство учёных идут по пути чётко 
разделения функций символа и знака и 
даже если они изучаются в рамках од-
ного исследования, то не совместно, а 
в своей специфике . Это можно связать 
с тем, что отечественная психология 
символа больше основывалась на до-
стижениях философии, чем западная . 
Поскольку взяла оттуда самое главное 

отличие символа от знака – это его по-
буждающий, эмоциональный харак-
тер . Символ – это смысл (динамичный, 
эмоционально окрашенный, личност-
но значимый), знак – значение (одно-
значное, общее для всех) . Среди первых 
наиболее важных психологических ра-
бот, направленных на выявление спец-
ифики символа, можно назвать рабо-
ты О .  М .  Дьяченко, Б .  Д .  Эльконина, 
Н . Г . Салминой, Н . Е . Вераксы и др . В 
этих работах было представлено спец-
ифическое содержание символов и 
символических средств, их функции в 
развитии и становлении психики де-
тей, выявлена возрастная специфика 
символизации и т . д . Работы этих авто-
ров вывели исследования символов на 
новый качественный уровень, задали 
новые векторы их развития . В связи с 
этим в настоящее время исследования 
символизации могут проводиться в 
различных областях психологии с опо-
рой на культурно-историческую пара-
дигму .

Так, всё чаще к использованию 
сим во лических средств и символи-
ческой деятельности обращаются в 
нейропсихологии . Здесь разработаны 
диагностические и развивающие про-
граммы для детей школьного возрас-
та . А . В . Цветков находит связь между 
низким уровнем символической дея-
тельности и другими нейропсихоло-
гическими трудностями у детей [20] . 
А .  В .  Цветков, используя в качестве 
символов образы-представления, рас-
крывает возможности использования 
символов для развития воображения, 
произвольности и саморегуляции по-
ведения, эмоциональной, мотивацион-
ной сферы [20] .

С .  Н .  Перегуда также говорит о не-
обходимости изучения возможностей 
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использования символа и знаково-
символической деятельности в ней-
ропсихологической коррекции . Автор 
развивает идею о специфики символа 
и знака . Главным отличием символа от 
знака он считает «жёсткость связи с 
предметной реальностью, трудно под-
дающаяся изменениям у знака и опи-
рающаяся на широкое смысловое поле, 
допускающее множественное толкова-
ние, и поиск нестандартных, но вну-
тренне логичных связей у символа» 
[13, с . 89] . Он приходит к выводу о том, 
что можно улучшить коррекционный 
процесс за счёт работы со «смысла-
ми» при задействовании эмоций и 
специальных символических жестов . 
Символ как средство становится од-
ной из ключевых категорий в «смысло-
вой нейропсихологии» [13] . Он пред-
ставляется как некая поведенческая 
схема, а сама коррекционная работа 
через символ может быть построена на 
основе ряда принципов: 1 . Коррекция 
психических функций происходит че-
рез опосредствование символом пси-
хических процессов и компонентов 
образа представления с выстраивани-
ем смысла; 2 .  Коррекция за счёт нео-
пределённости символа . 3 . Коррекция 
с позиции системы «вознаграждения-
избегания» [12], поскольку, с точки 
зрения автора, именно эта система 
«является одной из центральных каса-
емо смыслопорождения» за счёт опти-
мального перераспределения психиче-
ского тонуса в эмоционально-волевой 
сфере [13, c . 97] . 

Другое направление исследований 
символа в современной отечественной 
психологии представлено работами, 
направленными на конкретизацию са-
мого понятия символ и символические 
средства, поскольку до сих пор нет 

единого психологического определе-
ния данных понятий .

Так, Н .  Г .  Салмина, Е .  В .  Звонова и 
А .  Э .  Цукарзи говорят о «символиче-
ской функции сознания как об усло-
вии существования самого сознания» 
[18, с .  140] . Выделяя ряд моделей со-
знания, они показывают, что изучение 
символов необходимо осуществлять 
в рамках процессуальной модели со-
знания, показывая их преобразова-
ния, изменения, движение от знака к 
символу через приобретение новых 
смыслов, наличие которых и отличает 
символы от знаков [18] . А . М . Поляков 
предлагает использовать специальную 
методику изучения развития символи-
ческой функции сознания . При этом 
он ставит во главу угла возможности 
символа выступать средством субъект-
субъектных отношений [15; 16] . Автор 
выявляет возрастную динамику в раз-
витии символической функции со-
знания, которое идёт «в направлении 
от осознания его внешней, чувствен-
но представленной формы к осозна-
нию его внутреннего многогранного 
смыслового содержания» [15, с .  65] . 
Определяет последовательные стадии 
развития символической функции со-
знания: «порождение и реализация 
замысла, преобразование символиче-
ской формы, осознание антиномично-
сти символа, интерпретация символа» 
[15, с .  59] . Также автор показывает, 
что существует зависимость между 
совместным со сверстником выполне-
нием задания и качеством выполнения 
задания в младшем школьном и под-
ростковом возрастах .

Есть ряд исследований, где символ 
изучается как средство познаватель-
ной деятельности . Так, А .  Н .  Веракса 
показывает, что символ помогает 
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ребёнку справляться с заданиями в 
случае, когда возникают трудности 
с использованием знаковых средств . 
Исследования данного автора пока-
зывают, что символ – это средство 
особого типа мышления – диалектиче-
ского [4; 6] . Поскольку диалектическое 
мышление оперирует «отношениями 
противоположности, то есть взаимо-
исключающими свойствами ситуа-
ций», а символическая репрезентация 
включает противоположные свойства, 
куда входят и состояния самого субъ-
екта, и способы познания, и свойства 
ситуации [4] . Посредством символов 
диалектическое мышление становит-
ся доступным дошкольникам наряду с 
наглядно-образным . Причём в иссле-
довании Е . В . Коконцевой показано от-
сутствие статистически значимой свя-
зи между развитием этих двух типов 
мышления и связи между развитием 
наглядно-образного мышления и сим-
волического опосредствования у стар-
ших дошкольников [7] . В другом ис-
следовании [5] проводится сравнение 
символического опосредствования в 
познавательной деятельности старших 
дошкольников и младших школьни-
ков . Авторы говорят о качественном 
своеобразии символического опосред-
ствования у детей данных возрастов . 
Так, у детей старшего дошкольного 
возраста была выявлена «субъектив-
ная, эмоциональная» символизация – 
«ориентированная на символизацию 
отношения к ситуации» [5], а у млад-
ших школьников символизация «объ-
ективная», имеющая познавательную 
направленность . Она включается «в 
состав механизмов творчества, обеспе-
чивающих ориентировку в ситуации 
неопределённости» [5] . Объясняется 
такое своеобразие различными веду-

щими деятельностями в данных воз-
растах . 

О ведущей роли символов в творче-
ской деятельности пишут ряд авторов 
[3; 10; 21] . Так, В .  В .  Брофман вводит 
понятие «авторский символ» - сред-
ство преодоления детьми неопреде-
ленности и неожиданности ситуаций, 
обращение к нему при решении от-
крытых творческих задач (наряду с 
освоением некоторых других средств) 
обеспечивает «большую психологи-
ческую готовность к неожиданности 
и изменениям и тем самым большую 
открытость к непредсказуемости буду-
щего и одновременно его планирова-
ния» [3, c . 38] . Е . А . Неустроева также 
подчёркивает возможности символа 
становиться средством решения задач 
«с высоким коэффициентом неопре-
делённости» в творчестве . В таком 
символе на первое место выходит эмо-
циональный компонент: эмоции его 
порождают и находят своё проявление 
[10] . О . Г . Шиян также говорит о том, 
что символ является средством разви-
тия и реализации творческих способ-
ностей детей [21; 22] . 

Определяя специфику символа, 
необходимо упомянуть о существо-
вании такого понятия, как образно-
символическое мышление, представ-
ляющее собой процесс и «результат 
смыслопреобразующей деятельности 
как деятельности субъекта по пре-
образованию «обыденного мира» и 
как результат, включение его в про-
странство иного качества – «бытийное 
пространство»» [17, c .  39] . По мне-
нию Л .  Т .  Потаниной, существование 
образно-символического мышления 
обусловлено «единством интеллекту-
ального, эмоционального и поведен-
ческого компонентов, реализуемых 
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в целостной личности» [17, c .  38] . 
Соответственно, символ является од-
ним из средств такого мышления . А 
само образно-символическое мышле-
ние выступает, в частности, эффектив-
ным средством развития ценностно-
смысловой сферы школьников .

Значимую роль символических 
средств в развитии ценностно-смыс-
ловой сферы подчёркивают многие ис-
следователи [9; 11] . Так, было показано, 
что символ играет решающую роль в 
освоении этических понятий, которые 
являются психологическими орудия-
ми нравственного развития личности 
[11] . И . А . Бурлакова и Т . А . Лебедева 
доказывают, что «символические обо-
значения ценностно-смысловых кате-
горий отражают их содержание, смысл 
для ребёнка» [9, c .  8] и выявляют не-
которые возрастные закономерности 
в использовании индивидуальных и 
культурных символов . Так, на протя-
жении дошкольного возраста меняется 
преимущественная ориентация на эти 
виды символов от изначального пре-
обладания ориентации на культурные 
символы к ориентации в старшем до-
школьном возрасте преимущественно 
на индивидуальные [9] . Л . Ф . Баянова 
пишет, о том, что посредством симво-
лизации происходит процесс трансля-
ции культурных норм и их переход в 
обращённое к ребёнку правило [1; 2] .

Ещё сферами, где символ выступает 
в качестве средства, являются мотива-
ционная сфера и сфера поведения де-
тей . Здесь необходимо помнить о том, 
что в символе важной составляющей 
является его способность к побужде-
нию, основанная на эмоциональном 
отношении к ситуации, закрепляю-
щемся в символе . В качестве примера 
можно привести исследования эмоци-

онального предвосхищения на основе 
образа и образной природы символа 
[14] . В нашем исследовании было по-
казано, что восприятие ребёнком-до-
школьником символа определённой, 
эмоционально окрашенной ситуации 
решения познавательных задач, при-
водит к предвосхищению им своей ре-
зультативности в ситуациях решения 
других познавательных задач (напри-
мер, к отказу) . Особенно это проявля-
ется в старшем дошкольном возрасте 
[14] . Здесь также раскрывается и такая 
характеристика символа, как опосред-
ствование переживаний, что не до-
ступно знаку .

Более подробно о данной характе-
ристике символа пишет Н . А . Фёдоров, 
раскрывая в этой связи другие потен-
циалы символа для психологических 
исследований . К таким потенциалам 
Н . А . Фёдоров относит: экзистенциаль-
ность символа; интеграционные воз-
можности символа (сочетания явного 
и латентного); пластичность символа 
(«возможность вместить смысловую 
бесконечность в замкнутую форму»); 
«заданность смыслов символа как ди-
намической тенденции (а не как на-
личности в готовом виде)»; «трансцен-
дентно-смысловые ресурсы символа, 
позволяющие человеку преодолевать 
зависимость от наличной ситуации, 
выходя в пространство индивидуаль-
ных и надындивидуальных бытийных 
смыслов и осуществляя собственно че-
ловеческую идентичность» [19, c . 29] .

Таким образом, мы видим, что воз-
можности символа как средства весьма 
обширны . Включая в себя познаватель-
ную и эмоциональную характеристики 
различных ситуаций, символ высту-
пает средством смыслопорождения и 
способности проникать в смыслы раз-
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личных задач, когда их выполнение не 
может быть осуществлено в плоскости 
знаков (ситуации неопределённости, 
творческие задачи, задачи на социаль-
ное взаимодействие) . А также встра-
ивается в структуру мотивации дея-
тельности .

Также, проанализировав результа-
ты исследований отечественных и за-
рубежных авторов, можно выявить 
возрастную динамику развития спо-
собности к символизации от раннего 
возраста до подросткового . 

Так, в раннем возрасте у детей толь-
ко зарождается данная способность . 
Дети могут с помощью символов ре-
шать практические наглядно-дей-
ственные задачи (по данным западных 
исследователей) . 

В младшем дошкольном возрасте, 
используя преимущественно куль-
турные символы, дети начинают ре-
шать уже задачи образного характера, 
но при этом эмоционально-образное 
предвосхищение (на основе символа) 
ещё не является достаточно эффектив-
ным .

Средний дошкольный возраст мож-
но считать переходным от преимуще-
ственного использования культурных 
символов к индивидуальным, а также 
периодом увеличения эффективно-
сти ориентировки на символ при осу-
ществлении эмоционально-образного 
предвосхищения . 

Старший дошкольный возраст 
можно считать периодом преиму-
щественного использования детьми 
индивидуальных символов для реше-
ния различного рода задач (познава-
тельных, морально-нравственных) . 
Символизация носит эмоциональный, 
субъективный характер и в полной 
мере используется в качестве основы 

эмоционально-образного предвосхи-
щения результатов познавательной де-
ятельности .

Младший школьный возраст высту-
пает периодом, когда символизация 
становится «объективной», в меньшей 
степени эмоциональной и направлена 
в основном на решение творческих и 
познавательных задач . Это, в частно-
сти, связано с доступностью осознания 
детьми внешней, чувственной формы 
символа . Данное осознание в большей 
степени становится доступным во вза-
имодействии со сверстником .

Подростковый возраст характери-
зуется дальнейшим развитием способ-
ности к символизации и отличается 
способностью осознавать внутреннее 
смысловое содержание символической 
реальности . Здесь также большей эф-
фективности способствует взаимодей-
ствие и общение со сверстником .

Данная возрастная динамика раз-
вития способности к символизации 
соответствует основным положени-
ям деятельностного подхода в отече-
ственной психологии, когда разному 
периоду детства соответствует разный 
тип ведущей деятельности и ведущая 
высшая психическая функция .

Таким образом, рассматривая сим-
волизацию и символ в качестве сред-
ства с позиций культурно-историче-
ской психологии и деятельностного 
подхода, можно сказать, что он функ-
ционирует на протяжении всего онто-
генеза психики, но на разных уровнях 
и в разном качестве, а ориентация на 
него ребёнком осуществляется в зави-
симости от возрастных возможностей . 

В связи с этим, обретая символ, на-
учившись использовать его потенци-
алы, психолог или педагог получают 
дополнительную возможность осу-
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ществлять диагностику актуального 
развития, работать в зоне ближайшего 
развития ребёнка .

Заключение
Подводя итог обзору психологиче-

ских исследований в области символов 
и символизации, можно сделать вы-
вод о том, что проблема по-прежнему 
остаётся очень актуальной во многих 
областях психологии . Анализ отече-
ственных и зарубежных психологиче-
ских исследований, наиболее близких 
к пониманию своеобразия символа, 
показал, что символы выступают сред-
ствами в познавательного и социаль-
ного, морально-нравственного разви-
тия личности ребёнка . Они позволяют 
детям разных возрастных периодов 
лучше справляться с познавательны-
ми заданиями и заданиями коммуни-
кативного характера в соответствии 

с развитием высших психических 
функций (восприятие и наглядно-
действенное мышление в раннем воз-
расте, наглядно-образное мышление 
в дошкольном и т . д .), а также в соот-
ветствии с ведущим типом деятель-
ности . Способствуют развитию про-
извольности . Цели, поставленные в 
этой работе, достигнуты . Показаны 
особенности развития способности к 
символизации в разные периоды дет-
ства, выделяются уровни функцио-
нирования символической функции . 
Описаны возможности использования 
символов в процессе обучения и раз-
вития познавательной, мотивацион-
ной, ценностно-смысловой, социаль-
ной сфер личности детей .

Результаты проведённого исследо-
вания также могут быть полезны для 
работы практикующих психологов и 
педагогов .
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Аннотация
Цель. Теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение взаимосвязи экзистен-
циальной исполненности смысла жизни с профилем самоактуализации личности и лич-
ностной идентичностью. 
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 70 человек. Возраст испытуемых от 
27 до 63 лет. Среди участников 52 женщины (74,3%) и 18 мужчин (25,7%). Использовались 
следующие методы: психодиагностические методы (методика диагностики экзистен-
циальной исполненности – «Шкала экзистенции, ESK». А. Лэнгле и К. Орглер в адапта-
ции И. Н. Майниной, А. Ю. Васанова, опросник диагностики самоактуализации личности 
«САМОАЛ» Э. Шострома в адаптации Н. Ф. Калиной и методика исследования личност-
ной идентичности «МИЛИ». Л. Б. Шнейдер, методы статистической обработки данных 
(U-критерий Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена).
Результаты. В результате исследования были получены данные о выраженности профи-
ля самоактуализации, общий показатель стремления к самоактуализации растёт в зави-
симости от уровня экзистенциальной исполненности. Также выявлены многочисленные 
положительные корреляционные связи характеристик экзистенциальной исполненности 
с профилем самоактуализации личности. Дополнительно выявлена положительная вза-
имосвязь показателей личностной идентичности с характеристиками экзистенциальной 
исполненности. Для уточнения данных был проведён анализ типов личностной идентич-
ности в разных группах по уровню экзистенциальной исполненности.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
могут быть полезны в работе практических психологов в ходе составления коррекци-
онных программ, связанных с решением вопросов потери смысла жизни, депрессий и 
кризиса, неудовлетворённостью жизнью или недостаточной реализованностью себя, вы-
явлении причины неврозов и профилактики суицидов. 

Ключевые слова: личностная идентичность, самоактуализация, смысл жизни, экзистен-
циальная исполненность
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Abstract
Aim. Theoretical substantiation and empirical confirmation of the relationship between existen-
tial fulfillment of the meaning of life and the profile of self-actualization of the individual and 
personal identity.
Methodology. The study involved 70 people. The subjects' ages ranged from 27 to 63. There 
were 52 women (74.3%) and 18 men (25.7%) among the participants. The following meth-
ods were used: psychodiagnostic methods (the existential fulfillment diagnostic method – “The 
Existence Scale (ES)” A. Längle and K. Orgler adapted by I. N. Mainina, A. Yu. Vasanov, An 
Inventory for the Measurement of Self-Actualization by E. Shostrom adapted by N. F. Kalina and 
the method for studying personal identity “MILI”. L. B. Schneider, methods of statistical data 
processing (Mann-Whitney U-test and Ch. Spearman's rank correlation coefficient).
Results. The study yielded data on the expression of the self-actualization profile; the overall 
indicator of the desire for self-actualization increases depending on the level of existential ful-
fillment. Numerous positive correlations between the characteristics of existential fulfillment 
and the profile of self-actualization of the individual were also revealed. Additionally, a positive 
relationship between the indicators of personal identity and the characteristics of existential 
fulfillment was revealed. To clarify the data, an analysis of the types of personal identity in dif-
ferent groups by the level of existential fulfillment was conducted.
Research implications. The obtained results of the study can be useful in the work of practical 
psychologists in the course of drawing up correctional programs related to solving issues of 
loss of meaning in life, depression and crisis, dissatisfaction with life or insufficient self-realiza-
tion, identifying the causes of neuroses and preventing suicides.
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Введение
В современном мире человек стал-

кивается со множеством факторов не-
определённости . Мы живём в эпоху 
перемен и от возможностей и способ-
ностей к качественной трансформации 
отдельной личности зависит и общий 
трансформационный процесс челове-
чества в целом . Перед нами встают во-
просы экзистенциального характера . 
Что же является запускающим фак-
тором для процесса раскрытия потен-
циала человека? Может ли стремление 
к осознанию человеком смысла соб-
ственной жизни быть стимулом, кото-
рый запускает процесс самоактуализа-
ции? Кроме того, человек имеет дело 
ещё и с высоким уровнем собственных 
притязаний, стремления к развитию 
личности, самосовершенствования . 
Человек всё больше и больше стремит-
ся к раскрытию потенциала своих воз-
можностей, к самоактуализации, для 
полноценной реализации себя и как 
личности и как полноценной единицы 
общества стремится внести свой вклад 
и соответствовать высокому уровню 
социокультурных установок [1; 11] . 

Самоактуализация – это много-
уровневое понятие, которое сочета-
ет в себе и динамический процесс и 
феномен личности, её особенности 
и состояние . Самоактуализация рас-
крывается как основное качество и 
характеристика цельной и зрелой лич-
ности, человека, который стремится к 
полному раскрытию своего потенци-
ала, реализации своих способностей 
и возможностей . Самоактуализация 
характеризуется самостоятельностью, 
самодостаточностью и независимо-

стью, адекватным восприятием себя 
и мира в целом . Маслоу определяет 
самоактуализацию как непрерывный 
процесс, в котором человек достига-
ет новых уровней самореализации . 
Самоактуализирующиеся люди отли-
чаются и характером ценностей, на-
правленных на высшее благо, реали-
зацию вечных человеческих смыслов, 
призвания и ответственного подхода к 
делу жизни . [8; 16] .

По мнению В . Франкла, Р . Мэя и на 
основании поздних работ А . Маслоу, 
самоактуализация не может быть сама 
по себе целью жизни, а является ско-
рее результатом, следствием состояв-
шегося смысла [6; 10] . Человек само-
актуализирован в той мере, в которой 
ему удаётся реализовать смысл . Таким 
образом, самоактуализация представ-
лена как побочное действие процесса 
раскрытия человеком сути собствен-
ного бытия [12] . 

Для понимания индивидуального 
отношения к собственному смыслу 
жизни представляется значимым по-
нятие «экзистенциальной исполненно-
сти», которое показывает, как именно 
переживает человек смысл своей жиз-
ни, насколько он гармоничен в этом 
переживании . «Экзистенциальная ис-
полненность» – субъективное пере-
живание человеком качества своей 
жизни, уровня своего благополучия, 
состояния собственного внутренне-
го согласия с событиями жизни [9] . 
В .  Франкл в своих трудах определя-
ет поиск смысла в любых событиях 
жизни как обязательное условие со-
стоявшейся экзистенциальной испол-
ненности [13] . А .  Лэнгле определяет 



26

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

экзистенциальный смысл, который мы 
не столько находим, получаем, сколько 
ищем, как нечёткий след, с помощью 
которого мы можем найти свой путь 
[7; 17] . Представители экзистенциаль-
ной психологии выделяют понятие 
«смысл жизни» как главенствующее . 
Они напрямую соотносили наличие 
смысла с полнотой жизни . 

В противовес может возникать эк-
зистенциальная тревога, разъединение 
с самим собой, внутренний конфликт . 
Проблема утраты смысла жизни вы-
деляется как центральная пробле-
ма современного общества [5] . Так, 
В .  Э .  Чудновский подчёркивает акту-
альность проблемы смысла жизни, 
говоря о том, что проблема смысла 
жизни – концентрированное выра-
жение направленности человеческой 
деятельности [14] . Также некоторые 
исследователи определяют смысл 
жизни как универсальный феномен, 
формирующий развитие личности . 
Идентичность структурируется в про-
цессе жизни, через матрицу осмыслен-
ности [11; 15] .

Несмотря на трудность точной диа-
гностики, в последние годы тема смыс-
ла жизни всё чаще становится пред-
метом исследования, она представлена 
как значимый фактор в развитии лич-
ности .

Так, К . В . Карпинский в своих много-
численных публикациях, анализируя 
источники смысла жизни, смысложиз-
ненный кризис и осмысленность, при-
ходит к выводу о том, что смысл жизни 
является важным фактором в поддер-
жании благополучной жизни челове-
ка . Осознание смысла поддерживает 
индивида в кризисные моменты, яв-
ляется опорой и помогает справиться 

с ними и благополучно осуществлять 
дальнейшее развитие [2; 3] .

Ощущение собственной реализации 
напрямую находит отражение в пере-
живании экзистенциальной испол-
ненности . Е . В . Ларина, В . Б . Шумский 
в исследовании профессиональной 
мотивации и экзистенциальной ис-
полненности у студентов медицинских 
вузов приходят к выводу о важности 
для врача осознания своей профессии 
как миссии . В таком случае сама тру-
довая деятельность сопровождается 
переживанием экзистенциальной ис-
полненности – самореализации, само-
осуществления [4] . 

М . Высоцка, М . Вавжиняк, Е . Ярош, 
М . Хордович при изучении взаимосвя-
зи между духовной трансцендентно-
стью и качеством жизни констатируют 
связь между альтруизмом и смыслом 
жизни, а также между смыслом жиз-
ни, духовностью и качеством жизни, 
при этом обращают внимание на то, 
что альтруизм положительно связан 
исключительно с духовностью . Это 
исследование показало, что духовную 
трансцендентность можно понимать 
как черту личности, которая позволяет 
пересекать границы своего существо-
вания и определять субъективно важ-
ные ценности в своей жизни . Смысл 
жизни является важным фактором в 
субъективном ощущении наполнен-
ности жизни или экзистенциальной 
исполненности, что в свою очередь 
способствует более качественно про-
живать свою жизнь, несмотря на то 
что приходится многое преодолевать 
[18] .

Целью данного исследования была 
поставлена задача эмпирического 
подтверждения взаимосвязи харак-
теристик экзистенциальной испол-
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ненности смысла жизни с профилем 
самоактуализации личности, уров-
нем и типом личностной идентично-
сти .

В качестве основной гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что 
существует взаимосвязь между харак-
теристиками экзистенциальной испол-
ненности смысла жизни и профилем 
самоактуализации личности, а имен-
но, чем более человек осознаёт цель 
своей жизни и стремится к её реали-
зации, тем выше у него выраженность 
характеристик самоактуализации .

Дополнительно была выдвинута ги-
потеза о взаимосвязи ЭИ с уровнем и 
типом личностной идентичности .

Процедура и методы
Выборка составила 70  человек . 

Возраст испытуемых от 27 до 63  лет, 
средний возраст – 45,8 (SD = 9,6); В ис-
следовании приняли участие 52  жен-
щины (74,3 %) и 18 мужчин (25,7 %) .

Методики исследования:
1)  Методика диагностики экзи-

стенциальной исполненности – шка-
ла экзистенции, ESK . А .  Лэнгле и 
К . Орглер (адаптация И . Н . Майниной, 
А . Ю . Васанова 2010 г .) .

2)  Опросник диагностики само-
актуализации личности, САМОАЛ . 
Э .  Шострома (адаптация методики 
Н . Ф . Калиной, 1998 г .) .

3)  Методика исследования лич-
ностной идентичности, МИЛИ . 
Л . Б . Шнейдер (опубликован в 2007 г .) .

Математические методы статисти-
ческой обработки информации: ме-
тоды описательной статистики; не-
параметрический статистический 
U-критерий Манна-Уитни для выяв-
ления различий, коэффициент ран-

говой корреляции Ч .  Спирмена для 
выявления взаимосвязей . Первичная 
обработка данных была выполнена в 
программе Microsoft Excel . Для даль-
нейшей обработки данных использо-
валось программное обеспечение SPSS 
Statistics .

Результаты и обсуждение
А) Проверка взаимосвязи экзис-

тен циальной исполненности и само-
актуализации личности .

На основании показателей по ме-
тодике шкала экзистенции выборка 
была разделена на следующие группы: 
1 группа – высокие значения экзистен-
циальной исполненности (23  челове-
ка) – 33%; 2 группа – средние значения 
ЭИ (41 человек) – 58%; 3 группа – низ-
кие значения ЭИ (6 человек) – 9% . 

На первом этапе проверки 
гипотезы были проанализирова-
ны особенности выраженности 
профиля самоактуализации в каждой 
эмпирической группе (рис .  1) . У ис-
пытуемых в разных группах по уров-
ню ЭИ по-разному выражены харак-
теристики самоактуализации, общий 
показатель стремления к самоакту-
ализации растёт в зависимости от 
уровня ЭИ, такую же взаимосвязь мы 
наблюдаем по характеристикам: ори-
ентация во времени, ценности, взгляд 
на природу человека, автономность, 
спонтанность, самопонимание, ауто-
симпатия .

Достоверность полученных разли-
чий была проверена с помощью стати-
стического критерия для независимых 
выборок U –критерия Манна – Уитни . 
Результаты представлены в таблице 1 . 
Полученные данные свидетельствуют, 
что у субъектов с более высокими по-



28

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

Рис. 1 / Fig. 1. Выраженность профиля самоактуализации в разных группах по уровню 
экзистенциальной исполненности (в баллах) / Expression of the self-actualization profile 
in different groups by the level of existential fulfillment (in points)

Источник: данные авторов .

Таблица 1 / Table 1

Выраженность профиля самоактуализации у испытуемых с разным уровнем 
экзистенциальной исполненности / Expressiveness of the self-actualization profile in 
subjects with different levels of existential fulfillment 

Характеристики само-
актуализации.

Группа 1. 
Высокие 
значения 

ЭИ

Группа 2.
Средние 
значения 

ЭИ

Группа 3.
Низкие 

значения 
ЭИ

Uэмп. p<0,05

Стремление к самоак-
туализации 
(общий показатель)

68,7 62,6 46,0
283,5 (ЭИ1-ЭИ2)
38,5 (ЭИ2-ЭИ3)
9,5 (ЭИ1-ЭИ3)

Ориентация во вре-
мени 74,8 64,4 50,0 301,5 (ЭИ1-ЭИ2)

18 (ЭИ1-ЭИ3)
Ценности 76,2 71,3 67,8 –
Взгляд на природу че-
ловека 65,7 55,6 41,7 307,5 (ЭИ1-ЭИ2) 

22,5 (ЭИ1-ЭИ3)
Потребность в позна-
нии 45,2 52,2 38,3 329,5 (ЭИ1-ЭИ2)

44 (ЭИ2-ЭИ3)
Креативность 66,4 69,0 67,8 –
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казателями ЭИ наиболее выражены 
характеристики самоактуализации . 

На следующем этапе была произ-
ведена проверка основной гипо тезы 
с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена . Результаты 
представлены в таблице 2 .

В результате корреляционного ана-
лиза были выявлены многочисленные 
положительные связи характеристик 

Автономность 62,7 59,5 34,3 13 (ЭИ2-ЭИ3)
4 (ЭИ1-ЭИ3)

Спонтанность 60,9 55,3 33,3 34,5 (ЭИ2-ЭИ3)
7 (ЭИ1-ЭИ3)

Самопонимание 71,7 59,0 48,3 314,5 (ЭИ1-ЭИ2)
31 (ЭИ1-ЭИ3)

Аутосимпатия 66,5 56,2 30,2
328 (ЭИ1-ЭИ2)
37 (ЭИ2-ЭИ3)
4,5 (ЭИ1-ЭИ3)

Контактность 58,7 60,5 40,0 36,5 (ЭИ2-ЭИ3)
21,5 (ЭИ1-ЭИ3)

Гибкость в общении 67,4 69,5 51,7 49,5 (ЭИ2-ЭИ3)
30 (ЭИ1-ЭИ3)

Источник: данные авторов .

Таблица 1 / Table 1 (окончание)

Таблица 2 / Table 2

Взаимосвязь показателей экзистенциальной исполненности с характеристиками 
самоактуализации / The relationship between indicators of existential fulfillment and 
characteristics of self-actualization

Экзистенциальная 
исполненность

С
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Самоактуализация

Стремление к само-
актуализации ,268* ,614** ,582** ,443** ,528** ,587** ,571**

Ориентация во вре-
мени ,268* ,484** ,312** ,335** ,430** ,374** ,381**

Ценности 0,126 ,340** ,271* 0,086 ,293* 0,23 ,258*
Взгляд на природу 
человека ,256* ,419** ,425** ,322** ,442** ,428** ,445**

Потребность в по-
знании 0,016 0,093 0,016 0,061 0,072 0,03 0,037
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экзистенциальной исполненности с 
профилем самоактуализации лично-
сти . Общий показатель ЭИ – это по-
казатель того, насколько наполнено 
смыслом бытие человека, характери-
зует способность ориентироваться в 
этом мире, находить собственные ре-
шения и самостоятельно реализовы-
вать их в жизни . Стремление менять 
свою жизнь в лучшую сторону . 

Полученные результаты исследо-
вания показывают, что испытуемые, 
которые считают свою жизнь напол-
ненной смыслом также обладают вы-
сокими показателями самоактуали-
зации, что полностью подтверждает 
выдвинутую гипотезу . 

Взаимосвязь уровня ЭИ и такой ха-
рактеристикой самоактуализации, как 
«ориентация во времени» показывает, 
что индивид с высоким уровнем ЭИ 
живёт настоящим, не оглядывается на 
прошлое и не живёт только надеждой 
на будущее . При этом человек, облада-
ющий низким уровнем ЭИ, может на-
ходиться в состоянии переживаний по 
поводу прошлого опыта или излишне 
надеяться на будущее . 

Взаимосвязь с характеристикой 
«ценности» говорит о том, что инди-
вид с высоким уровнем ЭИ разделяет 

ценности самоактуализирующейся 
личности, в основе которых философ-
ское отношение к жизни, согласие с со-
бой и окружающим миром .

Взаимосвязь с показателем «взгляд 
на природу человека» свидетельству-
ет о том, что ЭИ также находит отра-
жение в способности верить в других 
людей, в их безграничном потенциале 
возможностей, умении выстраивать 
гармоничные взаимоотношения . 

Значимая взаимосвязь между пока-
зателем ЭИ и характеристикой самоак-
туализации «автономность» говорит о 
том, что личность, исполненная смыс-
ла автономна, независима и свободна, 
при этом автономность не подраз-
умевает одиночество, она понимает-
ся, скорее, как пространство для соб-
ственной реализации . 

Значимая корреляция с характе-
ристикой «спонтанность» свидетель-
ствует, что человек, проживающий 
насыщенную осмысленную жизнь, 
способен к спонтанному поведению, 
находится в состоянии доверия к себе 
и миру, действует легко, без лишнего 
напряжения, для него самоактуализа-
ция это образ жизни, а не цель . 

Значимая взаимосвязь с показате-
лями «самопонимание» и «аутосим-

Креативность -0,114 ,311** 0,1 -0,07 0,131 0,076 0,072
Автономность 0,196 ,398** ,502** ,415** ,328** ,507** ,453**
Спонтанность 0,118 ,389** ,442** ,333** ,308** ,430** ,392**
Самопонимание ,264* ,244* ,369** ,320** ,309** ,379** ,354**
Аутосимпатия ,284* ,444** ,467** ,375** ,432** ,489** ,470**
Контактность 0,075 ,290* 0,124 0,16 0,19 0,174 0,173
Гибкость в общении 0,127 ,312** 0,165 0,124 ,239* 0,152 0,184

*  Корреляция значима на уровне р ≤ 0,05
** Корреляция значима на уровне р ≤ 0,01

Источник: данные авторов .

Таблица 2 / Table 2 (окончание)
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патия» отражают закономерность 
развития собственной реализации и 
принятия себя как личности, напол-
нить свою жизнь смыслом невозмож-
но, без адекватной оценки себя и своих 
возможностей, понимания собствен-
ной сущности, ориентации на себя, а не 
на окружение . Аутосимпатия – обяза-
тельная база психологического здоро-
вья и целостности личности, которая 
обеспечивает адекватную самооценку, 
без которой вряд ли может состояться 
экзистенциальная исполненность . 

Самый высокий уровень характе-
ристики «потребность в познании» в 
группе со средними показателями ЭИ, 
что говорит о том, что эти люди на-
ходятся в поиске, готовы и открыты 
познанию, по Франклу, готовы выйти 
в пространство смыслов, ещё не ощу-
щают свою жизнь как насыщенную им, 
но готовы и открыты новому опыту . И 
самые низкие значения в группе с низ-
ким уровнем ЭИ, что говорит о том, 
что скорей всего, люди, не стремящи-
еся постичь новое, не способные к от-
крытию и смысла собственной жизни . 

Также представляет интерес взаи-
мосвязь такой характеристики ЭИ как 
«трансцендентность» и показателем са-
моактуализации – «стремление к твор-
честву» или «креативность», что говорит 
о взаимосвязи способности к творче-
ству и чувственного переживания цен-
ностей, способностью эмоционального 
включения и ощущения, в том числе: 
сочувствие, глубокое переживание цен-
ностей, отношений, значимости проис-
ходящего .

Взаимосвязь шкалы «самодистанци-
рование» с характеристикой «контакт-
ность» указывает на способность субъ-
екта дистанцироваться от себя самого, 
возможность стороннего взгляда на 

свои действия и желания . Такой чело-
век трезво мыслит в любой ситуации, 
не поддаваясь аффекту, поэтому спо-
собен наиболее гармонично выстраи-
вать отношения, прочные контакты и 
обладает способностями грамотно вы-
страивать коммуникации . 

В проведённом исследовании не 
была обнаружена взаимосвязь по-
казателя ЭИ и такой характеристики 
самоактуализации, как «потребность 
в познании», что может объясняться 
теоретической базой . Лэнгле, вслед за 
Франклом, писал о том, что индивид, 
определяющий свою жизнь как осмыс-
ленную, часто живёт процессом её ре-
ализации и не всегда задаётся вопро-
сами о её сути, он может не осознавать 
её смысл, желание познания приходит 
в случае потери смысла, тогда же и на-
чинается стремление к осознаванию . 

Б)  Результаты оценки взаимосвязи 
показателей личностной идентично-
сти с уровнем ЭИ и самоактуализаци-
ей личности . 

Данные корреляционного анализа 
шкалы экзистенции и методики изуче-
ния личностной идентичности пред-
ставлены в таблице 3 .

Была выявлена положительная вза-
имосвязь между уровнем личностной 
идентичности и всеми показателями 
шкалы экзистенции . Из этого следу-
ет, что осмысленность также связана 
с подлинным представлением челове-
ка о себе самом, следованием именно 
собственному пути развития . Можно 
сказать, что чем выше способность че-
ловека осознавать свои собственные 
возможности, тем больше он способен 
выйти на путь своей реализации и на-
полнить свою жизнь подлинным смыс-
лом, определить свою принадлежность 
к той области, которая отвечает его 
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внутреннему самоощущению и своей 
собственной уникальности .

Также наблюдается положительная 
взаимосвязь между характеристика-
ми самоактуализации личности и по-
казателями личностной идентичности 
(табл . 4) . Из этого следует, что самоак-
туализация взаимосвязана с адекват-
ным представлением личности о самом 
себе, следованием своим ценностям 
и устремлениям . Самоидентичность 
предполагает адекватное восприятие 
времени, жизнь в настоящем моменте . 
Также подлинное представление чело-
века о себе самом, отражено в связи с 
такими характеристиками, как ауто-
симпатия, т .  е . здоровое отношение к 
себе и взгляд на природу человека, ос-
мысленное принятие других людей че-
рез возможность видеть их потенциал 
и положительные стороны без акцента 
на недостатках .

В)  В связи с тем, что уровень лич-
ностной идентичности трактуется 

неоднозначно (слишком высокие по-
казатели указывают на такой тип иден-
тичности как псевдоидентичность, 
который имеет не позитивную трак-
товку), дополнительно был проведён 
анализ типов личностной идентично-
сти в разных группах испытуемых по 
уровню ЭИ (рис . 2) . 

Было установлено, что в группе ис-
пытуемых с низким уровнем ЭИ пред-
ставлен только диффузный тип иден-
тичности, который характеризуется 
сомнением в собственной ценности, 
потерей интереса к себе и своему вну-
треннему миру, ригидность представ-
лений о себе, нежелание меняться . 
Человек не может считать свою жизнь 
наполненной смыслом, без адекватно-
го восприятия себя и желания менять-
ся и менять жизнь к лучшему .

В группе со средним уровнем ЭИ 
представлены все типы личностной 
идентичности, но наибольший про-
цент составляет тип – мораторий 

Таблица 3 / Table 3

Взаимосвязь показателей экзистенциальной исполненности с уровнем личностной 
идентичности / The relationship between indicators of existential fulfillment and the 
level of personal identity
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Личностная 
идентичность ,320** ,256* ,320** ,272* ,385** ,303* ,326**

*  Корреляция значима на уровне р ≤ 0,05
** Корреляция значима на уровне р ≤ 0,01

Источник: данные авторов .
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(54%) . Из чего можно предположить, 
что эта часть испытуемых находится в 
активном поиске смысла и находится 
в переходном этапе, стремясь к высо-

кому уровню наполненности жизни 
смыслом . Мораторий и зрелая (достиг-
нутая) идентичность сочетаются с бо-
лее сложными и дифференцирован-

Таблица 4 / Table 4

Взаимосвязь профиля самоактуализации со значением личностной 
идентичности / The relationship between the self-actualization profile and the meaning 
of personal identity
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,289* ,339** ,234 ,421** ,141 ,107 ,125 ,108 ,139 ,261* ,055 ,070

 *  Корреляция значима на уровне р ≤ 0,05
 ** Корреляция значима на уровне р ≤ 0,01

Источник: данные авторов .

Рис. 2 / Fig. 2. Анализ типов личностной идентичности в разных группах испытуемых 
по уровню экзистенциальной исполненности (в процентах) / Analysis of types of personal 
identity in different groups of subjects by the level of existential fulfillment (in percent)

Источник: данные авторов .
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ными культурными интересами, более 
развитой рефлексией .

В группе с высоким уровнем ЭИ  
представлены почти все типы лич-
ностной идентичности, совсем от-
сутствует тип – преждевременная 
идентичность,  наибольший процент 
составляет тип – позитивная или до-
стигнутая идентичность (35%), а 
также достаточно большой процент 
приходится на псевдопозитивную 
идентичность (22%), при этом псев-
доидентичность отсутствует в груп-
пах со средним и низким уровнем ЭИ . 
Полученные данные можно объяснить 
тем, что человек, даже достигнувший 
высоких уровней ЭИ, способен нахо-
дится в состоянии кризиса идентично-
сти и снова и снова переживать пере-
оценку ценностей и новое открытие 
себя и своих возможностей . 

Большой процент такого типа, как 
псевдоидентичность, у испытуемых с 
высоким уровнем ЭИ может говорить 
о том, что всегда в осуществлении жиз-
ненного смысла, есть некая опасность 
переоценить себя и свои возможности, 
излишне подчёркивая свою уникаль-
ность, теряя при этом способность к 
рефлексии . Теоретически можно пред-
положить, что есть вероятность тоталь-
ного поглощения личности её статусом, 
ролью, сверхценной идеей . Потери свя-
зи с реальностью и социумом в стремле-
нии достичь выставленных ценностей 
любой ценой . Этот момент представля-
ется наиболее неоднозначным и требу-
ет дальнейших исследований с привле-
чением дополнительных методик .

Заключение
Из приведённых данных следует, 

что характеристики самоактуализа-

ции и смысла жизни безусловно связа-
ны и одно следует из другого, человек 
раскрывает, осознаёт себя, самоакту-
ализируется, не просто сам по себе, а 
ставя перед собой определённые цели, 
постоянно реализуя смысл своего су-
ществования . Можно сказать, что са-
моактуализация  – это некая форма 
личности, которая раскрывается в за-
висимости от содержания и наполнен-
ности жизни смыслом .

Эмпирическое исследование полно-
стью подтверждает гипотезу о том, 
что человек думающий, стремящийся 
к поиску смысла своей жизни, откры-
тый миру, способный в этом поис-
ке выходить за границы социальных 
установок, собственных шаблонов, 
стремится тем самым и к самоакту-
ализации . Прослеживаются общие 
механизмы, общие конструкты этих 
феноменов, общие характеристики и 
качества . Начиная движение к позна-
нию «Зачем?» и «Для чего я живу?», че-
ловек, тем самым, запускает механизм 
раскрытия в себе потенциала возмож-
ностей для реализации открывающих-
ся ему целей, задач . Такой человек, ко-
торый чувствует себя реализованным, 
проявляет максимально полно свои 
сильные качества и стороны, способен 
внести гораздо больший вклад в раз-
витие общества в целом .

Данное исследование может служить 
основой в работе практических психо-
логов при составлении коррекцион-
ных программ, связанных с решением 
вопросов потери смысла жизни, де-
прессий и кризиса, неудовлетворённо-
сти жизнью или недостаточной реали-
зованности себя выявления причины 
неврозов и профилактики суицидов . 
Тема может нести практическую зна-
чимость и для развития личности и 
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для личности в контексте общества 
и социума . Если уже с подросткового 
возраста, с момента профессионально-
го определения перед молодым челове-
ком будет стоять вопрос о смысле жиз-
ни в полном и широком контексте, как 

писал об этом Франкл, возможно, это 
послужит наиболее полному раскры-
тию его потенциала, запустит процесс 
самоактуализации и послужит профи-
лактикой смысложизненных кризисов 
в более зрелом возрасте . 
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Аннотация
Цель. Исследование межэтнического отношения коренных народов Якутии к мигрантам-
киргизам. 
Процедура и методы. Выбор объекта исследования обусловлен резким увеличением ко-
личества мигрантов из Киргизии на территории Якутии. Для проверки гипотезы о вли-
янии количества мигрантов на межэтнические отношения коренных народов к мигран-
там, был проведён сравнительный анализ гетеростереотипов и социальной дистанции по 
трём условным зонам Якутии. Мeтoдики «Пpипиcывaниe кaчecтв» и «Шкaла coциaльнoй 
диcтaнции». 
Результаты исследования показали, что в нашей выборке увеличение количества ми-
грантов не влияет на межэтническое отношение коренных народов к мигрантам. 
Эмоциональная модальность гетеростереотипов не меняется при изменении их количе-
ства. Небольшая вероятность вклада количества мигрантов присутствует в проявлении 
социальной дистанции.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в определении оптимально-
сти актуального количества мигрантов-киргизов как фактора, влияющего на социальную 
дистанцию и характер гетеростереотипов в Республике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: межэтнические отношения, этнические стереотипы, социальная дис-
танция, психологическая безопасность, этнические группы
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Abstract
Aim. A study of the interethnic relationship of the indigenous peoples of Yakutia to Kyrgyz mi-
grants. 
Methodology. The choice of the research object is due to a sharp increase in the number of 
migrants from Kyrgyzstan in Yakutia. To test the hypothesis of the impact of the number of 
migrants on the interethnic relations of indigenous peoples towards migrants, a comparative 
analysis of heterostereotypes and social distance was carried out in three conditional zones of 
Yakutia. Methods of “Attribution of qualities” and “Scale of social distance”. 
Results. The results of the study showed that in our sample, an increase in the number of migrants 
does not affect the interethnic attitude of indigenous peoples towards migrants. The emotional 
modality of heterostereotypes does not change when their number changes. A small probability 
of the contribution of the number of migrants is present in the manifestation of social distance.
Research implications. The practical significance lies in determining the optimality of the cur-
rent number of Kyrgyz migrants as a factor affecting social distance and the nature of heteroste-
reotypes in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: interethnic relations, ethnic stereotypes, social distance, psychological security, eth-
nic groups

For citation: Egorova A. I., Eliseeva N. D., Osipova G M. Interrelation of interethnic relations, 
social distance of the indigenous peoples of yakutia to the of migrants (kyrgyz) // Bulletin 
of State University of Education. Series: Psychological Sciences, 2025, no. 1, рр. 38-48.  
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Введение
Проблема межэтнических отноше-

ний в современном мире имеет особую 
актуальность . В российском многона-
циональном обществе ценность ме-

жэтнической толерантности является 
одним из основных принципов фор-
мирования единства государства [2] . В 
силу геополитического пространства, 
Россию отличает высокий уровень 
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принятия других народов, терпимость 
и стремление сосуществовать вместе . 
Способность к межэтнической инте-
грации без потери собственной этни-
ческой идентичности является осо-
бенностью российского менталитета . 
В этом ключе российское многонаци-
ональное общество имеет свою осо-
бую стратегию . Историки отмечают, 
что создание Российского государства 
основывалось на принципах сохра-
нения этнического многоообразия и 
интеграции коренных народов новых 
присоединяемых территорий к обще-
российской культуре . Историки отме-
чают, что «этнический состав России 
не имеет аналогов в других государ-
ствах мира, и не только потому, что она 
формировалась в процессе сложного и 
противоречивого исторического раз-
вития, но и в силу повышенной ди-
намичности всей социальной и демо-
графической структуры государства, 
отличавшейся способностью к само-
регуляции и традиционной предраспо-
ложенностью к интеграции различных 
народов и групп населения» [15, с . 215] . 
Сегодня государством уделяется осо-
бое внимание на сохранение стабиль-
ности межэтнических отношений .

В данной статье анализируются ре-
зультаты исследования межэтниче-
ского отношения коренных народов 
Якутии к мигрантам . Соответственно, 
предметом нашего исследования явля-
ются гетеростереотипы и социальная 
дистанция между коренными народа-
ми Якутии и мигрантами-киргизами . 
Выбор киргизов в качестве предмета 
исследования обусловлен многочис-
ленностью мигрантов из Киргизии за 
анализируемый период, в Республике 
Саха (Якутия), по сравнению с други-
ми народами, что, на наш взгляд, явля-

ется фактором риска межэтнического 
напряжения между киргизами и ко-
ренными жителями Якутии . 

Мы предполагаем, что увеличение 
количества мигрантов будет негатив-
но сказываться на гетеростереотипах . 
Перед тем как приступить к описанию 
дизайна эмпирического исследования 
и его результатов, рассмотрим основ-
ные понятия, используемые в нашем 
исследовании . 

Межэтнические отношения в со-
циальной психологии изучались 
В . С . Агеевым [1], Т . Г . Стефаненко [12], 
Г . У . Солдатовой [13], А . А . Налчаджян 
[9], С .  Д .  Гуриевой [6] и др . авторами 
в русле межкультурной коммуника-
ции, либо в контексте межэтнической 
напряжённости и межэтнических 
конфликтов . В трудах отечественных 
исследователей анализ межэтниче-
ских отношений проводится в тесной 
связи с этническими стереотипами и 
предрассудками, этноцентризмом и 
этнической идентичностью . Особый 
интерес исследователей вызывают 
особенности межэтнических отно-
шений представителей различных эт-
нических групп, проживающих в по-
лиэтнической среде, где вероятность 
межэтнических контактов достаточно 
высока [10; 15] . В нашем исследовании 
под межэтническими отношениями 
понимается: «форма группового вза-
имодействия между людьми разной 
этничности, осознающих свои куль-
турные различия и субъективно пере-
живаемую социальную границу между 
«мы» и «они»» [11, с . 75] .

Поэтому исследование межэтниче-
ских отношений основывается на из-
учении этнических гетеростереотипов 
и социальной дистанции между изуча-
емыми этносами . Гетеростереотипы 
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являются социально-обусловленными 
схематическим образами другого эт-
носа [3] . Содержание гетеростереоти-
пов обусловливается когнитивными 
и эмоционально-оценочными компо-
нентами [4; 5] .

Следующее психологическое поня-
тие, на котором мы основываемся, это – 
социальная дистанция . Социальная 
дистанция является предметом иссле-
дования не только этнопсихологиче-
ских, но также и других отраслей со-
циальной психологии . Она призвана 
демонстрировать степень близости и 
отчуждённости между разными соци-
альными группами . По сути, как и гете-
ростереотипы, измерение социальной 
дистанции является представлением 
человека о степени близости с предста-
вителями другого народа [7] . 

Таким образом, в нашем исследова-
нии мы будем оперировать следующими 
понятиями: этнические гетеростереоти-
пы и социальная дистанция . Отдельно 
следует отметить, что ракурс нашего ис-
следования направлен на исследование 
межэтнического восприятия мигрантов 
коренными народами Якутии . 

Процедура и методы
Эмпирическое исследование было 

проведено на территории Республики 
Саха (Якутия) в 2023  г . В эмпириче-
ском исследовании сравнивались эт-
нические стереотипы коренных жи-
телей Якутии: саха, долганов, чукчей, 
эвенов и эвенков по отношению к кир-
гизам .

Независимым переменным явля-
ется количество мигрантов относи-
тельно коренных жителей . Для этого 
было проведено разделение выборки 
исследования по экономическим ре-

гионам Якутии: центральная, южная и 
арктическая . Проведён сравнительный 
анализ результатов исследования по 
выделенным регионам, что позволил 
проверить гипотезу о негативном вли-
янии количества мигрантов на модаль-
ность этнических гетеростереотипов и 
уровень социальной дистанции . 

В исследовании использовались сле-
дующие методики: открытый вариант 
методики «Приписывание качеств» и 
модифицированный O .  Л .  Романовой 
вариант шкалы социальной дистанции 
Богардуса . 

Целью открытого варианта мето-
дики «Приписывание качеств» явля-
ется пoлyчение cтepeoтипного образа 
пpeдcтaвитeлeй кaкoй-либо этничecкoй 
гpyппы . Особенностью метода явля-
ется «извлeчение» чepт cтepeoтипнoгo 
образа из caмoй cpeды иcпытyeмыx, 
нe нaвязывaя видeниe иccлeдoвaтeля . 
Обработка результатов заключается в 
чacтoтном aнaлизе и кoнтeнт-aнaлизе . 
Koдиpoвкa пpoвoдитcя cлeдyющим 
cпocoбoм: 4–5 пoлoжитeльныx кa чecтв – 
5  баллов; 3  пoлoжитeльныx, 1–2  oтpи-
цaтeльныx – 4 бaллa; 2 пoлo житeльныx, 
2–3 oтpицaтeльныx – 3 бaллa; 1 пoлo жи-
тeльнoe, 3–4  oтpицaтeльныx – 2  бaллa; 
5 oтpицaтeльныx – 1 бaлл [14] .

Следующая методика – моди фици-
poвaнный O .  Л .  Poмaнoвoй вapиaнт 
шкaлы coциaльнoй диcтaнции 
Бoгapдyca . Здесь определяются сле-
дующие кaтeгopии oтвeтoв: «Я хотел 
бы как можно реже общаться с этими 
людьми»; «Я хотел бы, чтобы эти люди 
жили со мной в одном городе»; «Я хо-
тел бы, чтобы эти люди учились вместе 
со мной»; «Я хотел бы, чтобы эти люди 
были моими друзьями»; «Я хотел бы, 
чтобы эти люди были моими родствен-
никами»; «Я хотел бы, чтобы эти люди 
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были членами моей семьи» . Считается, 
что данная категоризация позволя-
ет оценивать социальную дистанцию 
между представителями разных на-
родов от полного принятия («Я хотел 
бы, чтобы эти люди были членами 
моей семьи»), до полного непринятия 
(«Я хотел бы как можно реже общать-
ся с этими людьми») . Таким образом, 
можно разделить шкалу Богардуса 
на 7  уровней: полное отрицание; с 1 
по 5  уровни принятия и полное при-
нятие представителей конкретного 
этноса . Для обpaбoтки peзyльтaтoв 
пoдcчитывaeтcя пpoцeнт выбopoв пo 
кaждoй кaтeгopии выбopa для кaждoй 
из этничecкиx гpyпп oтдeльнo [14] .

Статистическая обработка резуль-
татов производилась с помощью сео-
анализа, критерия Крускала- Уоллиса 
и регрессионного анализа . 

Выборка исследования состо-
ит из 905  человек . Из них жители 

Арктической экономической зоны – 
158  человек, Южной экономической 
зоны – 333 человека, Центральной эко-
номической зоны – 414 человек . 

Результаты
Анализ демографических статисти-

ческих данных показывает, что за по-
следние 18  лет количество мигрантов 
из Киргизии выросло в практически в 
восемь раз . По данным миграционной 
службы Министерства внутренних дел 
России по Республике Саха (Якутия), 
в 1970  г . было 18  человек, в 2002  г . в 
Якутии насчитывалось 1 105 киргизов, 
в 2010 г . – 2 696 чел ., в 2020 г . – 5 620 чел . 
На рис . 1 . представлено распределение 
мигрантов по территории Якутии . 

Как мы видим, наблюдается резкое, 
почти в 16 раз, увеличение количества 
мигрантов-киргизов в Центральной 
экономической зоне . Практически 
неизменное количество мигрантов в 

Рис. 1 / Fig. 1. Показатели распределения численности мигрантов-киргизов по 
республике (в кол . чел .)1 / Indicators of the distribution of the number of Kyrgyz migrants in 
the republic (in number of people)

1 По данным Территориального фонда статистики России по Республике Саха (Якутия) 
от 21 .06 .2023 . URL: https://14 .rosstat .gov .ru/migrasia (дата обращения: 27 .06 .2024) .
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Южной и Арктической зонах . Таким 
образом, можно конкретизировать 
гипотезу – этнические стереотипы к 
мигрантам-киргизам в Центральной 
экономической зоне будут негативнее, 
чем в Арктической и Южной экономи-
ческих зонах .

В Арктической экономической 
зоне соотношение коренных жите-
лей и мигрантов составил – 0,19%, в 
Центральной экономической зоне со-
отношение коренных жителей и ми-
грантов составил – 1,56%, в Южной 
экономической зоне соотношение ко-
ренных жителей и мигрантов соста-
вил – 0,40%1 .

Добавим несколько слов про ми-
грантов, прибывающих в Якутию . 
Традиционными отраслями хозяй-
1 По данным Территориального фонда стати-

стики России по Республике Саха (Якутия) 
от 25 .04 .2024  г . https://14 .rosstat .gov .ru/chisl_
sostav (дата обращения: 27 .06 .2024) .

ственной деятельности, в которые 
привлекаются мигранты это – стро-
ительство (29%), сфера услуг (29%), 
торговля (11%), помощь в домашних 
хозяйствах (11%), добыча полезных 
ископаемых (9%), сфера услуг (5%)2 . 
Распределение по сферам хозяйствен-
ной деятельности показывает, что ми-
гранты работают не только в сезонных 
работах (к сезонным работам условно 
можно отнести строительство и добы-
чу полезных ископаемых) . Увеличение 
количества мигрантов в Центральной 
экономической зоне, на наш взгляд, 
объясняется развитостью инфраструк-
туры Центральной зоны относительно 
других экономических зон . Следует от-
метить, что по данным Всероссийской 

2 По данным Территориального фонда стати-
стики России по Республике Саха (Якутия) 
от 17 .12 .2021  г . https://14 .rosstat .gov .ru/
news/document/146559 (дата обращения: 
27 .06 .2024) .

Рис. 2 / Fig. 2. Сравнительный анализ модальности гетеростереотипов по 
экономическим зонам / Comparative analysis of the modality of heterostereotypes by 
economic zones



44

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

переписи населения от 2020 г ., половое 
соотношение киргизов, проживающих 
в Якутии, следующее – 61% мужчин и 
39% женщин (по данным Федерального 
фонда статистики РФ по Республике 
Саха (Якутия)) .  Данный факт являет-
ся опосредованным доказательством 
того, что мигрантами являются не 
только сезонные работники, но также 
и семьи, имеющие долгосрочную пер-
спективу проживания в Якутии . 

Перейдём к анализу гетеростереоти-
пов .

Напоминаем, что 5 баллов означают 
максимально позитивное восприятие, 
1 балл – максимально негативное вос-
приятие по методике «Приписывание 
качеств» . Анализ показывает, что 
в целом во всех экономических зо-
нах общая тенденция позитивная . 
Визуально в Южной экономической 
зоне наибольшее количество позитив-
ных гетеростереотипов . Наибольшее 
количество отрицательных гетеросте-
реотипов в Центральной экономиче-
ской зоне . Но при этом статистически 
значимых различий по модальности 
гетеростереотипов по экономическим 
зонам не выявлено (χ² 3,6 при р< 995) . 
Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что эмоциональная модальность 

гетеростереотипов не имеет связи с ко-
личеством мигрантов . 

Далее рассмотрим особенности со-
циальной дистанции между корен-
ными народами Якутии и киргизами . 
Рассмотрим результаты порядкового 
регрессионного анализа (табл . 1) .

Для определения влияния количе-
ства мигрантов на социальную дис-
танцию была построена регрессионная 
модель . Как мы видим, регрессионный 
анализ показывает влияние количе-
ства мигрантов на социальную дис-
танцию с коренными жителями с ве-
роятностью 20,8% . При этом вклад 
количества мигрантов на уровень со-
циальной дистанции не является ли-
нейным . В Арктической экономической 
зоне социальная дистанция выше, чем 
в остальных группах, хотя, насколь-
ко мы помним, в этой зоне было за-
регистрировано меньшее количество 
мигрантов . Объяснение этому факту, 
на наш взгляд, заключается в том, что 
дефицит информации влияет на отно-
шение к незнакомому субъекту [17] . В 
Центральной экономической зоне со-
циальная дистанция выше по сравне-
нию с Южной экономической зоной . 
Таким образом, можно отметить, что 
наша гипотеза подтвердилась частично . 

Таблица 1 / Table 1

Оценка вклада количества мигрантов в вариативность социальной 
дистанции / Assessment of the contribution of the number of migrants of the variability 
of social distance

Предиктор Коэффициент 
регрессии

z Р R2 Тест всеобъемлющей  
модели 

χ² p
Арктическая зона –
Центральная зона

-4 .39 -2 .75 0 .006

0,208 24,9 р<  .001Южная зона –
Центральная зона 

3,58 2 .34 <  .001
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Рассмотрим показатели каждой эко-
номической зоны по отдельности . 

Визуализация результатов шкалы 
социальной дистанции показывает 
практически одинаковое распределе-
ние уровней социальной дистанции 
в трёх экономических зонах . По всей 
выборке социальная дистанция между 
коренными жителями Якутии и кир-
гизами имеет ярко выраженный пик в 
точке «хотел бы, что они жили в моём 
городе» . В целом, гистограммы смеще-
ны в сторону высокой социальной дис-
танции . Отличительной особенностью 
Южной экономической зоны являют-
ся высокие показатели самой близкой 
социальной дистанции – включение 
представителей изучаемых этносов в 
группу семью . В Арктической эконо-
мической зоне, наоборот, выявлены 
высокие показатели низкой социаль-
ной дистанции и низкие показатели 
высокой дистанции власти . Результаты 
по Центральной экономической зоне 
находятся между другими зонами . 

Заключение
Результаты нашего исследования 

показали, что в нашей выборке увели-
чение количества мигрантов не влияет 
на межэтническое отношение корен-
ных народов к мигрантам-киргизам . 
Эмоциональная модальность гетеро-
стереотипов не меняется при измене-
нии их количества . Небольшая веро-
ятность вклада количества мигрантов 
присутствует в проявлении уровня со-
циальной дистанции . На наш взгляд, 
данный факт является предвестником 
изменений характера межэтнических 
отношений между мигрантами и ко-
ренными жителями . Данное пред-
положение мы выдвигаем на основе 
того, что респонденты при увеличении 
количества мигрантов предпочитают 
увеличить социальную дистанцию . 
Вместе с тем, можно предположить, 
что актуальное количество мигрантов-
киргизов является оптимальным для 
характера межэтнических отношений 

Рис. 3 / Fig. 3. Показатели социальной дистанции / Indicators of social distance
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в Республике Саха (Якутия) на сегод-
няшний день . 

Данное исследование имеет по-
исковый характер, делать серьёзные 
выводы пока не представляется воз-
можным . На наш взгляд, данные во-
просы – оптимальное соотношение 
количества мигрантов с коренным 
населением, характер межэтническо-
го отношения коренных жителей к 

мигрантам конкретного этноса, име-
ет перспективу: исследование межэт-
нических отношений с мигрантами 
имеет высокую значимость в реалиях 
современного общества: выявление 
типа и характера межэтнических от-
ношений между представителями 
этнических групп, изучение отноше-
ний доминирующего большинства и 
меньшинства . 
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Abstract 
Aim. Identification of factors influencing the success of social and psychological adaptation of 
women married to foreigners.  
Procedure and methods.  The study was conducted based on social networks using Yandex.
Forms. The sample consisted of 154 Russian speaking women who migrated to a new country 
due to marriage to foreigners, of which 74 respondents migrated to Russia and 80 respondents 
migrated from Russia. To reach the objective the following methods were used: “Social and 
psychological adaptation test – questionnaire”, “Attachment to close people questionnaire”, 
“Interpersonal relations questionnaire”, “Zimbardo time perspective inventory”,  “Badner’s 
scale of tolerance to uncertainty”, “Assessment of aspirations level”, “Self – concept clarity 
scale”, “Psychological well-being scale” as well as descriptive statistics, correlation analysis 
using Spearman’s correlation coefficient and factor analysis. 
Results of the research demonstrated differences in the adaptability profiles and adaptabil-
ity in the sample that indicates a complex structure of social and psychological adaptation 
of migrants. Adaptability is influenced by such factors as self–actualization, pro-activeness, 
motivation, personality integrity, assessment of achievements level (“I can”). The following fac-
tors contribute to maladaptivity: lack of meaning of life, lack of emotional stability and positive 
self-esteem, significance of result in motivation structure, motivation for failure avoidance, be-
haviour in close relationships, avoidance of challenges due to negative experiences in the past.
The theoretical and/or practical significance of the study lies in the clarification of ideas regard-
ing factors influencing the success of social and psychological adaptation of women married to 
foreigners. The data obtained can be used by practical psychologists and employees of social 
services to provide adequate assistance and support.    
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Аннотация
Цель. Выявление факторов, влияющих на успешность социально-психологической адап-
тации женщин, заключивших брак с иностранцами.
Процедура и методы. Исследование проводилось на базе социальных сетей при помо-
щи «Яндекс.Формы». Выборку составили 154 русскоязычные женщины, переехавшие в 
новую страну в связи с заключением брака с иностранцами, из них 74 опрошенных пере-
ехали в Россию и 80 – из России. Для решения поставленной задачи были использованы 
методики «Тест-опросник социально-психологической адаптации», «Опросник привязан-
ности к близким людям», «Опросник межличностных отношений», «Опросник временной 
перспективы Зимбардо», «Шкала толерантности к неопределённости Баднера», «Оценка 
уровня притязаний», «Шкала ясности Я-концепции», «Шкала психологического благопо-
лучия», а также описательная статистика, корреляционный анализ с применением коэф-
фициента корреляции Спирмена и факторный анализ.
Результаты исследования продемонстрировали различия в профилях адаптивности и 
адаптивности в выборке, что свидетельствует о сложной структуре социально-психоло-
гической адаптации мигрантов. На адаптивность влияют такие факторы, как самоактуа-
лизация, проактивность, мотивация, целостность личности, оценка уровня достижений 
(«я могу»). Дезадаптивности способствуют следующие факторы: отсутствие осмыслен-
ности жизни, отсутствие эмоциональной стабильности и позитивной самооценки, зна-
чимость результата в структуре мотивации, мотивация на избегание неудач, поведение в 
близких отношениях, избегание вызовов из-за негативного опыта в прошлом.
Теоретическая и/или практическая значимость исследования заключается в уточнении 
представлений о факторах, влияющих на успешность социально-психологической адап-
тации женщин, заключивших брак с иностранцами. Полученные данные могут быть ис-
пользованы практическими психологами и сотрудниками социальных служб для оказа-
ния адекватной помощи и поддержки.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, брачная миграция, адаптив-
ность, дезадаптивность, адаптация женщин
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Introduction
Defining family migration is difficult 

due to the diversity of family connec-
tions and the circumstances of move . The 
Organization for Economic Co-operation 
and Development has proposed a classifi-
cation of family migration which includes 
three main types: family formation, ac-
companying family and family reunifica-
tion [4; 7] . Family formation refers to the 
situation where citizens or persons having 
legal status for residing in a country mar-
ry foreigners who then become eligible to 
move or change their status in the country .  
Accompanying family means the moving 
of family members at the same time as a 
migrant who has been granted permission 
to enter a country for the purpose of work 
or study . Reunification involves the move 
of family members to a country where the 
immediate family lives provided that fam-
ily ties existed before the relocation .

Currently, the topic of marriage mi-
gration is under investigation . Most lit-
erature on the social and psychological 
adaptation of this group of migrants con-
siders economic, demographic and politi-
cal characteristics of migrating to a new 
country . A number of articles analyze 
marriage migration from the perspective 
of a woman benefiting from moving to a 
wealthier country [6; 10] . 

The psychological aspect of marriage 
migration in most cases falls outside the 
focus of the attention of modern scien-
tists . The majority of information on this 
topic is mainly limited to a description of 
the clinical consequences of the migra-
tion and emphasizes the importance of 

psycho-therapeutic support for marriage 
migrants . There is practically no overall 
research in this area . The literature stud-
ied on this topic of the research mainly 
either focuses on individual elements of 
adaptation (for example, mental health, 
isolation, job seeking characteristics) [5; 
8; 9] or is associated with the study of in-
dividual small groups (for example, mi-
grating from the Philippines to the USA 
[11], or from a Chinese village [15]) .

This study is a continuation of the fun-
damental research on the topic of social 
and psychological adaptation of women 
married to foreigners . At the previous 
stages the theoretical model of social and 
psychological female adaptation [14] was 
proposed and the determinants that affect 
the success of integration into the host so-
ciety [12] were identified .

As the stage of the theoretical study has 
shown when studying the social and psy-
chological characteristics of adaptation 
of marriage migrants – women, in order 
to understand the studied processes it is 
necessary to take into account the specific 
difficulties the migrants from the studied 
group face after migrating: the predomi-
nance of the forced contacts in the com-
munication structure; women’s expecta-
tions related to interaction with society 
do not coincide with society’s expecta-
tions; ideas about oneself as a migrant 
before migrating do not coincide with the 
real ideas about oneself in a new country; 
the predominance of external motivation 
when migrating to a new country (to fol-
low one’s husband), as a consequence – 
loss of job and familiar environment .
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These difficulties that determine the 
dynamics of the adaptation process and 
its components: the stages (honeymoon, 
accumulation of contradictions, depres-
sion, integration), levels (cultural, social, 
personal, the level of close relations), 
types (assimilation, separation, mar-
ginalization, integration) . The inability 
to solve any expected difficulties leads 
to “getting stuck” at the corresponding 
adaptation stages and are characterized 
by specific clinical manifestations: irri-
tability, frustration, depression, somati-
zation, interpersonal conflicts [13] .

The current research examines the 
marriage migration with the purpose of 
starting a family, when a woman migrates 
to a new country to a husband raised in a 
different culture and at the same time the 
couple has not previously lived together . 
Since marriage migration is usually as-
sociated with the migration of women to 
their husbands, the study of women who 
married foreigners allows us to better un-
derstand the processes of social and psy-
chological migrants’ adaptation .

Thus, the aim of the study is to iden-
tify the personal characteristics of women 
who married foreigners that influence the 
success of their social and psychological 
adaptation in a new country .

This stage of the research is devoted to em-
pirical testing hypotheses formulated at the 
previous, theoretical stage of the study: 1) the 
success of social and psychological adapta-
tion of women married to foreigners is in-
fluenced by the following characteristics: fea-
tures of interpersonal communication, time 
perspective, tolerance to uncertainty, moti-
vation profile, level of aspirations, self – con-
cept, type of attachment,  characteristics of 
mental well-being; 2) it is possible to identify 
personal factors of social and psychological 
adaptation of women married to foreigners .  

Methodology
To reach the objectives of the study, 

reliable and valid methods were selected 
and used . The level of social and psycho-
logical adaptation of the respondents was 
determined using the method “Social and 
psychological adaptation test – question-
naire” edited by A . K . Osnitskiy . 

The type of attachment to a partner was 
identified using the method “Attachment 
to close people questionnaire” edited by 
N . V . Sabelnikova and D . V . Kashirskiy . 

Thanks to the method “Interpersonal 
relations questionnaire” edited by 
A .  Rukavishnikov, the characteristics of 
the expected and actual behaviour to-
wards oneself and others in interpersonal 
communication were determined among 
the respondents in each of the groups . 

To identify the attitude of the re-
spondents to a continuum, the method 
“Zimbardo time perspective inventory” 
was used . 

The level of tolerance of the respon-
dents to uncertainty was assessed by the 
method “Badner’s scale of tolerance to un-
certainty” edited by Soldatova .  

The factors influencing the level of 
aspirations were determined using the 
method “Assessment the level of aspira-
tions” by V . K . Gerbachevskiy .  

Using the method “Self – concept 
clarity scale” by J .  Campbell edited by 
V . V . Vdovenko, S . A . Shtchebetenko dif-
ferences between the real and ideal images 
were revealed . 

Finally, the level and characteristics 
of psychological well – being were stud-
ied using the method “Psychological 
well-being scale” by K .  Ryff edited by 
T . D . Shevelenkova and P . P . Fesenko .

The questionnaire also included ques-
tions examining social characteristics of 
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the respondents (length of residence in 
a new country, age, presence of children, 
level of education, employment, knowl-
edge of the new country’s language, in-
come level) .   

Study Procedure 
To confirm the hypothesis, a survey of 

women migrated to a new country due 
to marriage was conducted . The study 
involved 156  women who speak Russian 
and live in Russia or abroad . A sample of 
women living after migration in the coun-
tries belonging to different cultures was 
formed to identify common characteris-
tics of social and psychological adaptation 
of marriage migrants, for example, inde-
pendent of specifics of the host society .

The study was conducted from 
December 01, 2023, to February 25, 2024 . 
The participants in the study were asked 
to fill in a questionnaire in Yandex .Forms . 
All participants were informed, that the 
data obtained would be used in the study 
of factors of social and psychological ad-
aptation of the women married to for-
eigners . The participation was voluntarily 
and anonymous .  

74  respondents migrated to Russia 
from such countries as Austria (1  wom-
an), Armenia (4  women), Belarus 
(4  women), Bulgaria (4  women), Great 
Britain (1 woman), Hungary (1 woman), 
Germany (5  women), Georgia (1  wom-
an), Kazakhstan (9  women), Canada 
(1  woman), Kyrgyzstan (2  women), 
Moldova (3 women), Poland (1 woman), 
the USA (4 women), Tajikistan (2 wom-
en), Turkmenistan (1  woman), Ukraine 
(22 women), Finland (1 woman), Estonia 
(1 woman) .

The remaining 80 respondents migrated 
from Russia to such countries as Australia 

(1 woman), Austria (3 women), Armenia 
(3 women), Belarus (3 women), Bulgaria 
(1  woman), Great Britain (1  woman), 
Hungary (3 women), Germany (13 wom-
en), Greece (1 woman), Georgia (3 wom-
en), India (1 woman), Ireland (1 woman), 
Italy (2  women), Kazakhstan (2  wom-
en), Canada (2  women), Kyrgyzstan 
(1  woman), Latvia (1  woman), Morocco 
(1  woman), Mexico (1  woman), New 
Zealand (1  woman), Peru (1  woman), 
Serbia (1 woman), Singapore (1 woman), 
the USA (6  women), Turkey (13  wom-
en), Finland (1 woman), Czech Republic 
(1  woman), Switzerland (1  woman), 
Sweden (1 woman), South Korea (3 wom-
en), Japan (1  woman) . All participants 
were aware of the purposes of the study 
and took part in it voluntarily .

This study was conducted in three 
stages . At the first stage a survey of re-
spondents was carried out . At the second 
stage the data obtained was analyzed 
using the methods of mathematical sta-
tistics: correlation research to identify 
connections between the studied char-
acteristics of the respondents and the in-
dexes of their adaptability and maladap-
tivity was conducted using Spearman’s 
non- parametric coefficient . The third 
stage was devoted to identifying personal 
factors of successful social and psycho-
logical adaptation of the respondents 
using a factor analysis . All calculations 
were made using the program IBM SPSS 
Statistics v . 26 .   

Social characteristics of the sample are 
shown in Fig . 1–4 .  

According to the data obtained, 
the respondents mostly have a higher 
education, have lived in the new country 
from 1 to 9  years, their average age is 
36 – 40  years and the economic status 
corresponds to the middle-class level . 
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Analysis of the study results 
To validate and detail the data obtained 

in the result of the questionnaire, statisti-
cal methods of data processing were used 
(descriptive statistics, correlation analysis 
using Spearman’s correlation coefficient, 
factor analysis) . 

The first task of this study was to iden-
tify the parameters correlating with the 
indicators of adaptability and maladap-
tivity of the respondents . The widely ac-
cepted method by Rogers – Dymond ed-
ited by Osnitskiy was used to determine 
the level of characteristics of social and 

Fig. 4 / Рис. 4. Economic status of family / Экономический статус семьи 
Source: author’s data .

Fig. 1 / Рис. 1. Distribution of respondents 
by age / Распределение респондентов по 
возрасту

Source: author’s data .

Fig. 3 / Рис. 3. Distribution of 
respondents by residence period in new 
country / Распределение респондентов по 
сроку жизни в новой стране 

Source: author’s data .

Fig. 2 / Рис. 2. Distribution of respondents 
by education level / Распределение 
респондентов по возрасту

Source: author’s data .
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psychological adaptation of women mar-
ried to foreigners . This tool best meets the 
requirements of this study .

At the same time it should be noted 
that at present time there are a number of 
questions regarding the interpretation of 
the final scales of this questionnaire [1], 
therefore, due to the unclear interpreta-
tions in the Russian version of the final 
scales of the questionnaire it was decid-
ed to use transitional scales (adaptabil-
ity, maladaptivity) for which optimal and 
suboptimal values were presented .  These 
scales were also chosen to assess if it is 
possible to call the process of social and 
psychological adaptation linear or if the 
structure of correlations between adapt-
ability and maladaptivity will differ . 

Figure 5 clearly presents the results of 
the correlation analysis .  

As can be seen from the correlation 
study conducted, the scales of the ques-
tionnaire of attachment to close people 
(avoidance and anxiety) demonstrate a 
strong negative connection with adapta-
tion and a strong positive connection with 
maladaptation .

The questionnaire of interpersonal 
communication did not show correla-
tions with adaptability and maladaptiv-
ity in the sample studied, while it showed 
significant differences when studying 
marriage migrants satisfied or dissatis-
fied with marriage which caused them to 
migrate to a new country [2] . As the ad-
ditional research showed, the scale “ex-
pressed behavior in area of affect” dem-
onstrates a negative connection with the 
level of proficiency in the language of the 
new country and education, and the scale 
“required behaviour in the area of affect” 
is negatively connected with such social 
characteristics as having children and liv-
ing with children . 

Thus, it can be assumed that this meth-
od can be used for studying the influence 
of social characteristics of migrant – wom-
en on communication, but communica-
tion associated with adaptability should 

Fig. 5 / Рис. 5. Сorrelation pleiade of 
a profile of social and psychological 
adaptation of women married to 
foreigners / Корреляционная плеяда 
профиля социально-психологической 
адаптации женщин, заключивших брак с 
иностранцами 

Source: author’s data .



56

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

be measured with other tools . It is likely 
that the indicator of interpersonal com-
munication is associated with the adapt-
ability of the respondents not directly but 
through other characteristics . 

The results of the correlation study of 
connections between the adaptability 
scales and time perspective questionnaire 
are interesting, demonstrating differ-
ences in the profiles of adaptability and 
maladaptivity of the respondents . Thus, 
the ideas about the negative past, future 
and positive past are associated with both 
adaptability and maladaptivity . At the 
same time, adaptability is associated with 
the ability of women to focus on what is 
happening “here and now”, without dif-
ficulty in relation to what is happening 
while maladaptivity is influenced by af-
firmations associated with a fatalistic at-
titude to towards life events .

It can be assumed that such results re-
veal the psychological characteristics of 
the studied group since among migrants 
the line separating the past and the pres-
ent is especially noticeable – it is migrat-
ing to a new country . The data obtained 
are logical and the questionnaire can be 
used when working with recently moved 
migrants for predictive diagnostics of 
their social and psychological adaptation 
development .  

The tolerance to uncertainty question-
naire revealed weak connections between 
the scales only with the adaptation indica-
tor: a weak negative on the “complexity” 
scale and a weak positive on the “unsolv-
ability” scale .  It can be assumed that the 
respondents had a high level of adaptation 
due to setting the bar high and their belief 
that this level can be achieved without se-
rious difficulties . 

The aspirations level questionnaire 
showed a very interesting correlation 

with adaptability and maladaptivity scales 
in the sample . According to the data ob-
tained, motivation and aspirations levels 
significantly influence the level of social 
and psychological migrants’ adaptation . 
Scales associated with a focus on results 
showed a strong connection with adapt-
ability and maladaptivity . 

These results reveal the differences ob-
tained in time perspective inventory and 
allow us to formulate the hypothesis that 
hopes for changes associated with migrat-
ing to a new country are of significant 
importance for the successful migrants’ 
adaptation, and belief in the possibility 
of these changes and volitional effort for 
their achievements help to overcome dif-
ficulties arising in the adaptation process . 

The Self-concept consistency ques-
tionnaire did not show connections with 
adaptability . But it is clear that the lack of 
consistency of the Self-concept leads to 
maladaptation . 

The method for assessing psychologi-
cal well-being showed strong connections 
with adaptability and maladaptivity on all 
scales . This method can be recommended 
for use in studying the level of social and 
psychological adaptation of migrants and 
assessing such significant for individual 
indicators as integrity, communicative 
skills and abilities, sense of purpose, hav-
ing goals in life, self-acceptance .  

Regarding the social indicators stud-
ied, a strong positive connection between 
maladaptivity and marital satisfaction was 
identified . It corresponds to the results of 
the previous research conducted as part 
of studying the factors of social and psy-
chological adaptation of women who mi-
grated to a new country due to marriage 
[2] . We can make a conclusion that marital 
satisfaction and the desire to save the mar-
riage may be connected with the fact that a 
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woman manages her available psychologi-
cal, economic, time resources differently 
prioritizing family needs rather than own . 

It should be noted that the obtained 
data indicate that the profiles of adapt-

ability and maladaptivity differ in the 
sample studied . Consequently, psycho-
logical work aimed at developing success-
ful social and psychological adaptation of 
women married to foreigners should in-

Table 1 / Таблица 1

Adaptability factors / Факторы адаптации

Rotated components matrixa Component
1 2 3 4

Avoidance -0,455
Anxiety -0,638
Negative past -0,805
Hedonistic present
Future 0,509
Positive past 0,594
Complexity -0,580
Unsolvability 0,421
Internal motive 0,703
Cognitive motive 0,670
Avoidance motive -0,671
Results significance -0,640
Task complexity -0,542
  Volitional effort 0,508
Assessment of the level of the achieved results 0,470 0,428
Assessment of one’s potential 0,705
Targeted level of efforts implementation 0,737
Expected level of results 0,561
Pattern of results 0,550
Initiative 0,472
Positive relations 0,659
Autonomy 0,483
Personal environment management 0,675
Personal growth 0,514
Life goals 0,626
Self-acceptance 0,803
Psychological well-being 0,742
Balance of affect -0,892
Making sense of life 0,563
Individual as an open system 0,706

*Factors extraction method: principal components method . 
Rotation method: Varimax with Kaiser normalization .
а . Rotation converged in 7 iterations .

Source: authors’ data .
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clude both tools for improving adaptation 
and reducing maladaptation .

The second objective of the current 
study was identifying the factors of adapt-
ability and maladaptivity based on the 
conducted questionnaire of the personal 
characteristics of the sample . Only scales 

that showed correlations with the indi-
cators of adaptability and maladaptivity 
were selected as variables for the analysis . 

Analyzing the data obtained as a result 
of factor analysis, it can be assumed that 
the first component group is associated 
with such personality characteristics as 

Table 2 Таблица 2. 

Maladaptivity factors / Факторы дезадаптации

Rotated components matrixa Component
1 2 3 4 5 6

Avoidance -0,609
Anxiety -0,640
Negative past -0,780
Future 0,559
Positive past 0,662
Fatalistic present -0,680
Internal motive 0,746
Cognitive motive 0,704
Avoidance motive -0,644
Results significance -0,613
Task complexity -0,632
Assessment of the level of 
achieved results

0,655

Assessment of one’s potential 0,656
Targeted level of efforts  
implementation

0,783

Self-concept -0,722
Autonomy 0,534
Personal environment 
management

0,612

Personal growth 0,775
Life goals 0,708
Self-acceptance 0,561
Psychological well-being 0,744
Balance of affect -0,799
Making sense of life 0,825
Individual as an open system 0,853
Marital satisfaction -0,805

Factors extraction method: principal components method . 
Rotation method: Varimax with Kaiser normalization .
а . Rotation converged in 9 iterations .

Source: authors’ data .
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self-actualization, pro-activity, the sec-
ond group describes motivation factors, 
the third one illustrates the integrity of an 
individual, and the fourth – assessment of 
achievements level (“I can”) .    

Based on the results of the conduct-
ed factor analysis we can conclude that 
maladaptivity has a more complicated 
structure than adaptability . At least this 
assumption is true for the determinants 
associated with psychological characteris-
tics of the women surveyed .  

The first category can be combined into 
factors of lack of meaning in life, the sec-
ond category is lack of emotional stability 
and positive self-esteem, the third one is 
associated with the significance of the re-
sult in the motivation structure, the fourth 
one describes the motivation for failure 
avoidance, the fifth category describes 
behaviour in close relationships, and the 
sixth one refers to avoidance of challenges 
due to negative experience in the past . 

It should be noted that the third, the 
fourth, the fifth and the sixth components 
are in one way or another associated with 
the avoidance motive but they manifest 
themselves in various life areas (motiva-
tion, aspirations level, organization of 
tasks resolving and close relationships) .  

Discussion
Before discussing the result obtained, 

it is worth noting some limitations of the 
conducted study that shall be considered 
when interpreting the data mentioned 
above .

Firstly, due to crudity of the topic under 
study and lack of reviews studying specifi-
cally social and psychological character-
istics of marriage migrants in the process 
of adaptation to a new country, a number 
of methods were chosen to test hypoth-
eses . Since the correlations of adaptation 

indicators with various characteristics of 
women’s personality were checked at this 
stage, some methods will be further re-
fined, so we can assess prospects and leave 
one of them for a more detailed study of 
certain characteristics of individuals who 
migrated to a new country . 

Secondly, we can specify the problem of 
the influence of hidden factors on the pro-
cess of social and psychological adaptation 
of the studied group . Most of the studies 
found on success of migrants’ adapta-
tion give logical recommendations about 
the necessity of learning the language of 
the host country, find employment and 
make friends . At the same time, appar-
ently, these recommendations can lead to 
false adaptation and do not contribute to 
real integration into society .  However, at 
the current stage of the study we can only 
speculate on the direction of further de-
velopments that will help to identify these 
hidden factors . 

Thirdly, some difficulties can be speci-
fied in the interpretation of the factors ob-
tained during the research . In the future 
when studying this topic, we can use other 
methods and discover that some of the 
scales studied here will be excluded and 
the obtained factors will have a more ho-
mogeneous structure . 

Despite the identified limitations, we 
can already make a number of interesting 
conclusions associated with the successful 
adaptation of both the studied sample and 
migrants in general .  

The conducted study showed that the 
process of social and psychological adap-
tion of women married to foreigners has a 
non – linear character . That is, at psycho-
logical support of migrants, it is necessary 
not only to improve adaptability, but also 
to pay attention to the prevention of mal-
adaptivity . 



60

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

As can be seen from the conducted 
correlation study, the type of attachment, 
characteristics of psychological well-be-
ing and some parameters for motivation 
and ideas about time perspective are as-
sociated with both adaptation and mal-
adaptation . At the same time, there are 
specific indicators associated only with 
adaptability (hedonistic present, tolerance 
for uncertainty, volitional will in the moti-
vation profile) or only with maladaptivity 
(fatalistic present, self – concept, marital 
satisfaction) . The use of the tools associ-
ated with identifying these differences has 
a diagnostic and predictive nature . 

In addition, apparently it is neces-
sary, first, to pay attention to working 
with maladaptivity in order to improve 
the social and psychological adaptation . 
Otherwise, for example, when working 
with motivation to adaptation one may 
encounter a paradoxical situation where a 
client is asked to make a volitional effort 
in relation to a meaningless action . And 
the inconsistency of the self-concept may 
be not only the cause but the consequence 
of the crisis in which a woman migrated 
to a new country finds herself .  

It is also obvious that studies consid-
ering marriage migration only from the 
point of view of obtaining economic ben-
efits are insufficient for understanding 
the psychological reasons of migration to 
a new country due to marriage . The mo-
tivation of women married to foreigners 
has a more complicated structure and ful-
fills not only objective needs for improv-
ing life quality but is also associated with 
needs and affirmations that a woman her-
self may not be aware of . 

In addition, the factors associated with 
motivation and pro-activity of the respon-
dents show the strongest connections with 
the level of adaptability and maladaptivity . 

Since one of the objectives of this re-
search was studying the factors of social 
and psychological adaptation of non-local 
groups of women in certain countries or 
belonging to certain diaspora, the data 
obtained go beyond sociological param-
eters and try to come close to understand-
ing the psychological characteristics typi-
cal for different groups of migrants . This 
objective has also been considered within 
the framework of the current study using 
qualitative methods on the same sample 
[3] . 

Thus, with further study of the topic of 
successful social and psychological adap-
tation of women married to foreigners, 
it is reasonable to study the motivational 
structure of migrants in connection with 
affirmations, values, underlying reasons 
of migration which the woman herself is 
often not aware of . However, it is they that 
shape the motivational profile of women 
and their level of subjectivity and the suc-
cess of social and psychological adaptation 
in a new country . Additionally, an impor-
tant perspective when studying migration 
psychology is a more accurate identifica-
tion of the parameters of adaptability and 
maladaptivity separately in large samples 

Based on the research conducted it can 
be concluded that the first hypothesis was 
partially confirmed, the second hypoth-
esis was fully confirmed .  

Conclusions
Despite the ongoing interest of the 

scientific community in the migration 
theme, the topic of factors for successful 
social and psychological adaptation of 
women migrated to a new country due to 
marriage still remains undetermined .  

The conducted empirical study of fac-
tors of successful social and psychological 
adaptation of women married to foreign-
ers allow us to establish the complexity 
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and non–linearity of the phenomenon of 
migration adaptation .   

As the correlation study has shown, 
the following characteristics influence the 
success of social and psychological wom-
en adaptation: time perspective, tolerance 
to uncertainty, motivational profile, level 
of aspirations, self – concept, type of at-
tachment, characteristics of psychological 
well-being .   

During psychological work with mar-
riage migrants, it is necessary to take into 
account the differences in their profiles 
of adaptability and maladaptivity .  Thus, 
adaptability is influenced by such factors 
as self-actualization, pro-activity, motiva-
tion structure, personality integrity, and 

assessment of the achievements level . 
Maladaptivity is associated with a lack of 
meaning in life, a lack of emotional stabil-
ity and positive self-esteem, result impor-
tance in the motivation structure, motiva-
tion for failure avoidance, behaviour in 
close relationships, avoidance of challeng-
es due to negative experience in the past .  

The interesting topics for studying 
social and psychological adaptation of 
women married to foreigners are exami-
nation of the content of hidden factors of 
adaptability and maladaptivity, such as 
the motivation profile and the identifica-
tion of unconscious reasons associated 
with the decision to choose a foreigner as 
a partner . 
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Аннотация
Цель. Изучение особенностей проявления самоотношения и уровня жизнестойкости у лю-
дей зрелого возраста с установленной во взрослом возрасте инвалидностью, проживаю-
щих самостоятельно и в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Процедура и методы. Выборка состоит из двух групп испытуемых – по 30 человек с ин-
валидностью и без неё. Использованные методы: «Тест жизнестойкости» С. Мадди в 
адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой; многомерный опросник исследования са-
моотношения (МИС) С. Р. Пантилеева; опросник «Потери и приобретения персональных 
ресурсов» (ОППР) Н. Водопьяновой, М. Штейн; Опросник «Потенциал самоизменений» 
личности В. Р. Манукян, И. Р. Муртазиной, Н. В. Гришиной; авторская анкета для сбора 
биографических данных. Использованы методы математической статистики.
Результаты исследования указывают на то, что показатели уровня жизнестойкости, компо-
нентов самоотношения, индекса ресурсности и потенциала самоизменений у испытуемых с 
инвалидностью, проживающих самостоятельно и в стационарных учреждениях социально-
го обслуживания, в целом сопоставимы. Выявлена также статистически достоверная связь 
между шкалой «Сумма потерь» и наличием у испытуемых инвалидности, т. е. этим людям 
свойственно больше негативных переживаний относительно потерянных ресурсов, что мо-
жет происходить как вследствие инвалидизирующего заболевания, так и из-за сужения со-
циальных контактов, ограничений в работе и активной жизнедеятельности. 
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в возможности использо-
вания результатов исследования при проектировании психокоррекционных программ в 
реабилитационных центрах и учреждениях социальной политики.

Ключевые слова: жизнестойкость, инвалидность, лица зрелого возраста, персональные 
ресурсы, самоотношение, учреждения стационарного типа
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Abstract
Aim. Studying the characteristics of the manifestation of self-attitude and the level of hardiness 
in people of mature age with a disability established in adulthood, living independently and in 
inpatient social service institutions.
Methodology. The sample consists of two groups of subjects – 30 people with and without disabili-
ties. The methods used: “Hardiness Test” by S. Maddi, adapted by D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova; 
multidimensional questionnaire for self-attitude research (MIS) by S. R. Pantileev; question-
naire “Losses and acquisitions of personal resources” (LOPR) by N. Vodopyanova, M. Stein; 
questionnaire “Potential for self-change” of personality by V. R. Manukyan, I. R. Murtazina, 
N. V. Grishina; the author's questionnaire for collecting biographical data. Methods of math-
ematical statistics were used. 
Results. The results of the study indicate that the indicators of the level of hardiness, compo-
nents of self-attitude, resource index and potential for self-change in subjects with disabilities 
living independently and in inpatient social service institutions are generally comparable.
A statistically significant relationship was found between the “Sum of Losses” scale and the 
presence of disability in the subjects, that is, these people tend to have more negative experi-
ences regarding lost resources, which can occur both as a result of a disabling disease and due 
to a narrowing of social contacts, restrictions in work and active life. 
Research implications. The research results might be used in the design of psychocorrectional 
programs in rehabilitation centers and social policy institutions.

Keywords: hardiness, disability, mature adults, personal resources, self-esteem, residential care 
facilities
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Введение
Повышение качества медицинской 

помощи и государственная поддерж-
ка населения приводят к увеличению 
средней продолжительности жизни, 
что в свою очередь ведёт к росту коли-
чества людей старшего возраста, имею-
щих инвалидность . Так, по состоянию 
на 2023 г . в России насчитывается поч-
ти 11 миллионов таких людей, при этом 
значительную часть из них составляют 
лица трудоспособного возраста1 . В свя-
зи с этим актуальным становится во-
прос адаптации данной категории лю-
дей в обществе и на работе . Успешность 
этого процесса связана не только с 
экономическими и социальными фак-
торами, но и с психологическими осо-
бенностями данной категории лиц . 
К примеру, высокий уровень жизне-
стойкости и самоотношения будет 
способствовать адаптации к ситуации 
инвалидности, а следовательно, может 
повысить качество жизни, поддержать 
социальные взаимоотношения и про-
фессиональную самореализацию . 

Цель работы: изучение особен-
ностей проявления самоотношения 
и уровня жизнестойкости у людей 
зрелого возраста с установленной во 
взрослом возрасте инвалидностью, 
проживающих самостоятельно и в ста-
ционарных учреждениях социального 
обслуживания .

Гипотезой исследования стало 
предположение о том, что люди с ин-
1 Федеральная служба государственной ста-

тистики (Росстат) . Официальный сайт . 
URL: https://rosstat .gov .ru (дата обращения: 
10 .05 .2023) .

валидностью обладают более низким 
уровнем жизнестойкости и ресурсно-
сти, чем лица без инвалидности . 

Методики исследования: «Тест жиз-
нестойкости» С .  Мадди в адаптации 
Д . А . Леонтьева, Е . И . Рассказовой; мно-
гомерный опросник исследования са-
моотношения (МИС) С . Р . Пантилеева; 
опросник «Потери и приобретения 
персональных ресурсов» (ОППР) 
Н . Водопьяновой, М . Штейн; опросник 
«Потенциал самоизменений» лично-
сти В .  Р .  Манукян, И .  Р .  Муртазиной, 
Н . В . Гришиной; авторская анкета для 
сбора биографических данных .

Особенности жизнестойкости и 
самоотношения у лиц  

с инвалидностью, полученной  
во взрослом возрасте.

Методология исследования
В ситуации, когда инвалидность 

наступает во взрослом возрасте, труд-
ности обусловлены не только ограни-
чениями, связанными со здоровьем; 
но и изменением статуса, самоощу-
щения и представления о себе как 
личности; а также с трансформацией 
отношений с окружающими людьми 
[10] . Инвалидность оказывает вли-
яние и на применяемые стратегии 
совладания, использование личных 
ресурсов [10], что усложняется раз-
личным уровнем эффективности и 
интегрированности данных показате-
лей в зависимости от срока инвалиди-
зации и типа нозологии [7] . 

Кроме частных психологических из-
менений, наблюдается и более общая 
проблема адаптации после травмы во 
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взрослом возрасте - значительно более 
низкие показатели адаптированности 
по сравнению с инвалидами детства [2] .

Люди с инвалидностью ощущают 
острое влияние травматизации и огра-
ничения своих функциональных воз-
можностей . Они стараются исключить 
эти ситуации из своей жизни, избегая 
мыслей и воспоминаний об инвалид-
ности, стараясь не рассказывать о себе 
вообще . Однако, несмотря на это вы-
теснение, функциональное состояние 
продолжает оказывать влияние на их 
жизнь, а травмирующая ситуация часто 
воспринимается как препятствие для 
самореализации и свободы выбора [6] .

При этом, в отличии от того, как 
люди реагируют на хроническую бо-
лезнь, чаще оценивая ситуацию как 
требующую преодоления с возможно-
стью возвращения к прежним социаль-
ным активностям, лица с инвалидно-
стью, как правило, воспринимают своё 
состояние как полную утрату здоровья . 
Испытывая неуверенность, они ста-
раются опереться на семью, формируя 
при этом зависимые отношения [11] . 

Безусловно, значимым является 
не только поиск внешних источни-
ков поддержки, но и психологических 
факторов, способствующих эффектив-
ному преодолению стресса и сниже-
нию (или даже предотвращению) вну-
треннего напряжения, которым может 
стать жизнестойкость . Особо актуаль-
ным данный вопрос может стать для 
лиц трудоспособного возраста, посто-
янно проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслужи-
вания (и в меньшей степени включён-
ных исследователями в процесс изуче-
ния из-за трудности доступа к данной 
категории испытуемых), поскольку 
выявление и поддержка личностных 

ресурсов может повлиять на возмож-
ность самостоятельного проживания 
для кого-то из них .  

Жизнестойкость – это способность 
личности воспринимать стрессовые 
обстоятельства не как источник веро-
ятных нарушений и трудностей, а как 
возможность личностного развития 
[18], знаменатель психического здоро-
вья человека [19], который способству-
ет преодолению личностью различных 
обстоятельств и, как следствие, пре-
одолению самой себя [8] .

Особенно востребованной стано-
вится жизнестойкость для людей с 
долгим сроком инвалидности, т .  к . 
данный показатель является ведущим 
ресурсом и интегратором системы, не-
зависимо от типа нозологии [7] . При 
этом, уровень жизнестойкости будет 
зависеть от того, насколько творчески 
люди подходят к решению жизнен-
ных проблем, занимаются развитием 
способностей, умений, личностных 
качеств и ориентируются на достиже-
ние успеха в своих действиях, а также 
осмысляют жизнь [9] . 

Более высокий уровень образова-
ния, вовлечённость в какую-либо про-
фессиональную сферу и значимость 
проблем общественной жизни дают 
максимальный шанс найти нечто ин-
тересное для личности, получить удо-
вольствие от собственной деятель-
ности, тем самым давая возможность 
стать более стрессоустойчивой [9] . 
С другой стороны, чем выше показате-
ли жизнестойкости, тем больше люди с 
инвалидностью оказываются включе-
ны в профессиональную и обществен-
ную жизнь [9] .

Количество и качество социального 
взаимодействия будет способствовать 
повышению уровня жизнестойкости и 
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надежды . А при высокой жизнестой-
кости и мотивационном состоянии 
(надежде) благополучие людей, пере-
нёсших травму, будет больше [3] . 

На уровень жизнестойкости влияет 
и самоотношение человека . Оно явля-
ется одной из форм отражения окру-
жающей действительности, которую 
можно преобразовывать с помощью 
жизнестойкости, дающей силы и моти-
вирующей к здоровому образу мыслей 
и поведению . Самоотношение игра-
ет «важнейшую роль в установлении 
межличностных отношений, в поста-
новке и достижении целей, в способах 
формирования и разрешения кри-
зисных ситуаций, в адекватной вклю-
ченности субъекта в различного рода 
психокоррекционные и психотерапев-
тические мероприятия» [12, с . 32] . 

Именно высокий уровень самоот-
ношения снижает интенсивность пе-
реживания проблем [17], в то время 
как низкие его показатели связаны с 
развитием депрессии [20] . Такие ком-
поненты самоотношения, как само-
уважение, аутосимпатия, ожидаемое 
отношение других, самоинтерес, са-
моуверенность, самопонимание и т . д . 
[13], возможность влиять на окруже-
ние для удовлетворения своих потреб-
ностей [3] будут слабее развиты при 
высоком уровне тревожности .

Постоянное эмоциональное на-
пряжение и возникающие вследствие 
инвалидизации посттравматические 
расстройства приводят к усилению 
отрицательных черт характера инди-
вида, искажению поведения и неадек-
ватному выражению эмоций вплоть до 
проявления агрессии и аутоагрессии . 
Многие лица с инвалидностью испы-
тывают негативное отношение к себе, 
характеризующееся пренебрежитель-

ностью и враждебностью [1; 4] . В итоге 
нарушение самоотношения оказывает-
ся источником психической травмати-
зации и причиной использования не-
эффективных стратегий совладания с 
жизненными трудностями [5] .

Специфика самоотношения взрос-
лых людей с инвалидностью может 
быть обусловлена видом нарушения . 
Так, при нарушениях зрения, слуха или 
речи часто наблюдаются экстремально 
высокие показатели самоотношения, 
что может иметь компенсаторный ха-
рактер . При ограниченных психофизи-
ческих возможностях обычно наблю-
дается позитивное отношение к себе, 
принятие себя, но при этом низкое 
самоуважение . Эти люди считают, что 
события их жизни малопредсказуемы 
и в основном зависят от внешних об-
стоятельств, у них нет уверенности в 
своих способностях и возможностях . 
Это усугубляется также недостаточ-
ным пониманием своих переживаний, 
действий и поступков [4] .

Сформированное у лиц с инвалид-
ностью положительное самоотноше-
ние будет способствовать хорошим 
отношениям с окружающими, откры-
тости, доброжелательности, сниже-
нию коммуникативных трудностей, 
повышению социальной активности, 
окажет положительное воздействие на 
психическое самочувствие индивида и 
его социальное поведение [16] . 

Некоторые параметры самоотноше-
ния являются важным ресурсом со-
циально-психологической адаптации, 
так, при нарушениях слуха, зрения, 
функций опорно-двигательного аппа-
рата, наибольшее значение для адапта-
ции имеют самоуважение, уверенность 
в своей интересности для других . При 
тяжёлых нарушениях речи для адапта-



69

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

ции важен высокий уровень самокон-
троля, самопоследовательность . При 
всех вариантах нарушенного развития 
значимым является ожидаемое отно-
шение других [1] .

Для того, чтобы развиваться в по-
зитивном ключе, сохранять себя как 
личность и продолжать активную 
жизнедеятельность в обществе, лю-
дям с инвалидностью необходимы вы-
сокая эмоциональная устойчивость, 
воля и оптимистичное отношение к 
жизни . Однако, чтобы сделать такой 
позитивный конструктивный выбор, 
они должны иметь адекватную само-
оценку, ощущение целостности своего 
«Я», быть активны в социально-пси-
хологическом аспекте . Они должны 
адекватно относиться к своему состоя-
нию, рассматривая его не как преграду 
для развития, а как часть своей жизни, 
которую можно принять и с которой 
можно справиться . Это позволит им 
полноценно жить и добиваться успе-
хов несмотря на существующие огра-
ничения [15] .

Результаты исследования
Выборка состояла из двух групп 

испытуемых по 30  человек с инва-
лидностью и без неё . Исследование 
осуществлялось на базе ГАСУСО СО 
«Пансионат для престарелых и ин-
валидов «Семь ключей» и ГАУ СО 
«Областной центр реабилитации ин-
валидов», а в отношении лиц без инва-
лидности также через Google-форму в 
сети Интернет .

В обе группы вошли люди в возрасте 
от 45 до 65 лет . При этом в группу лиц 
с инвалидностью включались только 
люди с сохранными когнитивными 
функциями и отсутствием выявлен-
ных психических заболеваний .

Средний возраст лиц с инвалидно-
стью составил 57,9  лет, а лиц без ин-
валидности – 53,6 . 60% из них – муж-
чины . В государственном учреждении 
проживают 27% респондентов, больше 
половины испытуемых (53%) прожи-
вают с семьёй, остальные 20% живут 
одни . При этом 43% состоят в браке, 
17% – вдовствуют, столько же – холо-
сты, а 23% в разводе . Детей не оказалось 
почти у 27 % респондентов . У 30% есть 
высшее образование, у 17% – среднее 
общее, у одного человека незакончен-
ное высшее, у половины опрошенных – 
среднее специальное образование . 
Только 17% опрошенных имеют рабо-
ту в данный момент . У большинства 
респондентов вторая группа инвалид-
ности (57 %), ещё треть (33 %) имеет 
третью группу, у остальных – первая 
группа . Половине респондентов впер-
вые установлена инвалидность менее 
10  лет назад, 33% – более десяти лет 
назад, а оставшимся 17% – за послед-
ний год . 27%  респондентов получили 
инвалидность после инсульта . Среди 
других причин отмечаются: инфаркт, 
онкология, диабет, сложные переломы 
и ампутация конечностей, тугоухость, 
аневризма и прочее .

Средний возраст людей без инвалид-
ности составил 53,6  года, среди них 
только 30%  мужчин, возможно, они 
проявили меньше интереса к исследо-
ванию, поскольку участники набира-
лись не только через государственные 
учреждения . 70% респондентов состо-
ят в браке, почти по 7 % – холосты или 
в разводе, а 17 % – вдовцы . 77% трудо-
устроены . Только у одного респонден-
та нет детей . Почти половина выбор-
ки имеет высшее образование (47%), 
столько же имеют среднее специаль-
ное образование, у остальных – толь-
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ко среднее общее . 10%  проживают на 
постоянной основе в государственном 
учреждении, 17% проживают в одино-
честве, оставшиеся 73% проживают с 
семьёй . 

Несмотря на то, что нами не про-
водились углублённые сравнения вы-
борок по социально-демографическим 
показателям, необходимо отметить, 
что обе группы людей относятся к 
трудоспособному возрасту, при этом 
среди лиц, не имеющих инвалидно-
сти, значительно больше тех, кто тру-
доустроен (77% против 17%) – что 
может оказывать влияние на уровень 
их жизнестойкости (согласно данным 
Е . В . Медведевой) . Среди людей без ин-
валидности больше и тех, кто состоит 
в браке (70% против 43%), а также про-
живает с семьёй (73% и 53%) и имеет 
детей (97% и 73%) .

Результаты исследования жизне-
стойкости показывают, что в группе 
лиц с инвалидностью людей с высоким 
уровнем жизнестойкости 20%, боль-
шинству (70%) характерен средний 
уровень жизнестойкости . При этом, 
высокий уровень чаще встречается 
по показателю «вовлечённость» (27%), 
т . е . жизнестойкость реализуется через 
стремление испытуемых быть макси-
мально активными . Также развитию 
жизнестойкости способствует кон-
троль как самый часто встречающийся 
компонент со средним уровнем (80%), 
т .  е . респонденты могут опираться на 
свою убеждённость в том, что борьба 
позволяет повлиять на результат про-
исходящего . Принятие риска чаще 
чем другие компоненты представлено 
на низком уровне, однако 87% испы-
туемых, имеющих средние или высо-
кие показатели по данному критерию, 
могут поддерживать свою жизнестой-

кость через развитие, осуществляемое 
за счёт активного усвоения и исполь-
зования знаний .

Стоит отметить, что все респон-
денты (3  человека) с низким уровнем 
жизнестойкости, принятия риска и 
вовлечённости, постоянно прожива-
ют в государственном учреждении, 
это может указывать на наличие у них 
ощущения отвергнутости и ненужно-
сти . Ресурсом для поддержания жиз-
нестойкости для них выступает кон-
троль, проявляющийся в стремлении 
сохранения базового комфорта и без-
опасности . Мы полагаем, что низкие 
показатели могут быть также связаны 
с наличием у этих людей ограничений 
в ресурсах, как материальных, так и 
нематериальных: отсутствии семейной 
поддержки, дружественных связей, 
возможностей разностороннего раз-
вития и материальной независимости . 

В группе людей без инвалидности 
также большинство имеют средний 
уровень развития жизнестойкости 
(77%), 17% имеют высокие показате-
ли, а 6% – низкие . Можно сказать, что 
все три компонента жизнестойкости 
практически в равной степени исполь-
зуются испытуемыми, т .  е . сбаланси-
рованно способствуют преодолению 
трудных жизненных ситуаций .

Необходимо отметить, что «во-
влечённость» в обеих группах имеет 
одинаковое распределение по частоте 
встречаемости каждого уровня разви-
тия (низкий – 10%, средний – 63%, вы-
сокий – 27%), т . е . вовлечённость явля-
ется одинаково важной для всех людей 
в ситуации неопределённости .

Несмотря на некоторые различия 
в данных, статистическая их оценка с 
использованием t-критерия Стьюдента 
не выявила разницы между уровнем 
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жизнестойкости и её компонентов и 
наличием либо отсутствием инвалид-
ности у испытуемых, то есть первая 
часть гипотезы не подтвердилась .

Более того, у людей с инвалидно-
стью, в среднем, уровень жизнестой-
кости и контроля несколько выше, а 
уровень принятия риска ниже, чем у 
людей без инвалидности . Возможно, 
это позволяет им продолжать вести 
активную деятельность и развиваться, 
несмотря ни на что .

Исследование уровня самоотноше-
ния показывает, что профили в обеих 
группах испытуемых имеют тенден-
цию к средним показателям по боль-
шинству шкал, т .  е . у всех достаточно 
сбалансированное положительное 
отношение к себе . Однако только 
17%  испытуемых без инвалидности 
и 23%  испытуемых с инвалидностью 
продемонстрировали средние пока-
затели абсолютно по всем шкалам, у 
остальных так или иначе присутству-
ют слишком низкие или очень высокие 
баллы по тому или иному показателю .

Так, в обеих группах по 27%  испы-
туемых имеют высокий показатель по 
шкале «открытость-закрытость», что 
может указывать на их неспособность 
или нежелание осознавать и выдавать 
значимую информацию о себе, и может 
отражаться на полученных результатах .

Люди без инвалидности более уве-
рены в себе, у них отсутствует вну-
тренняя напряжённость, у них более 
высокий показатель по шкале «само-
уверенность» .

Чаще всего, в обеих группах встре-
чаются высокие показатели по шкале 
«саморуководство» (у 47% респонден-
тов с инвалидностью и 40% и – без), 
т .  е . они считают источником актив-
ности и результатов, касающихся как 

деятельности, так и собственной лич-
ности, самих себя . Только у одного ис-
пытуемого с инвалидностью данные 
по показателю низкие .

Все испытуемые считают, что спо-
собны вызывать уважение и симпатию 
у других, поскольку ни у кого не было 
обнаружено низких показателей по 
шкале «зеркальное Я», в то время как 
высокие результаты наблюдаются у 
10% испытуемых с инвалидностью и у 
17% людей без инвалидности .

Помимо этого, всех испытуемых 
можно описать как заинтересован-
ных в собственном Я, любящих себя 
и ощущающих ценность собственной 
личности, на что указывают средние и 
высокие (23, 5 и 33 % по группам) по-
казатели по шкале «самоценность» .

Также отношение респондентов к 
себе можно описать как дружеское, 
они живут в согласии с собой, при-
нимая себя такими, какие они есть . У 
33%  испытуемых без инвалидности и 
у 47% людей с инвалидностью показа-
тель по шкале «самопринятие» имеет 
высокие значения, что является самым 
распространённым высоким резуль-
татом среди шкал для выборки людей 
с инвалидностью и коррелирует с ре-
зультатами И . В . Голубевой . 

Почти также часто встречаются по-
вышенные показатели по шкале «само-
привязанность», что характеризует ис-
пытуемых как нежелающих меняться, 
привязанных к устоявшемуся образу 
«Я», на фоне общего положительного 
отношения к себе . Это может быть свя-
зано с возрастом, так как личностные 
черты становятся все менее гибкими, а 
основные характеристики заостряются . 

90%  испытуемых с инвалидностью 
обладают повышенной рефлексией 
и адекватным образом «Я», однако 
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у оставшихся 10%  данные по шкале 
«внутренняя конфликтность» говорят 
о том, что они отрицают проблемы, за-
крыты для контакта и поверхностно 
самодовольны . В группе людей без ин-
валидности столько же респондентов 
имеют пониженные показатели, а у 7% 
они, наоборот, повышенные, что ха-
рактеризует фон отношения их к себе 
как негативный, и указывает на пони-
женную самооценку .

По шкале «самообвинения» повы-
шенные значения у двух респондентов 
с инвалидностью и четырёх – без неё, 
могут указывать на склонность ис-
пытывать негативные эмоции в свой 
адрес, даже несмотря на более высо-
кую самооценку своих качеств и до-
стижений . Однако остальные участни-
ки исследования имеют более низкие 
показатели, а 13% людей с инвалидно-
стью и 20% людей без инвалидности 
имеют вовсе сниженные показатели по 
данной шкале .

Несмотря на отсутствие значимых 
различий по показателям самоотноше-
ния и наличием или отсутствием ин-
валидности, можно сделать следующие 
выводы: 

1 .  В среднем, у испытуемых, име-
ющих инвалидность, выше уровень 
открытости, конфликтности и само-
обвинения, т . е . они менее глубоко по-
гружены в себя, вследствие чего могут 
отрицать наличие проблем, а также 
чаще испытывать отрицательные эмо-
ции в свой адрес;

2 . У испытуемых, без инвалидности 
в среднем выше уровень самоуверен-
ности, саморуководства, зеркального 
я, самоценности, самопринятия и са-
мопривязанности, т . е . выше значения 
шкал, ответственных за положитель-
ное отношение к себе .

Таким образом, люди с инвалид-
ностью зрелого возраста в знакомых 
ситуациях способны сохранять рабо-
тоспособность и уверенность в себе, 
ориентированы на успех в начинаниях, 
однако в случае неожиданного стол-
кновения с трудностями может нарас-
тать тревога и беспокойство, а уверен-
ность в себе снижается . Возникающие 
препятствия способствуют усилению 
недооценки собственных успехов, что 
сочетается со склонностью к подчи-
нению средовым воздействиям . Они 
склонны считать, что положитель-
ное отношение окружающих распро-
страняется лишь на определённые их 
качества и поступки, а другие – вы-
зывают у окружающих раздражение 
и непринятие, что зачастую является 
не только их личными представлени-
ями, но и отражением действительно 
демонстрируемого поведения других 
людей . В целом они оценивают себя 
достаточно высоко, выделяя ряд своих 
качеств и признавая их уникальность, 
но также имеют и явно недооценённые 
стороны, вследствие чего замечания 
окружающих могут вызвать ощущение 
малоценности, личной несостоятель-
ности . Так или иначе, существует неко-
торая избирательность по отношению 
к своим личностным свойствам, т .  е . 
стремление изменить одни свои каче-
ства уравновешивается потребностью 
в сохранении других . Также им может 
быть характерно обвинение себя за те 
или иные поступки и действия, в со-
четании с выражением гнева, досады в 
адрес окружающих [14] .

Оценка результатов, полученных 
по опроснику «Потери и приобрете-
ния персональных ресурсов» (ОППР) 
Н. Водопьяновой, М. Штейн, показыва-
ет, что у 10% людей без инвалидности 
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и 13% людей с инвалидностью наблю-
дается низкий уровень ресурсности, 
т .  е . жизненные разочарования пре-
обладают над достижениями, снижен 
адаптационный потенциал личности 
и они более подвержены воздействию 
стресса . Высоким уровнем ресурс-
ности обладают 53%  испытуемых без 
инвалидности и 37% людей с инвалид-
ностью . Все остальные испытуемые в 
обеих группах имеют средний уровень 
ресурсности . Это означает, что 90% ис-
пытуемых в группе лиц без инвалид-
ности и 87%  испытуемых с инвалид-
ностью так или иначе находят баланс 
между приобретениями и потерями в 
своей жизни, что является важной со-
ставляющей способности противосто-
ять трудным жизненным ситуациям и 
оценивать качество своей жизни как 
более высокое . 

Результат использования u-критерия 
Манна-Уитни для соотношения уров-
ня суммы потерь и наличия либо от-
сутствия инвалидности у испытуемых 
представлен в таблице 1 .

Полученные данные указывают на 
наличие значимых различий только по 
переменной «Сумма потерь», т . е . людям 
с инвалидностью свойственно больше 
негативных переживаний, относительно 
потерянных ресурсов, как материаль-

ных, так и нематериальных . Это может 
происходить как напрямую, вследствие 
приобретения инвалидизирующего за-
болевания и ухудшения физического 
самочувствия, так и косвенно, через 
сужение социальных контактов, огра-
ничений в работе и активной жизнедея-
тельности, а также изменившихся отно-
шений с окружающими .

В среднем, у лиц с инвалидностью 
выше уровень суммы потерь (70,47 
против 55,73), но ниже индекс ресурс-
ности (1,38 против 1,79), т. е. вторая 
часть нашей гипотезы частично под-
твердилась; а уровень приобретений в 
группах сопоставим (82,83 и 82,17 со-
ответственно) . Это говорит о том, что 
в среднем люди с инвалидностью оце-
нивают доступ к различного рода ре-
сурсам наравне с людьми без инвалид-
ности, что помогает им противостоять 
сложным жизненным ситуациям и 
оценивать качество жизни достаточно 
высоко . Однако имея более высокий 
уровень оцениваемых потерь ресур-
сов, адаптационный потенциал снижа-
ется, вследствие чего подверженность 
стрессовому воздействию у них выше .

Высокой способностью к само-
изменениям (по данным опросника 
«Потенциал самоизменений» лич-
ности) в группе людей с инвалидно-

Таблица 1 / Table 1 

Значимые результаты использования u-критерия Манна-Уитни / Significant results 
using the Mann-Whitney u-test

Переменная Наличие или отсутствие инвалидности
Отмеченные критерии значимы на уровне p<,05000

Сум. 
ранг 
Нет

Сум. 
ранг 

Да

U Z p-уров. Z 
скорр.

p-уров. 2-х стор 
точн. p

Сумма потерь 766,5 1063,5 301,5 -2,188 0,029 -2,190 0,029 0,027
Источник: данные автора .
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стью обладают всего 6% испытуемых, 
а в группе людей без инвалидности – 
13% . Показатели большей части обеих 
групп оказались средними (77% и 67% 
соответственно), т .  е . у них достаточ-
но высок уровень потенциала само-
изменений . Это характеризует их как 
адаптированных, стремящихся к со-
вершенствованию, верящих, что мож-
но влиять на свою жизнь . Однако 17% 
испытуемых с инвалидностью и 20% 
испытуемых без неё демонстрируют 
нежелание меняться, предпочитают 
привычные образцы поведения .

У людей, имеющих инвалидность, 
несколько ниже уровень потенциала 
самоизменений, потребности в них, 
веры в возможности их реализовать, 
но выше возможности самоизменений, 
то есть частично наша гипотеза под-
тверждается.

Средний уровень по шкале «способ-
ность к осознанным самоизменениям» 
у людей с инвалидностью равен 21,27, а 
у людей без инвалидности – 22,97, т . е . 
у лиц с инвалидностью он чуть ниже . 

В целом, можно описать людей с 
инвалидностью как стремящихся к 
самоизменениям, способных ставить 
цели и планомерно реализовывать их 
в жизни, верящих, что самоизменения 
возможны, а также достаточно гибких, 
чтобы иметь возможность меняться . 

Анализ различий показателей всех 
методик по группам инвалидности не 
выявил статистически значимой вза-
имосвязи между переменными, что, 
возможно, обусловлено крайне не-
большим количеством испытуемых в 
группах или спецификой выборки .

Однако, сравнение средних значе-
ний по переменным показало, что:

1 . У испытуемых с третьей группой 
инвалидности жизнестойкость (89,60 

против 85,00 и 86,47) вовлечённость 
(42,40 против 41,33 и 38,29) и приня-
тие риска (16,40 против 12,67 и 15,00) 
выше, чем у других . У них также выше 
значения по шкалам «самоценность» 
(6,90), «самопринятие» (6,80), «само-
привязанность» (7,20) . Выявлен самый 
высокий средний показатель по шкале 
«сумма приобретений» (87,30) .

2 . При второй группе инвалидности 
выше средние значения по компоненту 
«контроль» (33,18 против 31,00 и 30,80) 
и шкале самообвинения (4,82) . У них 
также самые высокие показатели по 
шкалам «потенциал самоизменений» и 
«вера в возможность самоизменений» 
(42,53 и 18,12) . 

3 . У респондентов с 1 группой сред-
ние значения выше по шкалам откры-
тость (7,00), самоуверенность (6,00), 
саморуководство (7,33), зеркальное 
Я (7,00), конфликтность (4,67), а так-
же, индекс ресурсности (1,48) и самое 
низкое среднее значение суммы потерь 
(66,33) .

Исходя из полученных данных, 
можно сделать предварительный вы-
вод о том, что разница в показателях 
с учётом группы инвалидности мо-
жет присутствовать и даже если инте-
гральные показатели примерно равны, 
они могут реализовываться благодаря 
разным компонентам, поэтому пси-
хологическое вмешательство необхо-
димо строить, опираясь на более раз-
витые свойства и качества индивида 
для успешного совладания с трудны-
ми жизненными ситуациями . Однако 
данное предположение требует даль-
нейшего уточнения через увеличение 
выборки испытуемых с учётом групп 
инвалидности .

Выводы. Таким образом, у людей 
с инвалидностью в среднем обнару-
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живаются более высокие значения по 
уровню развития жизнестойкости, 
компонентам вовлечённости и кон-
троля, а уровень принятия риска ниже, 
чем у людей без инвалидности, хотя в 
целом и является средним . 

Самоотношение лиц с инвалидно-
стью можно описать как сбалансиро-
ванное, а отношение к себе в целом 
положительное . А потенциал самоиз-
менений у них несколько ниже, чем у 
людей без инвалидности, но находится 
в пределах средних значений . 

Важно отметить, что у людей с 
инвалидностью оказалась стати-
стически выше оценка потерь пер-
сональных ресурсов, что необходимо 
учитывать в работе с ними . Эти люди 
оценивают доступ к различного рода 
ресурсам наравне с респондентами 
без инвалидности, однако имея бо-
лее высокий уровень оцениваемых 
потерь, адаптационный потенциал 
снижается, вследствие чего подвер-
женность стрессовому воздействию 
возрастает .

Заключение
Результаты проведённого исследо-

вания позволяют нам говорить, что 
показатели уровня жизнестойкости, 
компонентов самоотношения, индек-
са ресурсности и потенциала самоиз-
менений в обеих группах испытуемых 
в целом сопоставимы . Людей с инва-
лидностью зрелого возраста можно 
считать достаточно жизнестойкими, 
имеющими сбалансированное поло-
жительное отношение к себе, способ-
ными противостоять стрессу и адап-
тироваться благодаря имеющимся 
ресурсам, а также быть способными к 
самоизменениям, что следует учиты-
вать при проектировании психокор-
рекционных программ . 

Перспективы исследования состоят 
в расширении и уточнении выборки 
испытуемых с инвалидностью в части 
группы инвалидности и определения 
конкретной нозологической группы, 
поскольку это может стать значимым 
фактором, влияющим на уровень их 
жизнестойкости и самоотношения .
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Аннотация
Цель. Выявление взаимосвязи педагогического консерватизма и механизмов психологи-
ческой защиты.
Процедура и методы. В исследовании принял участие профессорско-преподавательский 
состав вузов России (Самара, Ульяновск, Башкортостан, Екатеринбург) в возрасте от 25 
до 65 лет (средний возраст M=42,3; SD=8,7). В качестве диагностического инструмента-
рия использовались опросник «Оценка педагогического консерватизма» (И. Б. Авакян), 
методика «Диагностика типологий психологической защиты» (Р. Плутчик в адаптации 
Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, Е. Б. Клубовой и др.). В качестве статистических мето-
дов использовались одновыборочный критерий λ-Колмогорова-Смирнова, стандартизи-
рованный размер эффекта d-Коэна, непараметрический критерий ранговой корреляции 
rs – Спирмена, метод линейной регрессии.
Результаты исследования. Установлена согласованность данных выборки с законом нор-
мального распределения. Выявлена исключительно большая величина статистического 
эффекта неконструктивных защитных психологических механизмов (отрицание, вытес-
нение, регрессия, проекция, замещение, реактивное образование) и малая, средняя ве-
личины эффекта компенсации, интеллектуализации в динамичности состояния педаго-
гического консерватизма преподавателя вуза. Обнаружены положительные связи между 
показателями педагогического консерватизма преподавателя вуза и механизмами пси-
хологической защиты. Выявлена линейная зависимость между уровнем педагогического 
консерватизма преподавателя вуза и механизмами психологической защиты. Результаты 
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эмпирического исследования показали доминирование выраженности среднего и высо-
кого уровня педагогического консерватизма преподавателя вуза на основе преобладания 
неконструктивных механизмов психологической зашиты, что позволяет рассматривать 
педагогический консерватизм как негативное явление, приводящее к состоянию профес-
сиональной стагнации.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты в ходе проведён-
ного исследования могут быть использованы для разработки программы профилактики 
и преодоления педагогического консерватизма через формирование психологической 
готовности к инновационным изменениям в системе высшего профессионального об-
разования. 

Ключевые слова: педагогический консерватизм, преподаватель, вуз, отрицание, регрес-
сия, компенсация, ригидность, профессиональная стагнация
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Abstract
Aim. Identification of the relationship between pedagogical conservatism and psychological de-
fense mechanisms. 
Methodology. The study involved the teaching staff of Russian universities (Samara, Ulyanovsk, 
Bashkortostan, Yekaterinburg) aged 25 to 65 years (mean age M=42.3; SD=8.7). The diagnostic 
tools used were the questionnaire “Assessment of pedagogical conservatism” (I. B. Avakyan), 
the method “Diagnostics of typologies of psychological defense” (R. Plutchik adapted by 
L. I. Wasserman, O. F. Eryshev, E. B. Klubova et al.). The statistical methods used were the one-
sample Kolmogorov-Smirnov λ-test, the standardized effect size of Cohen's d, the nonparamet-
ric rank correlation test rs - Spearman, the linear regression method.
Results. The consistency of the sample data with the normal distribution law was established. 
An exceptionally large value of the statistical effect of non-constructive protective psychological 
mechanisms (denial, repression, regression, projection, substitution, reactive formation) and 
a small, average value of the compensation effect, intellectualization in the dynamics of the 
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state of pedagogical conservatism of a university teacher were revealed. Positive relationships 
were found between the indicators of pedagogical conservatism of a university teacher and the 
mechanisms of psychological defense. A linear relationship was found between the level of ped-
agogical conservatism of a university teacher and the mechanisms of psychological defense. 
The results of the empirical study showed the dominance of the expression of the average and 
high level of pedagogical conservatism of a university teacher based on the prevalence of non-
constructive mechanisms of psychological defense, which allows us to consider pedagogical 
conservatism as a negative phenomenon leading to a state of professional stagnation. 
Research implications. The results obtained during the study can be used to develop a program 
for the prevention and overcoming of pedagogical conservatism through the formation of psy-
chological readiness for innovative changes in the system of higher professional education.

Keywords: pedagogical conservatism, teacher, university, denial, regression, compensation, 
rigidity, professional stagnation.
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Введение
Актуальность цифровизации и ком-

пьютеризации в современном россий-
ском обществе [11] способствует гло-
бальным преобразованиям системы 
высшего профессионального образо-
вания, обусловливающих переоценку 
ценностно-смысловых аспектов педа-
гогической деятельности [15], что, без-
условно, формирует инновационную 
модель мировоззренческих характери-
стик, установок, норм, традиций, идеа-
лов [16] . В связи с этим вовлечённость, 
контроль и готовность к риску [17] 
определяются системообразующими 
факторами мотивации к достижению 
успеха в инновационной педагогиче-
ской деятельности [2; 18], требующей 
системного психического напряжения, 
приводящей к состоянию утомления, 
усталости, повышенной инерцион-
ности в динамике нервных процессов, 
психологическим нарушениям эмо-
ционально-волевой и познаватель-

ной сфер личности на фоне жёсткой 
экономии личностных ресурсов [4] . 
Следовательно, состояние иннова-
ционной пассивности и утомления 
способствует снижению количествен-
ных и качественных показателей про-
фессиональной деятельности, с одной 
стороны, инициирует деструктивное 
поведение преподавателя вуза [13] как 
результат негативного отношения к 
нововведениям, формализма, шаблон-
ности, рецептурности на фоне откры-
того педагогического сопротивления, 
с другой стороны [5; 19] . Следует от-
метить, что несоответствие матери-
ального стимула психическим и физи-
ческим затратам в профессиональной 
деятельности, низкий уровень орга-
низационной, технической, методиче-
ской и психологической готовности к 
принятию педагогических новшеств 
продуцируют страх неопределённости, 
боязнь неудачи, приводящие к психо-
логической угрозе [7], что формирует 
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вынужденную активность защитных 
психологических механизмов от эмо-
ционального выгорания [8], продуци-
рующая редукцию профессиональных 
достижений . Так, например, отрица-
ние как защитный механизм психики 
способствует блокировке новой ин-
формации, приводящей к искажению 
профессиональной действительности 
на фоне личностного самоутешения . 
Проекция препятствует преобладанию 
личностной ответственности в пре-
одолении психологических кризисов . 
Идеализация функционирует в услови-
ях доминирования профессиональных 
стереотипов, традиционных норм и 
ценностей, приводит к бессознатель-
ному вытеснению нововведений как 
астенического синдрома . В то же время 
регрессия как защитный механизм ста-
билизации повышенной тревожности 
на фоне страха возрастания професси-
ональной нагрузки способствует про-
фессиональной деградации личности . 
Следовательно, с одной стороны, педа-
гогический консерватизм как механизм 
психологической защиты выполняет 
оберегающую функцию, обеспечивая 
комфортное психоэмоциональное со-
стояние на фоне минимизации трево-
ги, эмоционального напряжения, раз-
дражительности . С другой стороны, 
состояние педагогического консерва-
тизма в условиях профессионального 
безразличия, равнодушия препятству-
ет стремлению к саморазвитию, приво-
дит к личностно-профессиональному 
застою [12] . Иначе говоря, состояние 
педагогического консерватизма по-
зволяет преподавателю высшего учеб-
ного заведения исключать из сферы 
сознания субъективно неприемлемые 
требования и условия педагогической 
деятельности как результат психотрав-

мирующих событий, что демонстриру-
ет неспособность личности преодоле-
вать профессиональные трудности и 
психологические барьеры, ригидность 
мышления и поведения, низкий уро-
вень педагогической рефлексии, толе-
рантности к неопределённости [9], от-
сутствие адекватной жизнестойкости 
[6] . В контексте такого соображения 
педагогический консерватизм препо-
давателя вуза представляется как ди-
намическое психическое состояние 
в интегральной системе механизмов 
психологической защиты [10] от пси-
хотравмирующих условий педаго-
гической деятельности с целью пре-
одоления эмоционального выгорания, 
деструктивного поведения, приводя-
щее преподавателя вуза к профессио-
нальной стагнации и деформации как 
результату педагогической деятельно-
сти [1] .

Цель исследования – выявление вза-
имосвязи педагогического консерва-
тизма преподавателей вуза и механиз-
мов психологической защиты . 

Гипотеза исследования – существу-
ют механизмы психологической за-
щиты, детерминирующие состояние и 
уровень проявления педагогического 
консерватизма преподавателей вузов . 
Достижение поставленной цели пред-
полагает решение следующих задач:

1) раскрыть содержание понятия 
«педагогический консерватизм препо-
давателей вузов»;

2) установить корреляционную связь 
между показателями педагогического 
консерватизма и механизмами психо-
логической защиты;

3) выявить величину эффекта за-
щитных психологических механизмов 
в оценке уровня педагогического кон-
серватизма преподавателей вузов;
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4) обнаружить линейную связь меж-
ду уровнем педагогического консер-
ватизма преподавателей вузов и меха-
низмами психологической защиты .

Материалы и методы
Исследование осуществля-

лось на базе семи вузов России 
(Самара, Ульяновск, Башкортостан, 
Екатеринбург) . В качестве респон-
дентов исследования выступили 
1754  преподавателей высших учеб-
ных заведений в возрасте от 25 до 
65 лет (количество женщин составило 
70%, мужчин – 30%; средний возраст 
M=42,3; SD=8,7) . Педагогический стаж 
до 10  лет имеют 20% преподавателей, 
до 20  лет – 35% преподавателей, до 
30 лет педагогического стажа – 25%, до 
40  лет – 20% преподавателей высшей 
школы . Исследование проводилось 
анонимно в соответствии с Этическим 
кодексом психолога, что, безусловно, 
способствовало созданию атмосферы 
сотрудничества и профессионального 
взаимодействия . 

В ходе проведённого исследования 
был использован опросник «Оценка 
педагогического консерватизма» с 
целью выявления значимости пока-
зателей объективного (6  пунктов), 
субъективного (4  пункта) факторов, 
мотивационного (7  пунктов), когни-
тивного (8  пунктов), эмоционально-
го (7  пунктов), коммуникативного 
(6  пунктов), поведенческого компо-
нентов (5  пунктов) . Респондентам 
было предложено оценить каждый 
пункт опросника по пятибалльной 
шкале от 1– «никогда» до 5 – «всегда» . 
На основании совокупности ответов 
респондентов на отдельные пункты 
определён общий уровень педагоги-
ческого консерватизма (низкий уро-

вень педагогического консерватизма 
от 43 до 79  баллов, средний уровень 
педагогического консерватизма от 80 
до 179 баллов, высокий уровень педа-
гогического консерватизма от 180 до 
215  баллов) . Показатель надёжности 
по прямым пунктам выявлен на уров-
не значимости 0,802 [3] .

Использование методики 
«Диагностика типологий психологи-
ческой защиты» (Р . Плутчик в адапта-
ции Л . И . Вассермана, О . Ф . Ерышева, 
Е .  Б .  Клубовой и др .) позволило оце-
нить степень проявления защитных 
психологических механизмов (отрица-
ние, вытеснение, регрессия, компенса-
ция, проекция, замещение, интеллек-
туализация, реактивное образование) 
преподавателей вузов в условиях про-
фессиональной деятельности . Данная 
методика включает в себя 97 вопросов 
и 8 шкал [14] . 

В процессе эмпирического иссле-
дования были использованы методы 
математической статистики: одновы-
борочный критерий λ-Колмогорова-
Смирнова с целью определения дан-
ных на нормальность распределения, 
непараметрический критерий ран-
говой корреляции rs – Спирмена для 
выявления корреляционной взаимос-
вязи между показателями педагоги-
ческого консерватизма и механизма-
ми психологической защиты; метод 
линейной регрессии с целью опреде-
ления зависимости между уровнем 
педагогического консерватизма и 
механизмами психологической за-
щиты, стандартизированный размер 
эффекта d-Коэна с целью выявления 
величины статистического эффекта 
между уровнем педагогического кон-
серватизма и механизмами психоло-
гической защиты .
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Результаты и их обсуждение
Согласованность данных выборки 

с законом нормального распределе-
ния установлена с помощью критерия 
λ-Колмогорова-Смирнова на уровне 
значимости p≥0,05 . 

Оценка уровня педагогического 
консерватизма преподавателей вузов 
осуществлялась на основе исследова-
ния психологических показателей лич-
ности, представленных в опроснике 
(рис .1) .

Результаты исследования педа-
гогического консерватизма препо-
давателей вузов, представленные на 
рисунке  1, демонстрируют выражен-
ность низкого уровня педагогическо-
го консерватизма у 21% респондентов, 
средний уровень педагогического кон-
серватизма обнаружен у 36% препо-
давателей, высокий уровень педагоги-
ческого консерватизма выявлен у 43% 
педагогов . Такое соотношение полу-
ченных результатов свидетельствует 
о преобладании неконструктивных 
психологических защитных механиз-
мов от психотравмирующих условий 

педагогической деятельности, детер-
минирующих выраженность низкой 
самооценки, страха неудачи и высокой 
эмоциональной неудовлетворённости 
трудом, препятствующих стремлению 
к личностно-профессиональным при-
тязаниям и непринятию новизны в 
профессиональной среде .

Исследование степени проявле-
ния защитных психологических ме-
ханизмов выявил доминирование 
компенсации (76%), реактивного об-
разования (71,4%), регрессии (69,5%), 
замещения (65,3%), проекции (63,9%) 
(рис .2) . Незначительное снижение на-
блюдается выраженности других за-
щитных психологических механизмов 
(вытеснение, отрицание, интеллектуа-
лизация) . Такие результаты свидетель-
ствуют о психологической неготовно-
сти преподавателей вуза к риску, что 
предполагает необходимость компен-
сировать астенический синдром в от-
работанных, шаблонных технологиях 
традиционной организации образова-
тельного процесса, позволяющих де-
монстрировать стремление к активно-

Рис. 1 / Fig. 1. Соотношение уровней 
педагогического консерватизма 
преподавателей вузов / The ratio of levels of 
pedagogical conservatism of university teachers

Источник: данные автора .

Рис. 2. / Fig. 2. Соотношение 
типологий психологической защиты 
/ The relationship between typologies of 
psychological defense

Источник: данные автора .
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сти в форме реактивных образований, 
приводящие к остановке личностно-
профессионального развития на фоне 
динамичности профессионального от-
чуждения, проективной неприязни и 
открытой агрессивности к коллегам . 

В ходе проведённого исследова-
ния выявлена стандартизированная 
мера величины различий защитных 
психологических механизмов в со-
отношении уровней педагогического 
консерватизма преподавателей вузов 
(табл . 1) . 

Результаты представленных дан-
ных исследования позволили обнару-
жить очень большой ES (EffectSize) = 
2,0–4,0 размер эффекта d-Коэна ком-
пенсации для низкого и среднего уров-
ня педагогического консерватизма . 
Исключительно большая градация эф-
фекта d-Коэна ES (EffectSize) = 4,0 и бо-
лее выявлена для отрицания, вытесне-

ния, регрессии, проекции, замещения, 
интеллектуализации, реактивного об-
разования . Обнаружена преобладаю-
щая мера величины эффекта d-Коэна 
для регрессии (14,3) и замещения 
(10,2) . В диапазоне низкого и высокого 
уровня педагогического консерватиз-
ма преподавателей вузов определяется 
большой ES (EffectSize) = 1,0–2,0, очень 
большой ES (EffectSize) = 2,0–4,0, ис-
ключительно большой ES (EffectSize) 
= 4,0 и более размер эффекта d-Коэна 
для всех защитных психологических 
механизмов . В соотношении среднего 
и высокого уровня выявлен ничтож-
ный ES (EffectSize) = 0–0,2 коэффици-
ент величины эффекта d-Коэна для 
проекции и реактивного образования, 
что определяет отсутствие статистиче-
ского эффекта .  

Результаты корреляционного анали-
за позволили установить прямые поло-

Таблица 1 / Table 1

Размер эффекта механизмов психологической защиты в оценке уровня 
педагогического консерватизма / The effect size of psychological defense mechanisms in 
assessing the level of pedagogical conservatism

Механизмы психо-
логической защиты

Соотношение уровней педагогического консерватизма

Медиана Среднее  
значение d-Коэна, размер эффекта
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Отрицание 61 13 84 67,3 21 83,4 4,2 1,7 6,2
Вытеснение 25 63 76 16,6 65,2 83,4 5 6,8 2,1
Регрессия 19 88 80 12,2 89,7 81,3 14,3 9,6 1,4
Компенсация 63 78 88 44,3 79,8 90 2,3 2,9 1,4
Проекция 7 72 72 5,9 78,8 79,8 9,3 8,2 0,1
Замещение 23 86 65 15 87,4 72,2 10,2 6,6 2,3
Интеллектуализация 87 28 59 82 30,6 57,3 5,2 1,7 1,8
Реактивное образо-
вание 19 91 76 15,9 86,8 86,1 8,2 7,4 0,1

Источник: данные автора.
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жительные связи между показателями 
педагогического консерватизма препо-
давателей вузов и механизмами психо-
логической защиты на уровне p≤0,01 и 
p≤0,05 .

Применение линейного регрессион-
ного анализа позволило обнаружить 
психологические защитные механиз-
мы (отрицание, вытеснение, регрес-
сия, компенсация, проекция, замеще-
ние, интеллектуализация, реактивное 
образование) в качестве независимой 

переменной как факториальный при-
знак, обусловливающий изменения 
уровня педагогического консерва-
тизма (результативный признак) . 
Выявленный положительный коэффи-
циент детерминации определяет меру 
влияния механизмов психологической 
защиты на зависимую переменную, 
что свидетельствует о наличии за-
кономерности (чем выше отрицание, 
вытеснение, регрессия, компенсация, 
проекция, замещение, интеллектуали-

Таблица 2 / Table 2

Взаимосвязь показателей педагогического консерватизма и механизмов 
психологической защиты / The relationship between indicators of pedagogical 
conservatism and mechanisms of psychological defense
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Объективный 
фактор

0,799** 0,719** 0,788** 0,798** 0,229** 0,705** 0,646** 0,313**

Субъективный 
фактор 

0,688** 0,568** 0,668** 0,699** 0,432** 0,528** 0,391** 0,126

Мотивационный 
компонент

0,911** 0,840** 0,949** 0,720** 0,259** 0,807** 0,631** 0,440**

Когнитивный 
компонент

0,914** 0,899** 0,961** 0,743** 0,214* 0,855** 0,731** 0,473**

Эмоциональный 
компонент

0,855** 0,802** 0,860** 0,765** 0,255** 0,751** 0,685** 0,428**

Коммуни катив-
ный компонент

0,848** 0,835** 0,858** 0,721** 0,112 0,776** 0,774** 0,517**

Поведенческий 
блок

0,899** 0,877** 0,938** 0,713** 0,179* 0,807** 0,721** 0,469**

Уровень педаго-
гического кон-
серватизма

0,925** 0,806** 0,927** 0,825** 0,193* 0,749** 0,678** 0,481**

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

Источник: данные автора .
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зация, реактивное образование, тем 
выше уровень педагогического кон-
серватизма) и линейной связи между 
данными переменными (табл . 3) .

Заключение
В ходе проведённого исследования 

выявлен значимый эффект d-Коэна 
неконструктивных механизмов пси-
хологической защиты в состоянии 
педагогического консерватизма пре-
подавателей вузов (регрессия, вы-
теснение, проекция, отрицание, за-
мещение, реактивное образование) . 
Это доказывает проявление низкого 
уровня рефлексии, отсутствие воз-
можности и готовности преподавателя 
высшей школы выходить за пределы 
нормативного и стандартного опыта . 
Обнаружена тенденция к снижению 
выраженности интеллектуализации 
как конструктивного механизма пси-
хологической защиты, что определяет 
отсутствие динамичности профессио-
нального самосознания преподавателя 

вуза на фоне неосознанности личност-
ного потенциала как механизма само-
определения, самореализации и само-
актуализации личности .

Данные корреляционного анализа 
позволили обнаружить корреляцион-
ную связь показателей педагогическо-
го консерватизма и механизмов пси-
хологических защит, что определяет 
закономерность (чем выше уровень 
педагогического консерватизма пре-
подавателя вуза, тем выше механизм 
психологической защиты и наобо-
рот) . Выявлена линейная связь между 
уровнем педагогического консерватиз-
ма преподавателя вуза и защитными 
психологическими механизмами, что 
определяет линейную зависимость 
между переменными на основе уни-
версальной меры влияния механизмов 
психологической защиты на уровень 
педагогического консерватизма .  

Результаты проведённого эмпири-
ческого исследования позволили выя-
вить преобладание среднего и высокого 

Таблица 3 / Table 3

Результаты линейного регрессионного анализа / Results of linear regression analysis

Сводка для модели b

Модель R R-квадрат
Скорректи-
рован ный 
R-квадрат

Стандартная 
ошибка оцен-

ки
Отрицание 0,063a 0,004 0,003 35,902
Вытеснение 0,935a 0,875 0,875 12,733
Регрессия 0,890a 0,793 0,793 16,369
Компенсация 0,819a 0,671 0,671 20,630
Проекция 0,904a 0,817 0,817 15,384
Замещение 0,835a 0,697 0,697 19,809
Интеллектуализация 0,508a 0,258 0,258 30,983
Реактивное образование 0,899a 0,809 0,808 15,738

a . Предикторы: (константа), способствующие возникновению педагогического консер-
ватизма
b . Зависимая переменная: уровень педагогического консерватизма

Источник: данные автора .
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уровня педагогического консерватизма 
в педагогических коллективах высших 
учебных заведений, что обусловлива-
ет доминирование пассивной типоло-
гической характеристики личности в 
педагогических коллективах на фоне 
неадаптивных психологических защит 
(регрессия, вытеснение, проекция, от-
рицание, замещение, реактивное об-
разование) . На наш взгляд, педагоги-
ческий консерватизм в интегральной 
системе механизмов психологической 
защиты рассматривается как комфорт-
ное состояние личности, позволяющее 
сохранить привычное мнение о себе, 
адекватную самооценку путём оттор-
жения или искажения неблагоприят-
ной новой информации для субъекта 
профессиональной деятельности, спо-
собствующее разрушению ценностных 
представлений  как способ преодоле-
ния трудностей педагогической среды . 
Следовательно, педагогический кон-
серватизм как механизм психологиче-
ской защиты обусловливает состояние 
мнимого разрешения профессиональ-
ных кризисов на фоне самообмана и де-
зинтеграции поведенческих действий, 
приводящее к личностно-профессио-
нальной деградации и отчуждению . С 
одной стороны, активность защитной 
функции психики обеспечивает воз-
можность преодоления эмоциональ-
ного выгорания на фоне открытой 
демонстрации неготовности к инно-
вационной деятельности, с другой сто-

роны, системная затрата психической 
энергии на борьбу со стрессогенными 
условиями профессиональной деятель-
ности продуцирует состояние тревож-
ности, усталости, приводящее к раз-
рушению психологической структуры 
личности как результат мотивации к 
избеганию неудачи . Иначе говоря, пе-
дагогический консерватизм преподава-
теля вуза характеризуется признаком 
амбивалентности, обеспечивающий 
функционирование механизма психо-
логической защиты от деструктивных 
явлений, в то же время приводящий к 
профессиональной стагнации в усло-
виях инновационных преобразований .   

Результаты эмпирического исследо-
вания имеют высокую теоретическую 
и практическую значимость . В ходе 
проведённого исследования раскрыто 
содержание понятие педагогического 
консерватизма преподавателей вуза, 
выявлены закономерные связи между 
показателями педагогического консер-
ватизма и механизмами психологиче-
ской защиты .

Таким образом, цель работы достиг-
нута, задачи решены, выдвинутая ги-
потеза получила полное эмпирическое 
подтверждение . Полученные данные 
могут быть использованы в процессе 
психолого-педагогического сопрово-
ждения профессиональной деятель-
ности преподавателя высшей школы в 
условиях реализации новых образова-
тельных задач .
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Аннотация
Цель данной работы заключается в изучении совладающего поведения выпускников 
школ в ситуации самоопределения.
Процедура и методы. Исследование проводилось на базе московских школ с участием 
192 обучающихся выпускных классов в возрасте 16–17 лет. Использовались методики 
«Способы преодоления критических ситуаций» (Э. Хейм), «Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» (Н. Эндлер, Дж. Паркер и др.), методика Дембо-Рубинштейн (А. М. Прихожан), 
«Размышление о смысле жизни» (Х. Ниеми), тест «СЖО» Д. А. Леонтьева. Применялся 
программный пакет статистического анализа (SPSS 21.0) и разнообразные методы ста-
тистической обработки.
Результаты. Установлено, что совладающее поведение выпускников школ выступает 
способом разрешения определённых проблем самоопределения. Позитивный ракурс со-
владания определяется его разнообразием и широтой репертуара, активностью, направ-
ленностью на проблемно чувствительные зоны отношений выпускников к себе и миру. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Расширяются научные представления об 
особенностях совладающего поведения выпускников школ в ситуации самоопределения. 
Результаты исследования могут быть использованы в программах психолого-педагогиче-
ского сопровождения в данный период. 
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картина ситуации, переживания, доминантные отношения
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Abstract
Aim. The purpose of this work is to study the coping behavior of school graduates in a situation 
of self-determination.
Methodology. The study was conducted on the basis of Moscow schools with the participation 
of 192 graduating students aged 16–17 years. The methods used were «Ways to overcome 
critical situations» (E. Heim), «Coping behavior in stressful situations» (N. Endler, J. Parker, 
etc.), the Dembo-Rubinstein method (A. M. Parishioners), «Thinking about the meaning of life» 
(H. Niemi), the test «SOHO» by D. A. Leontiev. The statistical analysis software package (SPSS 
21.0) and various statistical processing methods were used.
Results. It is established that the coping behavior of school graduates acts as a way to resolve 
certain problems of self-determination. The positive perspective of coping is determined by its 
diversity and breadth of repertoire, activity, and focus on problem-sensitive areas of graduates' 
relationships to themselves and the world.
Research implications. Scientific ideas about the peculiarities of coping behavior of school 
graduates in a situation of self-determination are expanding. The results of the study can be 
used in programs of psychological and pedagogical support in this period.

Keywords: an event, a situation of self-determination, coping styles, an internal picture of the 
situation, experiences, dominant relationships.

For citation: Berdeshova L. I., Morozova T. Yu. Coping behavior of school graduates as a 
condition for overcoming the difficulties of the situation of self-determination // Bulletin 
of State University of Education. Series: Psychological Sciences, 2025, no. 1, рр. 92-108.  
DOI: 10.18384/2949-5105-2025-1-92-108

Введение
В последние десятилетия в психо-

логической науке в значительной сте-
пени возрос интерес к разнообразным 
проблемам самоопределения . С одной 
стороны, это можно объяснить содер-
жательным своеобразием самоопреде-
ления как масштабного социально-пси-
хологического феномена, теоретические 

представления о котором постоянно 
расширяются и обогащаются новыми 
знаниями, характеристиками, подхо-
дами . С другой стороны, радикальные 
общественные и политические, соци-
альные и психологические изменения в 
обществе и жизнедеятельности человека 
соотносятся с динамическими преобра-
зованиями самоопределения и его субъ-
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екта, что актуализирует новые научные 
и практические исследования этого фе-
номена в условиях постоянно меняю-
щейся среды .

Известно, что впервые как событие 
самоопределение возникает на грани-
це перехода от детства к взрослости, в 
период завершения обучения в школе . 
В это время выпускники погружаются 
в проблему многопланового, много-
вариантного выбора, в формирование 
жизненно важных целей в долгосроч-
ной жизненной перспективе . Высокая 
ответственность этого периода в кон-
тексте будущего, сложность стоящих 
перед выпускниками задач, создают 
целый ряд остро переживаемых труд-
ностей, связанных с ситуацией самоо-
пределения . В связи с этим обращение 
молодых людей к практике совладаю-
щего поведения является вполне за-
кономерным . Вместе с тем вопрос о 
характере влияния копинг- поведения 
на преодоление проблем самоопреде-
ления в этот период остаётся в науке 
открытым, что актуализирует обра-
щение психологов к данной проблеме . 
Цель нашего исследования – изучение 
совладающего поведения выпускни-
ков школ в ситуации самоопределе-
ния . Реализация этой цели в мето-
дологическом плане осуществлялась 
в русле интегративного подхода, где 
поведение выступает функцией вза-
имодействия целостного единства 
личности и ситуации . Методики, ис-
пользованные в исследовании, были 
направлены на изучение совладаю-
щего поведения («Способы преодоле-
ния критических ситуаций» Э .  Хейм, 
«Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» Н .  Эндлер, Дж .  Паркер 
и др .) и личностных особенностей 
выпус кников (Дембо-Рубинштейн 

(А .  М .  Прихожан), «Размышление о 
смысле жизни» Х . Ниеми, тест «СЖО» 
Д . А . Леонтьева) .

Совладающее поведение 
выпускников как условие 
преодоления трудностей  

ситуации самоопределения
В традициях современной нау-

ки совладающее (копинг) поведение 
личности рассматривается как спо-
соб разрешения жизненных проблем, 
как фактор, стабилизирующий пси-
хосоциальную адаптацию челове-
ка в стрессовых условиях . Природа 
копинга раскрывается в русле раз-
личных зарубежных подходов, где 
поведение человека в сложной ситуа-
ции определяется либо набором лич-
ностных качеств и специфичностью 
ситуации (Хулахан, Моос, 1987  г .; 
Амирхан, 1999 г .), либо функцией вза-
имодействия личности и ситуации 
(Н . Эндлер, 1999; Д . Магнуссон, 2000 г .) . 
Результативность копинга при этом 
выражается в активном преобразова-
нии ситуации, удержании эмоциональ-
ного баланса и позитивного «образа 
Я» [29; 30] . В российских психологи-
ческих исследованиях совладающее 
поведение отражает представления о 
человеке как субъекте разнообразных 
форм внешней и внутренней активно-
сти (Л . И . Анцыферова, Н . А . Сирота, 
В .  М .  Ялтонский, Т .  Н .  Крюкова, 
А . Л . Журавлёв, Е . А . Сергиенко и др .) 
[4; 23; 24; 28] . В соответствии с субъ-
ектно-деятельностным подходом со-
владание – это целенаправленное со-
циальное поведение, обусловленное 
субъектными качествами личности, 
адекватными характеристикам ситуа-
ции . По определению Т . Л . Крюковой, 
совладание можно считать дескрипто-
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ром субъекта, медиатором между ним 
и ситуацией, модератором внешних 
и внутренних ресурсов преодоления 
сложной ситуации [17, с . 193] .

Важнейшей сущностной характе-
ристикой совладания является его об-
условленность реальными жизненно 
осложнёнными обстоятельствами, кон-
кретной нестандартной ситуацией с за-
вышенными требованиями к человеку, 
вне соотнесения с которыми феномен 
совладания теряет свою функциональ-
ность . В определении ситуации как 
предмета психологического познания 
общепринятым является положение о 
том, что её сложную природу следует 
рассматривать как результат активного 
взаимодействия личности и среды, т . е . 
описание ситуации должно быть скорее 
«субъективным, нежели «объективным 
[26, с . 310], с «позиций индивида, пове-
дение которого исследуется, нежели с 
позиций наблюдателя» (Курт Левин) [25, 
с . 412] . Развёрнуто эти идеи были пред-
ставлены в работах отечественных пси-
хологов (К .  С .  Абульханова-Славская, 
Л .  С .  Выготский Л .  С .  Рубинштейн и 
др .) [1; 10; 22] . Так, по определению 
С .  Л .  Рубинштейна, бытие как объект, 
это бытие, включающее и субъекта, в 
силу этого «человек должен быть взят 
внутри бытия, в своём специфическом 
отношении к нему, как субъект позна-
ния и действия, как субъект жизни» 
[22, с . 117] . В таком способе понимания 
ситуации субъект выступает внутрен-
ним условием раскрытия объекта» [22, 
с .  118] . В методологическом плане это 
положение означает, что характер пове-
дения личности определяет ситуация, 
субъективно внутренне переживаемая 
человеком такой, какой он её пред-
ставляет . Это особенно подчёркивала в 
своих работах Л . И . Анцыферова, гово-

ря о том, что личность со своим свое-
образным жизненным миром психоло-
гически перерабатывает и анализирует 
ситуацию, прежде чем выбрать адек-
ватный тип копинга [4, с . 6] .

Принципиально важно понимание, 
что копинг актуализируется в ситуаци-
ях, определяемых как сложные . Общая 
картина таких ситуаций раскрывается 
в нарушениях процессов адаптации и 
привычного образа жизни, характери-
зуется неопределённостью и наличием 
противоречий, создающих напряжён-
ность, беспокойство, неуправляемость, 
трудность в выборе и принятии реше-
ний и т . п . [2, с . 61] . В качестве крите-
риев их сложности выделяют такие 
характеристики, как важность для лич-
ности, неопределённость, неподкон-
трольность, неуправляемость и т .  п . 
[7] . Особую судьбоносную значимость 
и насыщенную сложность в контексте 
этих параметров заключают в себе си-
туации, задающие богатое содержание 
индивидуальной истории личности, 
выступающие её поворотным этапом, 
имеющие особый смысл и перспек-
тивы . В работах С .  Л .  Рубинштейна 
такую событийную масштабность в 
рамках жизненного пути человека при-
обретают ситуации самоопределения, 
проблемная сущность которых рас-
крывается в характере свободного вза-
имодействия личности и общества, где 
центром является собственная творче-
ская деятельность субъекта в системе 
общественных и межличностных от-
ношений . По С .  Л .  Рубинштейну, это 
означает, с одной стороны, что «я са-
моопределяюсь во всех своих отноше-
ниях к людям, в отношении своём ко 
всем людям – к человечеству как сово-
купности и единству всех людей» [22, 
с . 118] . С другой стороны, это опреде-
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ляет направление исследования лич-
ности в ситуации самоопределения, а 
именно – изучение её ведущих отно-
шений, в каждом из которых она вы-
ступает в новом качестве [22, с . 133] .

С позиций психологической науки 
интегральное понятие «отношений» вы-
ступает особой формой индивидуаль-
ной взаимосвязи субъекта с реально-
стью, в которой находит своё отражение 
единство субъективного и объектив-
ного, индивидуального и обществен-
ного (Б .  Ф .  Ломов, В .  Н .  Мясищев, 
С .  Л .  Рубинштейн) [19; 21; 22] . 
Содержание ведущих отношений – к 
себе, другим людям, миру, – определя-
ется в роли своеобразного ядра субъ-
ективного мира личности, в котором 
раскрывается жизненная ситуация са-
моопределения, в связи с чем только 
через отношения и может быть понята . 
В свете этих положений изучение совла-
дающего поведения с необходимостью 
предполагает анализ внутренней карти-
ны ситуации самоопределения, параме-
тры которой определяются субъектом 
и опосредуют его реакции на ситуацию . 
Разрешение противоречий, достижение 
равновесия во взаимодействии с этой 
предельно сложной ситуацией и опреде-
ляют совладающее поведение, как адап-
тационную и саморегулирующую актив-
ность личности [12; 13; 16] . 

В психологическом плане следует 
учитывать, что ситуация самоопреде-
ления в момент завершения школьного 
образования разворачивается в пери-
од возрастного нормативного кризиса 
17  лет, характеристики которого ак-
кумулируют исходные противоречия 
этого процесса [3, с .  101] . В результа-
те понимание сущности самоопреде-
ления становится более детальным и 
глубоким, т . к . в кризисе актуализиру-

ются рефлексивные механизмы пере-
живаний, в которых находит своё вы-
ражение первичная оценка, выявление 
и определение личностной значимости 
смысла актуальной ситуации [5; 8; 10] .

Целостной характеристикой само-
определения в этот период является 
его двуплановость, которую впервые 
зафиксировала в своих исследованиях 
Л . И . Божович [8, с . 227] . Суть её в одно-
временном проявлении идеального и 
конкретного самоопределения, каждое 
из которых выполняет свои функции 
и тем самым «создаёт исходное проти-
воречие, приводящее в движение сам 
процесс самоопределения» [11, с .  23] . 
В рамках этого процесса возникают 
характерные для этого периода слож-
ности, связанные с качественным пре-
образованием у выпускников «мира в 
себе» и «себя в мире», что порождает 
осознание и переосмысление ценност-
ного сознания, поиск смыслового соот-
ветствия бытия личности, перестройку 
образа «Я», оценку ресурсов и потенци-
альных возможностей с ориентацией 
на будущее . Особенности этих слож-
ностей могут быть связаны с общим 
нарушением душевного равновесия 
выпускников, их тревожностью, беспо-
койством, напряжением, страхом, не-
уверенностью и неудовлетворённостью 
собой, совладание с которыми может 
выступать не только условием адапта-
ции выпускников к актуальной ситуа-
ции, но и фактором её преодоления и 
дальнейшего личностного развития . 

В нашем исследовании совладающее 
поведение выпускников школ мы рас-
сматривали как один из способов раз-
решения ведущих проблем самоопре-
деления, связанных с многоплановым 
выбором . При этом мы предполагали, 
что особенности копинг-поведения 
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опосредованы характером внутрен-
ней картины выпускников (личност-
но-ситуативного взаимодействия), 
которая находит своё отражение в 
содержании отношений к миру, себе, 
людям . Личностные переменные этих 
отношений могут выполнять функции 
предикторов совладания и его копинг-
ресурсов . С этих позиций анализ со-
владающего поведения выпускников 
предполагал выявление внутренней 
картины ситуации (личностно-ситу-
ационный контекст) и особенностей 
взаимодействия её параметров (лич-
ностных переменных отношений к 
себе, людям, миру) с копинг-поведени-
ем обучающихся .

Психологические характеристики 
совладающего поведения 

выпускников школ  
и его предикторы

Результаты изучения внутренней 
картины мира выпускников в ситуа-
ции самоопределения показывают, что 
их отношения к себе, людям, миру яв-

ляются внутренне противоречивыми и 
имеют свои содержательно своеобраз-
ные характеристики . Так, наши дан-
ные фиксируют наличие внутренней 
конфликтности и фрустрированности 
в представлениях о себе у многих обу-
чающихся, что в значительной степени 
может осложнять процессы объектив-
но необходимого выбора и порождать 
аффективно окрашенные состояния . 
Можно говорить о несогласованности 
у юношей ценностных ориентиров и 
проявлении неопределённости по от-
ношению к жизненным целям, созда-
ющим временную перспективу, при-
сутствии эскапизма и неуверенности в 
своих способностях осуществлять вы-
бор, принимать решения и управлять 
жизнью (рис . 1) . 

В практике живой реальности обще-
ния обнаруживаются высокая избира-
тельность и разграничение взаимоот-
ношений с окружающими, не редко 
встречается низкий уровень развития 
доверительных отношений с родите-
лями . При этом не исключена высокая 

Рис. 1 / Fig. 1. Особенности смысложизненных ориентаций выпускников школ в 
ситуации самоопределения (в %) / The peculiarities of the semantic orientations of school 
graduates in a situation of self-determination (in %) .

Источник: данные автора .



98

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

степень влияния на решающий выбор 
(особенно профессиональный) либо 
взрослых, либо друзей . Одновременно 
установлено, что большинству вы-
пускников свойственны актуальные 
формы поиска смысла жизни в таких 
сферах деятельности как учебная, тру-
довая, общественная, где отражается 
ведущий тип отношения к миру и ак-
тивная избирательная направленность 
(рис . 2) . 

Значимую роль в этом процессе 
играют также деятельность, связанная 
с творчеством, спортом, хобби, акти-
визирующая рефлексивные механиз-
мы и направленные на самопознание, 
самопонимание, самораскрытие, са-
мооткрытие, самореализацию . Такой 
выбор деятельностей является, на наш 
взгляд, узловым и очень важным мо-
ментом в процессе самоопределения, 
так как сам момент этого выбора есть, 
по сути, притягивание себя к требова-
ниям цели, цели к себе, а также к своим 
возможностям [22, с . 133] .

Существенными детерминантами 
активности выпускников выступают 
личностные значения ситуации выбо-
ра как основания её включения в своё 
жизненно-смысловое пространство . 
Значения как субъективная характе-
ристика объекта отражают содержа-
ние переживаний, в которых осущест-
вляется объективация отношений . 
Известно, что наибольшее влияние 
на социальное поведение оказывают 
доминантные отношения субъекта, 
связанные с наиболее значимыми для 
него целями, мотивами, способами до-
стижения, сферами жизнедеятельно-
сти [19, с .  8] . Наши данные, получен-
ные с помощью факторного анализа 
личностных переменных отношений 
юношей к себе, миру, людям, позво-
лили определить 3  основных факто-
ра, имеющих наибольшие показатели 
дисперсии (общий показатель диспер-
сии – 43%) . Исходя из содержания тех 
параметров, которые в них вошли, ус-
ловно мы обозначили их как факторы 

Рис. 2 / Fig. 2. Значимые сферы деятельности в поисках смысла жизни у выпускников 
школ в ситуации самоопределения (в %) / Significant fields of activity in the search for the 
meaning of life among school graduates in a situation of self-determination (in %)

Источник: данные автора .
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«целеобразования» (22%  дисперсии), 
«самооценивания» (11%  дисперсии), 
«смысложизненных ориентаций» 
(10% дисперсии) (табл . 1) .

Содержание доминантных отноше-
ний позволило выявить сферы значи-
мых переживаний школьников, кото-
рые свидетельствуют как о личностной 
вовлечённости юношей в ситуацию 
выбора, так и выраженности субъек-
тивно переживаемой потребности в 
её преодолении . Это значит, что ситуа-
ция становится для молодых людей не 
только объектом размышлений, но и 
психологически значимым событием . 
Тем самым осуществляется субъекти-
визация проблемы, т . е . принятие её в 
рамки собственной рефлексивной дея-
тельности, направленной на развитие 
и «преобразование поражённого жиз-
ненного отношения человека к про-
блемным полям» [9, с . 67] . 

 Ещё одним доказательством зна-
чимости ситуации самоопределения 
в жизни выпускников является акти-
визация широкого спектра стратегий 
и стилей копинг-поведения, что под-
чёркивает высокую проблемность 

ситуации, на разрешение которой и 
направлена активность совладания об-
учающихся . Наличие в структуре стра-
тегий и стилей совладания внутренних 
взаимосвязей говорит об активном 
процессе работы с ситуацией, в рамках 
которой открывается её содержание и 
происходит переинтерпретация и пре-
образование возникающих эмоций, 
чувств и переживаний (рис . 3, 4) . 

 Особый интерес в исследовании 
представляют для нас данные о харак-
тере взаимодействия параметров вну-
тренней картины мира выпускников 
с показателями копинг-поведения . С 
помощью корреляционного анализа 
было установлено достаточно боль-
шое количество достоверно значимых 
связей, свидетельствующих о том, что 
содержательные характеристики отно-
шений определённым образом влияют 
на выбор способов совладания с труд-
ностями ситуации самоопределения 
(табл . 2) . 

С целью выявления закономерных 
тенденций этого выбора мы использо-
вали процедуру обработки результа-
тов корреляционного анализа, разра-

Таблица 1 / Table 1

Факторный анализ личностных переменных отношений выпускников школ к себе, 
миру, людям / Factor analysis of personal variables of school leavers' attitudes towards 
themselves, the world, and people

Фактор 1 
«Целеобразование»

Фактор 2 
«Самооценивание»

Фактор 3 «Смысложизненные 
ориентации»

«результативность жиз-
ни» (0,911)

«стремление к доминиро-
ванию» (0,812)

«учителя» 
(0,779)

«процесс жизни» (0,899) «адаптация» (0,786)  «учёба» (0,728)
«локус контроля –
жизнь»(0,889)

«эмоциональная комфорт-
ность» (0,721)

«родители» (0,597)

«локус контроля-я» 
(0,854)

«интернальность» (0,691) «занятия творчеством» (0,500)

«цели в жизни» (0,778) «самопринятие»(0,529) «эскапизм» (- 0,424)
Источник: данные автора .
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ботанную и адаптированную в работах 
разных авторов [23, с .  386] . Исходная 
идея данной процедуры заключается 
в выявлении наиболее частотных бал-
лов взаимодействия переменных, что 
позволяло определить, с одной сторо-
ны, меру значимости отдельных лич-
ностных качеств в выборе копингов, 
с другой стороны – раскрыть особен-
ности стратегий и стилей совладания с 
позиций их активности, модальности 
и направленности . 

Оценивая полученную картину вза-
имодействия в целом, можно конста-
тировать, что:

–  с позиции интенсивности (меры 
активности/пассивности) высокая сте-
пень активности характерна для стра-
тегий как первичных реакций субъ-
екта на актуальную ситуацию . Более 
сложные, обобщённые способы совла-
дания – стили, определяющие приспо-
собительную и преобразующую актив-

ность представлены ограниченно, но 
их проявление свидетельствует о про-
цессе становления и формирования у 
молодых людей системы совладания;

–  с позиций модальности ведущей 
сферой реализации совладания вы-
ступает эмоциональная, что является 
следствием эмоционального реаги-
рования выпускников на сложности 
ситуации самоопределения, спец-
ифический характер её переживаний 
и недостаточную контролируемость, 
в силу чего полноценное обращение 
к когнитивным и проблемно-ориен-
тированным копингам является за-
труднительным . Вместе с тем высокой 
значимости взаимосвязь с проблемно-
ориентированным копингом обнару-
живаются в сфере труда (профессио-
нальной деятельности); 

–  с позиций направленности доми-
нирующими областями взаимодей-
ствия выступают отношения к «миру» 

Рис. 3 / Fig. 3. Стратегии совладания 
у выпускников школ в ситуации 
самоопределения (КС-когнитивные 
стратегии, ЭС-эмоциональные стратегии, 
ПС-поведенческие стратегии) / Coping 
strategies for school graduates in a situation 
of self-determination (CS-cognitive 
strategies, ES-emotional strategies, PS-
behavioral strategies) .

Рис. 4 / Fig. 4. Стили совладания 
у выпускников школ в ситуации 
самоопределения (ПОС-проблемно-
ориентированный стиль, ЭОС-
эмоционально-ориентированный стиль, СИ-
стиль избегания) / Coping styles among school 
graduates in a situation of self-determination 
(POS-problem-oriented style, EOS-emotionally 
oriented style, SI-avoidance style) .

Источник: данные автора .
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и «себе» как наиболее проблемно чув-
ствительные зоны переживаний, свя-
занные с качественными преобразова-
ниями «себя в мире» и «мира в себе» . 
Именно эти отношения выступают ос-
новой самоэффективности личности 
и определяют уровень её ценностного 
сознания, обеспеченность жизненного 
выбора экзистенциональными пред-
посылками, постановку и достижение 
целей, отвечая, таким образом, зада-
чам ближайшего будущего . 

Особое внимание обращает на себя 
тот факт, что параметры внутренней 
картины выпускников по степени зна-
чимости имеют весьма разнообразные 
корреляции со стратегиями и стилями 
совладания . Взаимосвязь с копингом 
проявляют личностные свойства раз-
ного уровня функциональности, обоб-
щённости, значимости . С целью опре-
деления степени их влияния на выбор 
стилей совладания мы применили 
регрессионный анализ . В итоге уста-

Таблица 2 / Table 2.

Ядро взаимодействия копинг-стратегий и стилей с личностными параметрами 
отношений выпускников школ к себе, миру, другим / The core of the interaction of 
coping strategies and styles with the personal parameters of school leavers' attitudes 
towards themselves, the world, and others

Копинг-стратегии Копинг-стиль

К
ог

ни
 ти

вн
ы

е

Э
мо

ци
он

ал
ь-

ны
е

П
ов

ед
ен

 че
ск

ие

П
ро

бл
ем

но
-

ор
ие

нт
и р

ов
ан

-
ны

й
Э
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ци

он
ал

ьн
о-

ор
ие

нт
и р

ов
ан

-
ны

й

И
зб

ег
ан

ие

Отношения к себе
1 Общая самооценка ,311**
2 Локус «контроля-я» ,339** ,435** ,396**
3 Самопринятие ,417** ,458** -,416** ,268*
4 Эмоц . комфортность ,535** ,331** -,503** ,273*

Отношение к миру
5 Цели в жизни ,320** ,411** ,326**
6 Процесс жизни ,229* ,428** ,367** ,316**
7 Результативность 

жизни ,319** ,434** ,301**

8 Адаптация ,489** -,522**
9 Интернальность ,254* ,367** - ,216* ,335**

Отношение к другим
10 Смысл жизни (обсуж-

даю с родителями)
,367**

11 Принятие других ,319** ,374** ,264* ,306**
12 Стремление к домини-

рованию ,281* ,255* -,256* ,261*

Источник: данные автора .
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новлено, что в регрессионную модель, 
определяющую высокую меру влия-
ния личностных параметров на вы-
бор эмоционально-ориентированного 
копинг-стиля, вошли следующие пре-
дикторы: «эмоциональная комфорт-
ность» (β = - ,440), «самопринятие» 
(β = - ,454), «цели в жизни» (β = - ,408), 
и «локус контроля – я» (β = - ,407) . 
Отрицательное взаимодействие этих 
переменных с копингом указывает на 
наличие у выпускников определённых 
переживаний, т . е . ситуация не столько 
преодолевается, сколько переживает-
ся . В результате этого наиболее про-
блемные зоны ситуации становятся 
центральным объектом размышлений 
молодых людей . 

В науке широко известно, что пере-
живание как особая активность субъ-
екта, его внутренняя деятельность 
раскрывается в мощных «актах откро-
вения», благодаря которым и проис-
ходит понимание себя в мире и мира в 
себе . С позиций экзистенционального 
подхода именно переживания помога-
ют человеку проживать и преодолевать 
сложные жизненные и событийные си-
туации, поскольку идеал переживаний 
заключён в способности порождать 
новое путём изменений смыслового 
соответствия сознания человека и его 
бытия . Преобразование психической 
реальности и перестройка психологи-
ческого мира личности в этом случае 
направлены на порождение и форми-
рование смысла на основе глубинного 
и целостного отражения человеком 
именно самого себя . Это означает, что 
переживания не только сигнализиру-
ют о личностном смысле события, но 
как один из внутренних механизмов 
совладания они приводят к самоот-
крытию, самореализации и саморазви-

тию субъекта и в этом смысле можно 
говорить об их положительной роли . 
Реально переживания на данном этапе 
ситуации самоопределения выполня-
ют порождающие, развивающие, пре-
образующие и адаптивные функции, 
которые в целом способствуют про-
цессу решения задач самоопределения 
благодаря необходимым открытиям и 
изменениям в представлениях о себе и 
экзистенции .

Наши данные свидетельствуют, что 
личностный выбор обучающимися 
проблемно-ориентированного копин-
га с высокой степенью влияния обе-
спечивают следующие предикторы: 
«стремление к доминированию» (β = 
,334), «эмоциональная комфортность» 
(β = -,440), «интернальность» (β = ,331) . 
Важное значение этого выбора связано 
с началом процесса интеллектуализа-
ции переживаний, т .е . рефлексивного 
осознания и овладения ими, в резуль-
тате чего становится возможной их 
содержательная определённость и со-
знательная саморегуляция в процессах 
преодоления ситуации . Возникновение 
интеллектуализированных пережи-
ваний в значительной степени влияет 
на характер личностного развития вы-
пускников и активизацию процессов 
их профессионального самоопределе-
ния, в котором переживание неопре-
делённости постепенно преобразуется 
в проблему выбора профессии . 

 В качестве ведущих предикторов 
регрессионной модели стиля «избега-
ние» у выпускников (29% от выборки) 
выступают такие личностные пере-
менные как эмоциональная комфорт-
ность (β = ,273) и «процесс жизни» (β 
= ,214), что ещё раз подтверждает вы-
вод о том, что явления смыслообразо-
вания выступают центром внутренней 
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жизни молодых людей, в котором со-
средоточены содержательно актуаль-
ные и в эмоциональном плане наибо-
лее острые переживания . 

Установлено, что высоко значимый 
характер взаимодействия с копинга-
ми имеют наиболее чувствительные и 
противоречивые личностно-субъект-
ные характеристики, которые в пси-
хологическом контексте выражают 
содержание доминантных отношений 
и отражают явления значимых пере-
живаний выпускников, а именно «це-
леобразования», «самооценивания», 
«смыслостроительства» . Целостная 
совокупность этих свойств образует 
«ядро взаимодействия», которое ста-
новится мотивационным центром, 
определяющим активность, содержа-
ние и направленность совладания . 
Мы обнаружили также, что некоторые 
субъектные свойства - предикторы 
одновременно выступают в качестве 
важных ресурсов копингов . К ним 
относятся такие характеристики как 
«адаптация» (β = - ,355; 42% от выбор-
ки), «самовосприятие» (β = - ,454; 37% 
от выборки), «цель в жизни» (β = - ,408; 
28% от выборки), «локус контроля Я» 
(β = - ,407; 24% от выборки) . Системная 
организация личностных переменных 
и копинг-стилей предполагает для 
каждого из них своё место и вес функ-
ционального значения . 

Позитивный ракурс совладания в 
этой системе определяется его раз-
нообразием и широтой репертуара, 
высокой активностью, наличием вну-
тренних взаимосвязей, направленно-
стью на проблемно чувствительные 
зоны отношений выпускников к себе 
и миру, что в целом предполагает гиб-
кость копинга, его большую эффектив-
ность в преодолении трудностей само-

определения [20, с .  209] . Успешность 
копинга как результат взаимодействия 
с личностными переменными отноше-
ний связана на данном этапе с расши-
рением спектра его функций, которые 
через внутреннюю деятельность пере-
живаний оптимизируют преобразо-
вания в представлениях выпускников 
о себе, экзистенции и ситуации [15, 
с .  491] . В исследовании установлено, 
что конструктивность совладания в 
полной мере не охватывает всех про-
блем ситуации самоопределения . 
Выявленные неоднозначные эффекты 
копинга связаны с жизненно важным 
для будущего выбором профессии, не 
обеспеченным должным образом от-
ветственными за этот процесс экзи-
стенциональными предпосылками и 
личностными свойствами .

В целом результаты исследования 
свидетельствуют, что ситуация самоо-
пределения становится для выпускни-
ков психологически значимым собы-
тием, определяющим направленность 
и содержание их личностного разви-
тия в настоящем и будущем . Высокая 
проблемность ситуации, её эмоцио-
нальная насыщенность и аффектация, 
ограниченная продуктивность копин-
гов определяют необходимость орга-
низации психолого-педагогического 
сопровождения выпускников в этот 
судьбоносный, предельно сложный 
для них период .

Заключение
В настоящей статье представлены 

материалы исследования проблемы 
совладающего поведения выпускников 
школ в ситуации самоопределения . 
Можно констатировать, что копинг-
поведение обучающихся в этот пери-
од характеризуется разнообразием и 
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широтой репертуара, высокой актив-
ностью и гибкостью, наличием вну-
тренних взаимосвязей, что говорит об 
активном процессе работы с ситуаци-
ей самоопределения, в рамках которой 
открывается её содержание . 

Особенности копинг-поведения мо-
лодых людей опосредованы характером 
внутренней картины ситуации и содер-
жанием её отношений к себе, миру, лю-
дям . Высоко значимые взаимодействия 
с копингами имеют наиболее противо-
речивые личностно-субъектные харак-
теристики доминантных отношений 
«целеобразования», «самооценива-
ния», «смыслостроительства», целост-
ная совокупность которых образует 
«ядро взаимодействия» и становится 
мотивационным центром, определяю-
щим активность, содержание и направ-
ленность совладания выпускников . 
Успешность совладания с позиций лич-
ностно-ситуативного контекста связа-

на с расширением его развивающих и 
адаптивных функций, способствующих 
преобразованию через переживание 
представлений выпускников о себе, эк-
зистенции и ситуации . 

В целом эти данные свидетельству-
ет о действенной форме ситуации са-
моопределения, достаточно активном 
процессе индивидуализации смыс-
ложизненных и экзистенциональных 
ориентаций, переосмыслении лич-
ностных свойств и качеств, вступаю-
щих в противоречие с требованиями 
ситуации жизненно важного выбора . 
Неоднозначность влияния копингов 
на процесс решения основных про-
блем самоопределения выпускников 
определяет необходимые перспективы 
данного исследования, целенаправ-
ленные на создание психолого-педа-
гогических развивающих программ в 
системе психологической службы об-
разовательных учреждений . 
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Аннотация
Цель. Поиск взаимосвязи между вовлечённостью в использование мобильных техноло-
гий и восприятием подростками возможностей использования искусственного интеллек-
та (ИИ). 
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 385 подростков в возрасте от 11 
до 18 лет (50,9% – девочки). Использовались методика выявления форм использования 
мобильных устройств, шкала фаббинга, авторский опросник восприятия возможностей 
ИИ, методы описательного, сравнительного, корреляционного и факторного анализов. 
Результаты. Исследование показало, что характер взаимодействия подростков с новыми 
цифровыми технологиями опосредован полом, этапом обучения и возрастом владения 
первым гаджетом. Выявлено, что вовлечённость подростка в использование гаджетов 
связана с восприятием более широкого спектра возможностей взаимодействия с техно-
логиями ИИ. 
Теоретическая и/или практическая значимость обусловлена возможностями учёта ре-
зультатов при разработке программ сопровождения цифровой социализации школьни-
ков.
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бильные устройства, подростки, цифровое поведение

Благодарности: Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда 
№ 23-28-00412, https://rscf.ru/project/23-28-00412.

Для цитирования: Проект Ю. Л., Спасская Е. Б. Вовлечённость в использование мобиль-
ных устройств как фактор восприятия подростками возможностей искусственного интел-
лекта // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические 
науки. 2025. № 1. C. 109-128. DOI: 10.18384/2949-5105-2025-1-109-128



110

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 1

Original research article

INVOLVEMENT IN THE USE OF MOBILE DEVICES AS A FACTOR IN 
ADOLESCENTS' PERCEPTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAPABILITIES

Yu. Proekt*, E. Spasskaya
Herzen State Pedagogical University of Russia, Moika Embankment, 48, Saint-Petersburg, 191186, 
Russian Federation; *corresponding author, e-mail: proektjl@herzen.spb.ru

Received by the editorial office 12.08.2024

Revised by the author 23.09.2024

Accepted for publication 04.10.2024

Abstract
Aim. To find the relationship between engagement in mobile technology use and adolescents' 
perceptions of artificial intelligence (AI) capabilities. 
Methodology. The study involved 385 adolescents aged 11 to 18 years (50.9% were girls). The 
methods used were the questionnaire of identifying the forms of mobile device use, the phub-
bing scale, the author's questionnaire of perception of AI capabilities, and methods of descrip-
tive, comparative, correlation and factor analysis. 
Results. The study found that adolescents' interactions with new digital technologies are me-
diated by gender, stage of schooling, and age of first gadget ownership. It was revealed that 
adolescent engagement in gadget use is associated with the perception of a wider range of op-
portunities to interact with AI technologies. 
Research implications. The value of findings is conditioned by the possibility of taking the re-
sults into account when developing programs to support digital socialization of schoolchildren

Keywords: involvement, perception, gadgets, artificial intelligence, mobile devices, adolescents, 
digital behavior
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Введение
Цифровая трансформация обра-

зования, как в аспекте технологиче-
ского обеспечения, так и в плане из-
менения педагогических подходов к 
образовательному процессу, становит-
ся ключевым условием сопряжения 
наработанного культурой и трансли-
руемого образовательной системой 
опыта с актуальным предметным и 
социальным контекстом жизни со-

временного школьника . Способность 
школы адаптировать и внедрять новые 
технологические возможности обуче-
ния становится критически важной 
для отождествления школьного об-
учения с образованием . По мнению 
К . Г . Колл и Л . А . Салаха, таковой шко-
лу было принято считать последние 
150  лет, однако её функции становят-
ся менее очевидными для мира, где 
перед человеком открываются новые 
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образовательные возможности за счёт 
расширения доступа к информацион-
ным ресурсам и совершенствования 
цифровых образовательных сервисов 
[11] . Очередным серьёзным вызовом 
для образования становится широкое 
распространение технологий генера-
тивного искусственного интеллекта 
(далее – ИИ), под которым понима-
ется использование моделей глубоко-
го обучения, позволяющих создавать 
тексты, изображения, видео на основе 
обработки имеющихся у человечества 
знаний [16] . В самом общем виде, ИИ 
представляет собой технологию, при-
званную решать задачи, основанные 
на познании и первоначально доступ-
ные только человеку [22] .

Развитие ИИ осуществляется сегод-
ня в невиданных ранее темпах . Первые 
экспертные системы и нейронные сети 
создавались ещё во второй половине 
прошлого века, однако последовав-
шая в 1980-е годы «зима ИИ», связан-
ная с разочарованием в возможностях 
создаваемых цифровых продуктов, 
привела к замедлению темпов разви-
тия интеллектуальных технологий . 
Однако, начиная с 1990-х годов, от-
мечается ренессанс исследований и 
разработок в этой сфере, связанный 
с появлением машинного обучения и 
создания многослойных нейронных 
сетей [3] . Появление первых генера-
тивных языковых моделей, таких как 
ChatGPT, Gemini, PerplexityAI и дру-
гих, вызвало не только широкий инте-
рес пользователей по всему миру, но и 
пристальное внимание исследователей 
в контексте их влияния на образова-
тельный процесс и учебные результа-
ты обучающихся [18] .

Инструменты ИИ стали доступны 
широкому кругу пользователей всего 

несколько лет назад, и одновременно 
с этим развернулась острая дискус-
сия относительно их применимости в 
образовании [17] . В то время как ряд 
исследователей горячо обсуждает воз-
можности ИИ в изменении образо-
вательного ландшафта посредством 
более успешной персонификации об-
разования [7], повышения эффектив-
ности управления образованием [2], 
оперативной обратной связи обучаю-
щимся [25], обогащения педагогиче-
ского дизайна [12], другие выражают 
глубокие опасения, связанные с от-
крывающимся влиянием ИИ на рост 
академической недобросовестности 
[21], снижение возможностей само-
контроля и самоэффективности об-
учающихся [19], других когнитивных 
навыков [18], недостаточными знания-
ми и возможностями педагогов в при-
менении технологий ИИ [14] . В данном 
контексте особое значение приобрета-
ет психологическая готовность педаго-
гов и обучающихся к внедрению циф-
ровых инноваций . Согласно модели 
А . Л . Рассела [20], принятие новой тех-
нологии проходит шесть этапов: осоз-
нание, изучение процесса, понимание 
применения процесса, знакомство и 
уверенность, адаптация к различным 
контекстам и творческое примене-
ние технологии в новых контекстах . В 
этом плане, проблема заключается не 
только в принятии технологии учи-
телями, но и в формировании у уча-
щихся осознанного применения ИИ 
в образовательных целях . Между тем, 
большинство исследований установок 
обучающихся в этой сфере осущест-
влялось на выборках студентов, что 
свидетельствует о недостаточной про-
работке данной проблемы в плоскости 
школьного образования . 
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В то же время, подростки являются 
одними из наиболее активных пользо-
вателей новых технологий [4] . Их во-
влечённость в использование цифровых 
технологий и скорость освоения нов-
шеств становится отличительной чертой 
поколения, которое определяется в на-
учной литературе как IGen [1] . Согласно 
одному из последних отчётов компании 
Mediascope1, около 73% детей в возрасте 
от 4 до 17  лет имеют собственные гад-
жеты; уровень пользования интернетом 
среди возрастных групп 9–11 и 12–17 лет 
варьируется от 95 до 100% . Более того, 
широкая распространённость мобиль-
ных устройств среди подростков обеспе-
чивает им повсеместность использова-
ния цифровых технологий, включая ИИ, 
их интеграцию в любые сферы их жиз-
недеятельности и общения . В . И . Панов 
и коллеги определяют систему действий 
подростков по использованию цифро-
вой среды как цифровое поведение [6] . 
Сегодня именно цифровое поведение 
подростков требует особо пристального 
изучения .

Дефицит исследований установок 
подростков в использовании ИИ обе-
дняет представления о возможностях 
и ограничениях использования ин-
струментов ИИ в образовании, опти-
мизации образовательных программ 
и педагогических технологий в соот-
ветствии с вызовами времени . Прежде 
всего, актуальным вопросом стано-
вится поиск истоков таких установок, 
в частности, опосредующей роли циф-
рового опыта подростка к его подходу 
к использованию ИИ .

1 Mediascope . KIDS&TEENS: Большим о ма-
леньких . URL: https://mediascope .net/upload/
iblock/242/i3nhbuashdcelk6afr2h4cz8p77j
wf23/KidsnTeens_CSTB .PRO .MEDIA_290224 .
pdf (дата обращения: 10 .10 .2024) .

Целью настоящего исследования 
стал поиск взаимосвязи между во-
влечённостью в использование мо-
бильных технологий и восприятием 
подростками возможностей исполь-
зования ИИ . Помимо указанной цели, 
исследование ставило задачу опреде-
ления модерирующей роли социаль-
но-демографических характеристик 
подростков в их цифровом поведении 
(пола, этапа обучения и возраста, в ко-
тором подростки приобщились к ис-
пользованию гаджетов) .

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 

450  подростков в возрасте от 11 до 
18  лет . Для составления выборки ис-
пользовался следующий фильтр-
вопрос: «Слышали ли Вы когда-ни-
будь о генеративном искусственном 
интеллекте и его инструментах?» . Из 
итоговой выборки были исключены 
65  подростков, ответивших на этот 
вопрос отрицательно . В результате 
выборку составили 385  подростков, в 
том числе 196 девочек и 189 мальчиков 
(средний возраст – 15,4 лет, стандарт-
ное отклонение – 1,6 года) . Общая вы-
борка исследования была разделена по 
признакам пола, ступени образования 
(средняя-старшая школа), вовлечён-
ности в использование мобильных 
устройств (низкий, средний, высокий 
уровень), возраста, в котором подро-
сток стал владельцем своего собствен-
ного гаджета (дошкольный, младший 
школьный, подростковый) .

Для изучения вовлечённости в ис-
пользование мобильных устройств 
использовались шкала фаббинга 
Э . Карадаг и др . и опросник форм исполь-
зования мобильных устройств школь-
никами Е . Б . Спасской и Ю . Л . Про ект .  
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Шкала фаббинга содер жит две под-
шкалы, касающихся собственно фаб-
бинга как склонности игнорировать 
партнёра по общению посредством 
смартфона и зависимости от смартфо-
на . Опросник форм использования мо-
бильных устройств содержит 23  пат-
терна-цели (например, «побороть 
состояние скуки или раздражения», 
«находить какую-либо информацию, 
связанную с учебным материалом» и 
т .  п .) . Оценивалась частота исполь-
зования гаджета в указанных целях в 
разных жизненных обстоятельствах 
(в школе, дома, вне дома) . Итоговый 
балл рассчитывался как доля к мак-
симально возможному баллу . Помимо 
указанных методик, участникам иссле-
дования предлагалось оценить свою 
вовлечённость посредством ответа 
на следующий вопрос: «Оцените, по-
жалуйста, насколько часто в течение 
обычного дня Вы обращаетесь к мо-
бильному телефону по 10-ти балльной 
шкале, 1 – крайне редко, 10 – постоян-
но» . Кроме того, подростки сообщали 
о функциональности своего актуаль-
ного мобильного телефона .

Восприятие возможностей исполь-
зования ИИ изучалось с помощью 
авторского исследовательского опрос-
ника, содержащего блоки вопросов об 
осведомлённости в сфере ИИ (оценки 
по 5-ти балльной шкале Ликерта), це-
лях использования ИИ, преимуще-
ствах и рисках в использовании ИИ 
(номинативные шкалы), оценках вли-
янии использования ИИ на личность 
подростка (оценки по 5-ти балльной 
шкале Ликерта) .

Обработка полученных первич-
ных данных осуществлялась на осно-
ве анализа описательных статистик, 
сравнительного, корреляционного и 

факторного анализов . Сравнительный 
анализ был проведён с использовани-
ем критерия Манна-Уитни, критерия 
c 2 Пирсона и критерия Краскела-
Уолисса . При использовании крите-
рия Краскела-Уолисса проводился 
post-hoc анализ с применением крите-
рия W Двасс-Стил-Кричлоу-Флигнер 
(DSCF) . Анализ корреляционных свя-
зей осуществлялся с использованием 
коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена . Факторный анализ прово-
дился на основе Varimax-вращения с 
нормализацией Кайзера . Для прове-
дения статистических расчётов были 
задействованы программы Jamovi 
ver .2 .5 .6 и Statistica ver . 8 .0 (StatSoft) .

Результаты
На первом этапе исследования ана-

лизу были подвергнуты данные об ис-
пользовании подростками мобильных 
устройств (см . табл .  1) . Результаты 
сравнительного анализа показали, 
что девочки достоверно чаще ис-
пользуют гаджеты в самых разных 
целях (U=13834; p<0,001), проявляют 
большую зависимость от смартфона 
(U=8180; p<0,05), в целом оценивают 
выше свою вовлечённость в исполь-
зование гаджетов (U=15214; p<0,001) . 
Не обнаружено достоверных различий 
в функциональности актуальных мо-
бильных телефонов подростков разно-
го пола (χ2=2,5; p=0,47) . Большинство 
из них указали, что владеют современ-
ным смартфоном, позволяющим ис-
пользовать телефон в режиме компью-
тера и пользоваться разноплановыми 
мобильными приложениями (девоч-
ки  – 50,0%; мальчики – 55,6%) . 28,2% 
мальчиков и 27,8% девочек определили 
свои гаджеты как ультрасовременные 
модели, обладающие всеми существу-
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Таблица 1 / Table1

Описательные статистики характеристик вовлечённости в использование 
мобильных устройств в сопоставляемых группах / Descriptive statistics of engagement 
in mobile device use’ patterns in the matched groups 

Сопоставляемые группы и первич-
ные статистические показатели

Показатели вовлечённости в использование 
мобильных устройств

1 2 3 4 5
Пол
Девочки (n=196)
M 4,1 68,7 13,5 15,6 7,9
Me 4 68,7 13 16 8
S 0,7 10,0 3,8 3,8 1,8
Мальчики (n=189
M 4,1 64,3 12,8 14,6 7,2
Me 4 65,6 13 15 7
S 0,7 10,5 4,0 4,0 2,0
Этап обучения
Средняя школа (n=191)
M 3,9 64,9 13,0 14,9 7,12
Me 4 66,1 13 15 7
S 0,8 10,3 3,9 3,9 1,9
Старшая школа (n=194)
M 4,2 68,2 13,3 15,3 7,96
Me 4 68,7 13 15 8
S 0,6 10,4 3,8 3,9 1,9
Возраст владения первым гаджетом
Дошкольный возраст (n=72)
M 4,3 67,0 14,2 15,8 7,8
Me 4 67,8 15 15 8
S 0,7 11,8 3,8 3,2 2,1
Младший школьный возраст (n=211)
M 4,1 66,6 13,1 15,2 7,6
Me 4 67,4 13 15 8
S 0,7 10,4 3,8 4,1 1,9
Подростковый возраст (n=102)
M 3,8 66,2 12,5 14,5 7,2
Me 4 67,0 12 14 7
S 0,8 9,8 4,0 4,0 2,0
Уровень вовлечённости в использование мобильных устройств
Низкий (n=102)
M 3,9 53,2 11,5 13,7 6,7
Me 4 54,8 12 14 7
S 0,8 7,4 3,4 3,9 2,0
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ющими на данный момент возмож-
ностями . Остальные характеризовали 
свои гаджеты как менее функциональ-
ные . Обнаружены различия между 
обучающимися в средней и старшей 
школе . Так, старшеклассники более 
интенсивно используют свои гаджеты 
в разных целях (U=14893; p<0,001) и 
выше оценивают свою вовлечённость 
в использование мобильных телефо-
нов (U=13749; p<0,001) . Более того, 
обнаружены достоверные различия 
в функциональности гаджетов, кото-
рыми владеют респонденты (χ2=9,3; 
p<0,05) . Среди учащихся старшей шко-
лы чаще встречались те, кто определял 
свой телефон как ультрасовременную 
модель (старшая школа – 33,3%, сред-
няя школа – 23,1%) (табл . 1) . 

Выявлена связь показателей вовле-
чённости в использование мобиль-
ных устройств и возраста, в котором 
у них появился собственный гаджет . 
Достоверные различия обнаружены по 
показателям склонности к фаббингу 
(χ2=7,2; p<0,05) и самооценки вовлечён-
ности в использование гаджета (χ2=7,6; 
p<0,05) . Попарные сравнения показа-
ли, что достоверные различия обна-

руживаются между группами респон-
дентов, которые начали пользоваться 
собственным гаджетом в дошкольном 
и подростковом возрасте (склонность 
к фаббингу: W=3,8, p<0,05; самооцен-
ка вовлечённости: W=3,6, p<0,05) . 
Подростки, которые стали владель-
цами гаджетов в младшем школьном 
возрасте не отличаются по указанным 
показателям от других групп . Помимо 
этого, достоверные различия выяв-
лены в функциональности гаджета, 
которым владеют подростки (χ2=18,2; 
p<0,001) . Владельцы гаджетов с до-
школьного возраста, чаще сообщали 
о наличии у них сегодня ультрасовре-
менной модели смартфона (дошколь-
ный возраст – 47,3%; младший школь-
ный возраст – 26,5%; подростковый 
возраст – 16,9%) . Что касается моделей 
с ограниченной функциональностью, 
то владение такими телефонами чаще 
обозначали школьники, получившие 
первый гаджет в подростковом воз-
расте (дошкольный возраст – 12,7%; 
младший школьный возраст – 17,0%; 
подростковый возраст – 24,7%) .

Сравнительный анализ групп, вы-
деленных по уровню вовлечённости 

Таблица 1 / Table1 (окончание)

Средний (n=170)
M 4,0 67,0 13,0 15,1 7,6
Me 4 67,2 13 15 8
S 0,7 2,7 3,5 3,4 1,8
Высокий (n=113)
M 4,3 77,9 14,9 16,3 8,2
Me 4 76,5 15 17 8
S 0,7 4,8 4,2 4,4 1,8

Условные обозначения: M – среднее значение; Me – медиана; S – стандартное 
отклонение; 1 – функциональность гаджета; 2 – интенсивность использования 
мобильных устройств; 3 – склонность к фаббингу; 4 – зависимость от смартфона; 5 – 
самооценка вовлечённости в использование мобильных устройств
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в использование гаджетов, подтвер-
дил адекватность разделения выбор-
ки . Обнаружены различия по всем 
изучаемым показателям . Попарные 
сравнения также зафиксировали до-
стоверность различий между тремя 
группами (3 .3≤W≤20,2; 0,048≤p≤0,000) . 
Высоко вовлечённые подростки чаще 
владели ультрасовременными смарт-
фонами (низкий уровень – 20,3%; 
средний уровень – 25,0%; высокий 
уровень – 39,1%), тогда как низкая во-
влечённость сопровождалась наличи-
ем наиболее простых моделей (низкий 
уровень – 27,5%; средний уровень – 
19,5%; высокий уровень – 12,2%) . 

На рисунке  1 отображено частот-
ное распределение опыта использова-
ния умных технологий в исследуемых 
группах . 

Наиболее часто подростки всех групп 
использовали голосовые помощники 
и чат-боты . Во всех рассматриваемых 
группах были те, кто сообщал о том, что 
они не использовали указанные техно-
логии, однако наиболее высокий про-
цент таких подростков отмечался среди 
подростков с низкой вовлечённостью в 
использование гаджетов . Выявлено, что 
подростки с низкой вовлечённостью 
в использование гаджетов достовер-
но реже используют чат-боты (χ2=12,2; 
p<0,001) и умные колонки (χ2=6,2; 
p<0,05), тогда как подростки с высокой 
вовлечённостью достоверно чаще ис-
пользуют умные часы (χ2=6,7; p<0,05) . В 
целом, профиль группы с высокой во-
влечённостью в использование гадже-
тов выше профилей других групп, что 
может свидетельствовать о большем 

Рис. 1 / Fig. 1. Опыт использования умных технологий в группах подростков с 
различным уровнем вовлечённости в использование мобильных устройств (% от 
общей выборки) / Experiences of smart technology use in groups of adolescents with 
different levels of involvement in mobile device use (% from total sample)
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интересе этих подростков к технологи-
ческим новинкам . 

В аспектах опыта использования 
умных технологий выявлены только 
отдельные различия по полу и этапу 
обучения . Девочки достоверно чаще 
мальчиков отмечали, что использу-
ют голосовых помощников (χ2=10,2; 
p<0,01) . Среди учащихся старшей шко-
лы больше тех, кто используют чат-
боты (χ2=13,1; p<0,001) и умные часы 
(χ2=6,3; p<0,05) . При этом по фактору 
возраста владения первым гаджетом 
достоверных различий не обнаружено . 

Восприятие возможностей ИИ ис-
следовалось в аспектах оценки осве-
домлённости, целей, преимуществ и 
рисков (см . табл .  2) . Интересно, что 
сравниваемые группы не отличают-
ся по самооценке осведомлённости 
в возможностях использования ИИ . 
Между тем, мальчики склонны оце-
нивать свою осведомлённость выше, 
чем девочки (U=12617; p<0,001), стар-
шеклассники также дают более высо-
кие оценки своей осведомлённости 
(U=14201; p<0,001) (табл . 2) .

Таблица 2 / Table 2

Восприятие возможностей использования ИИ в группах с различным уровнем 
вовлечённости в использование мобильных устройств / Perceptions of AI capabilities 
in groups with different levels of involvement in mobile device use

Восприятие возможностей использования ИИ
Уровень вовлечённости в ис-

пользование гаджетов χ2
низкий Средний высокий

Осведомлённость в возможностях использования ИИ
Самооценка осведомлённости 3,1 3,3 3,2 1,2
Цели использования ИИ
Для выполнения домашних заданий 39,2% 49,4% 56,6% 6,5*
Для написания текстов 39,2% 50,0% 54,0% 5,0
Для генерации идей 30,4% 34,7% 42,5% 3,6
Для развлечения 42,2% 56,5% 58,4% 6,9*
Для общения 17,6% 24,1% 34,5% 8,3*
Я не использую инструменты ИИ 22,5% 10,0% 11,5% 9,1*
Преимущества использования ИИ
Скорость получения информации 60 .8% 70,6% 78,8% 8 .3*
Возможность получить подробные и понятные 
ответы на вопросы 58 .8% 52,9% 62,8% 2,8

Возможность пообщаться с «умной» программой 26 .5% 18,8% 33,6% 8,0*
Расширение своих возможностей 45 .1% 42,9% 46,9% 0,4
Возможность быть в ногу со временем 21 .6% 25,9% 41,6% 12,1**
Снижение нагрузки, облегчение решения задач 51 .0% 60,6% 74,3% 12,7**
Риски использования ИИ
Не всегда получаются нужные результаты 48,0% 58,8% 56,6% 3,1
Ответы могут быть неправильными 52,9% 60,6% 60,2% 1,7
Трудно доверять достоверности информации 36,3% 39,4% 44,2% 1,5
Трудно разобраться с тем, как использовать ИИ 12,7% 11,2% 14,2% 0,6
ИИ может неэтично использоваться 14,7% 18,2% 23,0% 2,5
Используя ИИ, люди теряют свои навыки и спо-
собности, становятся глупее 46,1% 37,6% 45,1% 2,5

Условные обозначения: * p <0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 .
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Между группами подростков с раз-
ным уровнем вовлечённости в исполь-
зование гаджетов не обнаружены до-
стоверные различия в оценках рисков 
использования ИИ . Подростки схо-
дятся в мнении, что наибольшие риски 
связаны с возможными неточностями 
и ошибками в ответах, генерируемых 
ИИ, нерелевантностью результата по-
ставленной задаче, а также с психо-
логическими проблемами (потерей 
навыков, снижением когнитивных 
возможностей человека) . В оценках 
рисков использования ИИ выявлены 
достоверные гендерные и возрастные 
различия . По сравнению с мальчика-
ми, девочки чаще обеспокоены этиче-
скими проблемами использования ИИ 
(χ2=7,3; p<0,01), психологическими ри-
сками (χ2=4,7; p<0,05), чаще выражают 
недоверие получаемой информации 
(χ2=15,0; p<0,001) . Старшеклассники в 
большей степени обеспокоены нереле-
вантностью ответов ИИ поставленной 
задаче (χ2=10,3; p<0,01), а также воз-
можными ошибками в ответах (χ2=5,8; 
p<0,05) .

Выявленные различия между груп-
пами свидетельствуют о сходстве 
групп со средней и высокой вовлечён-
ностью в использование гаджетов и их 
отличии от тех подростков, кто демон-
стрирует низкий уровень вовлечён-
ности . Так, подростки с низкой вовле-
чённостью в использование гаджетов 
реже отмечают, что используют ИИ для 
выполнения домашних заданий, раз-
влечения и общения . В данной группе 
чаще всего встречаются подростки, не 
использующие ИИ вовсе, достовер-
но реже ценятся скорость получения 
информации при использовании ИИ, 
снижение нагрузки, а также возмож-
ности общения с «умной программой» 

и соответствия духу времени . В целом, 
профиль оценок возможностей ис-
пользования ИИ в исследуемых груп-
пах представляется схожим . Наиболее 
часто подростки используют ИИ для 
развлечения, написания текстов и вы-
полнения домашних заданий, реже 
всего разворачивают диалог с ИИ . 
Ключевые преимущества видятся в 
возможностях оперативного получе-
ния подробных и понятных ответов от 
ИИ, снижения когнитивных нагрузок 
и расширения своих возможностей .

Выявлены различия по полу и эта-
пу обучения подростков . Так, чаще 
используют инструменты ИИ для на-
писания текстов мальчики (χ2=4,8; 
p<0,05) и старшеклассники (χ2=9,7; 
p<0,01) . Скорость получения инфор-
мации в большей степени ценят девоч-
ки (χ2=5,1; p<0,05) и старшеклассники 
(χ2=11,9; p<0,001) . Девочки также чаще 
отмечают как преимущество исполь-
зования ИИ возможность быть в ногу 
со временем (χ2=13,6; p<0,001) . Для 
старшеклассников оказывается более 
важным результатом использования 
ИИ снижение нагрузки и облегчение 
решения задач (χ2=10,7; p<0,01), тог-
да как учащиеся средней школы чаще 
ценят возможность общения с умной 
программой (χ2=6,5; p<0,05) .

Анализ оценок респондентами вли-
яния использования ИИ на их лич-
ностные качества (см . рис . 2) позволил 
выявить достоверные различия между 
группами с разной вовлечённостью в 
использование гаджетов в оценке та-
кого влияния только на способность 
решать проблемы и принимать ре-
шения (χ2=8,0; p<0,05) . В этом аспек-
те группа с низкой вовлечённостью в 
использование гаджетов отличалась 
от групп со средней (W=3,4, p<0,05) и 
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высокой (W=3,7, p<0,05) вовлечённо-
стью . На уровне тенденции, подрост-
ки с высокой вовлечённостью в ис-
пользование гаджетов были склонны 
отмечать позитивное влияние ИИ на 
их переживание уверенности в себе 
(χ2=5,7; p=0,06; высокий-низкий уро-
вень: W=2,7, p=0,13; высокий-средний 
уровень: W=3,1, p=0,07) . В целом, под-
ростки оценивают влияние ИИ на лич-
ностные качества скорее как незначи-
тельное .

Факторный анализ позволил вы-
явить четырёхкомпонентную струк-
туру восприятия возможностей ИИ 
подростками (см . табл . 3) . Количество 
факторов определялось путём при-
менения критерия «каменистой осы-
пи» Р .  Кеттелла и критерия Кайзера . 
Оценка меры адекватности выборки 
Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) сви-

детельствует о применимости фактор-
ного анализа к исследуемой выборке 
подростков (КМО=0,72) . Оценка при-
менимости данных для факторного 
анализа с помощью критерия сферич-
ности Бартлетта также показала удов-
летворительные результаты (χ2=813, 
p<0,001) . Полученная факторная мо-
дель объяснила в общем 44,6% общей 
дисперсии (табл . 3) .

Первый фактор составили пока-
затели влияния ИИ на личностные 
характеристики подростков . Можно 
говорить о недифференцированной 
оценке подростками влияния ИИ на 
их психологические характеристики . 
Такое влияние оценивается в целом 
как положительное или отрицатель-
ное, без определения специфических 
личностных маркеров, более чувстви-
тельных к воздействию ИИ . В целом 

Рис. 2 / Fig. 2. Оценки влияния использования ИИ на личностные качества 
респондентов с разным уровнем вовлечённости в использование мобильных 
устройств / Estimates of the impact of AI use on personality traits by respondents with 
different levels of involvement in mobile device use
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данный фактор можно обозначить как 
«ИИ как инструмент усиления Я под-
ростка» .

Второй фактор включил в свой со-
став цели использования ИИ, связан-
ные с облегчением прежде всего учеб-
ной деятельности подростков, такие 
как написание текстов, выполнение до-
машних заданий . Подобный комплекс 
целей связывается с представлениями 
о возможностях и ограничениях ИИ 
в контексте достижения этих целей . 
Преимущества включают скорость 
получения информации и снижение 
нагрузки на обучающегося, тогда как 
риски использования ИИ проявляют-
ся в недостаточной уверенности в воз-

можностях ИИ дать правильный и ре-
левантный результат в ответ за запрос 
пользователя . В целом, данный фактор 
отражает прагматический контекст ис-
пользования ИИ подростками и может 
быть обозначен как «Прагматика ис-
пользования ИИ» .

В состав третьего фактора вошли 
цели использования ИИ, связанные 
с досугом подростков . Такие цели от-
личаются скорее направленностью на 
экспериментирование с возможностя-
ми ИИ, что подчёркивают и выделяе-
мые в данном контексте преимущества 
ИИ: общение с «умной» программой, 
возможность быть современным . В 
связи с этим, данный фактор был обо-

Таблица 3 / Table 3

Факторная структура восприятия возможностей ИИ подростками / Factor structure 
of adolescents' perceptions of AI capabilities

Переменные, составляющие фактор Факторы
1 2 3 4

Влияние ИИ на способность решать проблемы и прини-
мать решения 0,765      

Влияние ИИ на навыки общения с другими людьми 0,744      
Влияние ИИ на переживание уверенности в себе 0,715      
Влияние ИИ на способность концентрироваться и удер-
живать внимание 0,695      

Для написания текстов   0,657    
Не всегда получаются нужные результаты   0,588    
Скорость получения информации   0,581    
Для выполнения домашних заданий 0,569    
Ответы могут быть неправильными 0,564    
Снижение нагрузки, облегчение решения задач 0,549    
Для общения   0,674  
Для развлечения 0,660  
Возможность пообщаться с «умной» программой 0,644  
Возможность быть в ногу со временем 0,527  
Используя ИИ люди теряют свои навыки и способности, 
становятся глупее 0,618

ИИ может неэтично использоваться 0,604
Трудно доверять достоверности информации 0,478
Вес фактора 2,3 2,2 1,7 1,4
% объяснённой дисперсии 13,7% 12,7% 9,9% 8,3%
Условные обозначения: 1 – ИИ как инструмент усиления Я подростка; 2 – Прагматика 
использования ИИ; 3 – Экспериментирование с ИИ; 4 – Риски использования ИИ .
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значен как «Экспериментирование с 
ИИ» .

Наконец, четвёртый фактор вклю-
чил в свой состав оценки рисков ис-
пользования ИИ, связанных с воз-
можностью нарушения этики его 
использования, проблемами достовер-
ности получаемой информации, а так-
же рисками снижения человеческого 
потенциала . Данный фактор был обо-
значен как «Риски использования ИИ» .

Корреляционный анализ фактор-
ных оценок респондентов с показате-
лями вовлечённости в использование 
мобильных устройств продемонстри-
ровал наличие достоверных связей 
(см . табл . 4) . 

Восприятие возможностей исполь-
зования ИИ наиболее тесно связано с 
интенсивностью использования гад-
жетов . Такая интенсивность сопрово-
ждается более широким контекстом 
восприятия возможностей использо-
вания ИИ и более позитивным взгля-
дом подростка на влияние ИИ на 
его личность . Другими словами, чем 

больше подросток вовлечён в исполь-
зование гаджетов, чем больше жиз-
ненных задач решает с их помощью, 
тем более широким спектром возмож-
ностей взаимодействия с ИИ он ин-
тересуется, пробуя границы его при-
менения в своей повседневной жизни . 
Экспериментирование с возможностя-
ми ИИ связано и с большей выражен-
ностью склонности к фаббингу, что 
может говорить о большем интересе к 
технологиям, нежели к окружающим 
подростка людям . Важным является 
и связь функциональности гаджета с 
верой подростка в усиление своей лич-
ности с помощью инструментов ИИ .

Обсуждение результатов
Развитие мобильных технологий 

существенно преобразовало жизнен-
ное пространство современных под-
ростков . В каждом моменте времени 
гаджеты позволяют им быть подклю-
чёнными к любым цифровым ресур-
сам и виртуальным общественным 
пространствам [5] . Настоящее иссле-

Таблица 4 / Table 4

Взаимосвязь вовлечённости в использование мобильных устройств и восприятия 
возможностей использования ИИ подростками / The relationship between mobile 
device engagement and adolescents' perceptions of AI capabilities

Показатели вовлечённости 
в использование мобильных 

устройств

Факторы восприятия возможностей  
использования ИИ

1 2 3 4
Функциональность гаджета 0 .145 *** 0 .03 0 .05 0 .08
Интенсивность использования 
гаджетов 0 .12 * 0 .17 *** 0 .13 * 0 .06

Склонность к фаббингу -0 .08 0 .01 0 .16 ** -0 .08
Зависимость от смартфона -0 .11 0 .01 0 .10 -0 .01
Самооценка вовлечённости в ис-
пользование гаджетов -0 .01 0 .12 * 0 .02 0 .04

Условные обозначения: 1 – ИИ как инструмент усиления Я подростка; 2 – Прагматика 
использования ИИ; 3 – Экспериментирование с ИИ; 4 – Риски использования ИИ
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дование было посвящено изучению 
взаимосвязи между вовлечённостью 
подростков в использование гаджетов 
и восприятием возможностей ИИ, а 
также опосредующей роли социально-
демографических характеристик под-
ростков в этих отношениях .

Результаты исследования позволи-
ли определить специфику цифрового 
поведения подростков в зависимости 
от их пола, этапа обучения, возрас-
та владения первым гаджетом . Как и 
в предыдущих исследованиях [9], мы 
отметили большую вовлечённость де-
вочек в использование гаджетов как 
на уровне широты достигаемых целей, 
так и в оценках зависимости . Как от-
мечают Ц . Чен и коллеги, для девочек 
мобильные технологии становятся 
ключевым инструментом поддержа-
ния социальных контактов и общения 
[10] . В этом плане гаджеты для девочек 
играют связующую роль со значимыми 
другими, возможность оставаться на 
связи, ощущать свою принадлежность 
к значимым социальным группам . Это 
может объяснять и тот факт, что го-
лосовые помощники вызывают у них 
больший по сравнению с мальчиками 
интерес, поскольку такие технологии 
предполагают возможность общения . 
Знакомство с технологиями ИИ по-
зволяет девочкам чувствовать себя бо-
лее современными, соответствующи-
ми своему социальному окружению . 
Вместе с тем, именно девочки оказыва-
ются более чувствительными к рискам 
использования ИИ, в большей степени 
проявляя осторожность в освоении 
новых технологий . Сходный резуль-
тат был обнаружен и в исследовании 
Г . У . Солдатовой и коллег [8], отметив-
шими более выраженную рефлексив-
ность девушек в использовании техно-

логий . Мальчики же, напротив, выше 
оценивают свою осведомлённость в 
ИИ, что может говорить о стремлении 
узнавать больше о технологических 
новинках . Эмпирически показано, что 
мальчики превосходят девочек по ин-
тересу к техническим дисциплинам, 
стремятся развивать свои компетен-
ции в этой области, что может стать 
ключевым фактором в характере ос-
воения ими цифровых технологий 
[13] . Иными словами, фокус внимания 
мальчиков больше сосредоточен на 
механике цифровой технологии, тогда 
как у девочек он направлен на расши-
рение их возможностей в коммуника-
ции с другими людьми и выстраива-
нии социальных отношений . 

Исследование показало, что по мере 
взросления, подростки начинают бо-
лее интенсивно использовать свои 
гаджеты, всё шире применяя цифро-
вые технологии к решению задач по-
вседневной жизни . Это повышает и 
требования к функциональности циф-
ровых устройств, обладание более тех-
нологичным гаджетом становится для 
старшеклассника более значимым, как 
и осведомлённость в расширяющихся 
возможностях цифровых технологий . 
Использование ИИ рассматривается 
старшеклассниками скорее в прагма-
тическом контексте . Их интересует 
возможность переложить на техноло-
гию решение части своих задач, и они 
ожидают, что такие задачи будут реше-
ны быстро и правильно . 

Вместе с тем, возможным факто-
ром, снижающим дезадаптивное во-
влечение подростков в использова-
ние гаджетов, становятся способы 
организации их свободного времени . 
Предыдущие исследования показыва-
ют, что те подростки, кто имеет более 
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структурированный, разнообразный 
и насыщенный досуг, в меньшей сте-
пени проявляли зависимость от гад-
жетов [23] . Также отмечается пози-
тивная роль физической активности в 
предотвращении рисков проблемного 
использования гаджетов [24] . Таким 
образом, насыщение свободного вре-
мени подростка различными видами 
деятельности может выступать как 
инструмент профилактики нарушений 
их цифрового поведения .

Исследование позволило показать 
различия в использовании мобильных 
устройств подростками в зависимости 
от возраста, в котором у них появил-
ся собственный гаджет, причём эти 
результаты позволяют предполагать 
скрытое влияние цифрового неравен-
ства на формирующиеся паттерны 
цифрового поведения подростка . Так, 
подростки, которые стали владельца-
ми гаджетов в дошкольном возрасте, 
и в актуальный момент владеют бо-
лее технологичными устройствами, 
что расширяет их возможности во 
взаимодействии с цифровыми техно-
логиями, рискуют быть людьми с про-
блемным цифровым поведением . С 
одной стороны, более поздний возраст 
приобщения к гаджетам может быть 
обусловлен семейными установками 
и ценностями, но, с другой стороны, 
можно предполагать и финансовые 
ограничения, что указывает уже на со-
циально-экономический статус семьи 
подростка .

Функциональность гаджета под-
ростка связана с вовлечённостью в 
его использование . Владельцы менее 
функциональных гаджетов отлича-
лись более низкой вовлеченностью, а 
профиль их восприятия возможностей 
ИИ также значимо отклонялся от под-

ростков со средней и высокой вовле-
чённостью в использование гаджетов . 

В целом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что уровень 
вовлечённости в использование гад-
жетов связан с более широким спек-
тром восприятия возможностей ИИ . 
Активные пользователи гаджетов в 
большей степени интересуются умны-
ми технологиями, стремятся исполь-
зовать максимум их возможностей, 
видят позитивный вклад ИИ в расши-
рение их личностного потенциала, что 
подтверждает выдвинутую в исследо-
вании гипотезу .

Заключение
Проведённое исследование проде-

монстрировало значимость учёта базо-
вых социально-демографических фак-
торов пола, возраста, вовлечённости в 
использование мобильных технологий 
и возраста приобретения первого гад-
жета при анализе взаимодействия под-
ростков с ИИ . Выявленные в исследо-
вании тенденции позволяют оценить 
сложные взаимосвязи между этими 
факторами и цифровой социализаци-
ей подростков . 

Несмотря на существенный вклад 
данного исследования в изучение вза-
имодействия подростков с новыми 
технологиями, оно имеет ряд ограниче-
ний . Первое из них связано с характе-
ром используемых методов, преимуще-
ственно построенных на самоотчётах . 
Представляется перспективным про-
ведение экспериментов для выявления 
зависимости восприятия ИИ от моде-
лируемого цифрового поведения под-
ростка . Другим ограничением исследо-
вания является то, что в исследовании 
не учитывался целый ряд факторов, 
способных повлиять на его результаты 
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(семейное окружение, социальный ста-
тус, характеристики образовательной 
среды и др .) . Это открывает перспек-
тивы исследования по выявлению их 
роли в цифровой социализации под-
ростков в условиях развития ИИ . 

Результаты проведённого исследо-
вания представляют практическую 
значимость и могут быть использова-
ны при разработке содержания вне-
урочной деятельности в части фор-
мирования у школьников цифровой 

компетентности и культуры использо-
вания новых технологий .

В целом полученные результаты по-
зволяют расширить представления о 
характере восприятия ИИ, его связи 
с параметрами цифрового поведения 
подростков, определить многогранные 
и сложные взаимодействия между ис-
пользованием цифровых технологий 
и социальными факторами развития 
подростков .
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Аннотация
Цель данной работы состоит в рассмотрении понятия «одарённость», его структуры и 
критериев выявления, а также определении специфики работы с одарёнными подрост-
ками.
Процедура и методы. Для достижения поставленной цели были использованы следую-
щие методы: анализ специальной литературы; изучение системы работы с одарёнными 
подростками, которое включает в себя ознакомление с психологическими особенностями 
и методическими приёмами работы с подобными детьми. В работе были использованы 
теоретические методы исследования, включающие в себя изучение и анализ методиче-
ской и психолого-педагогической литературы по данной теме. 
Результаты. На основании изучения научной литературы установлено, что однозначного, 
чёткого и точного определения понятия «одарённости» не существует. Вместе с тем в 
настоящее время одарённость определяется как процесс развития различных задатков, 
способностей и качеств личности. Результатами исследования послужили теоретические 
обоснования понятия «одарённость», а также выявление качественных стратегий и под-
ходов в психолого-педагогическом сопровождении одарённых подростков.
Теоретическая и/или практическая значимость. Представленные в статье обобщён-
ные данные расширяют научные представления в области психологии одарённости. 
Теоретическая значимость работы заключается в обогащении теории психолого-педа-
гогического сопровождения новыми концептами сопровождения одарённых подрост-
ков. Практическая значимость работы состоит в том, что описанная специфика работы с 
одарёнными подростками может быть использована в работе при выявлении одарённых 
детей, их развитии и сопровождении.

Ключевые слова: концепции одарённости, одарённость, одарённый ребёнок, особенно-
сти подростковой одарённости
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Abstract
Aim. The purpose of this work is to consider the concept of “giftedness”, its structure and 
identification criteria as well as to determine the specifics of working with gifted adolescents.
Methodology. To achieve this goal, the corpus of scientific texts was analyzed and a comparative 
analysis of studies related to the issues of giftedness in both domestic and foreign psychology 
was carried out. The research procedure and methods in this article include the following: 
analysis of specialized literature; study of the system of working with gifted adolescents, which 
includes familiarization with the psychological characteristics and methodological techniques 
of working with such children. Theoretical research methods were used in the work, including 
the study and analysis of methodological and psychological-pedagogical literature on this topic. 
Results. Based on the study of scientific literature, it has been established that there is no 
unambiguous, clear and precise definition of the concept of “giftedness”. At the same time, 
giftedness is currently defined as the process of developing various inclinations, abilities and 
qualities of a personality. The results of the study also served to identify qualitative strategies 
and approaches in the psychological and pedagogical support of gifted adolescents.  
Research implications. The generalized data presented in the article expand scientific ideas in 
the field of psychology of giftedness. The theoretical significance of the work lies in enriching 
the theory of psychological and pedagogical support with new concepts of support for gifted 
adolescents. The practical significance of the work lies in the fact that the described specifics of 
working with gifted adolescents can be used in identifying gifted children and their development. 
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Введение
В наши дни в большинстве стран, 

как, например, России, Китае, 
Германии, Франции и мн .  др ., при-
стальное внимание уделяется пробле-
ме определения и развития способно-
стей ребёнка или его одарённости . При 
этом важно учитывать, что одарённые 
дети подросткового возраста  – это 
группа повышенного риска, так как 
данный возрастной период сам по себе 
является непростым, а дополнительно 
к этим особенностям появляется необ-
ходимость сохранять и развивать дан-
ные способности . 

Важно отметить, что, несмотря на 
пристальный исследовательский ин-
терес к рассматриваемой категории 
детей, по сей день остаётся спорным 
вопрос об определении содержания 
данного феномена и его критериев . Это 
считается основополагающим факто-
ром, поскольку без данной информа-
ции сложно разработать эффективную 
систему психолого-педагогического 
сопровождения развития одарённости 
у подростков . 

Возможно, именно поэтому наблю-
дается ситуация, когда для одарённых 
детей в значительной мере созданы ус-
ловия для установления одарённости, 
а также её формирования и станов-
ления путём организации различных 
специализированных центров, школ, 
лицеев и гимназий, но при завершении 
обучения в подобных образователь-
ных учреждениях таких детей насчи-
тываются единицы . 

Изложенная проблема считается 
актуальной и потому, что вся ответ-
ственность за процесс организации, 
сопровождения и содействия разно-
стороннего развития одарённых под-

ростков возлагается именно на педаго-
гов . Соответственно, педагоги должны 
уметь выявлять, поддерживать и раз-
вивать одарённого ребёнка . 

Целью данной работы является те-
оретическое обоснование понятия фе-
номена «одарённость» его структуры и 
критериев выявления, а также опреде-
ление специфики работы с одарённы-
ми подростками . 

Для достижения поставленной цели 
проанализирован корпус научных тек-
стов и проведён сравнительный анализ 
исследований, связанных с вопросами 
одарённости как в отечественной, так 
и в зарубежной психологии .

Анализ подходов к определению 
понятия «одарённость»

В условиях всё большей востребо-
ванности работы с одарёнными детьми, 
очень важным представляется опреде-
литься с основными понятиями . 

Следует отметить, что сам термин 
«одарённость» на данный момент не 
имеет чёткого и однозначного опреде-
ления, несмотря на длительную исто-
рию его изучения . Рассмотрению со-
держания понятия «одарённость» свои 
работы посвятили такие учёные, как 
Д .  Б .  Богоявленская, В .  Н .  Дружинин, 
Н . С . Лей тес, А . М . Матюшкин, В . Д . Шад -
риков, П . Торренс и др .

В исследованиях Д .  Б .  Бого яв лен-
ской, Ю .  Д .  Бабаевой, А .  В .  Бруш лин-
ского В .  Д .  Шадрикова нами обнару-
жена следующая трактовка термина 
«одарённость»: «системное, развиваю-
щееся в течение жизни качество психи-
ки, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких 
по сравнению с другими людьми, неза-
урядных результатов в одном или не-
скольких видах деятельности» .
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Б .  М .  Тепловым данное понятие 
раскрывается как «качественно-свое-
образное сочетание способностей, от 
которого зависит возможность дости-
жения большего или меньшего успеха 
в выполнении определённой деятель-
ности» [3] .

Е . А . Козлова, Т . С . Павлова, В . С . Юр-
ке вич, А . В . Холмогорова, исследуя по-
нятие «одарённость», основываются 
на определении, в котором ведущее 
место развитиям способностей отдаёт-
ся задаткам . Авторы акцентируют своё 
внимание на том, что именно задатки 
дают возможность индивиду развить 
способности и освоить различные 
виды деятельности [7] .

С . С . Ермаков, С . О . Петрова, Ю . И . Ще-
б ла но ва при рассмотрении дан ного поня-
тия соглашаются с определением понятия 
«одарённости», которое было разработа-
но Р . С . Немовым . Автор определяет его 
следующим образом: «Одарённость – на-
личие у человека хорошо выраженных 
задатков к развитию способностей, по-
зволяющих ему успешно осваивать и 
справляться с видами деятельности, свя-
занными с соответствующими способно-
стями» [5] . 

В своём исследовании «Рабочая кон-
цепция одарённости» Д . Б . Бого яв лен-
ская говорит об «одарённом ребёнке» 
как о ребёнке с ярко-выраженными 
способностями в определённом виде 
деятельности [10] .

Важнейшие методологические прин-
ципы исследования «Философские 
основания психологической концеп-
ции одарённости», разработанные 
В .  Ю .  Ивлевым, В .  А .  Иноземцевым и 
М .  Л .  Ивлевой, определяют основные 
подходы и методы, которые направле-
ны на понимание и выявление особен-
ностей одарённых индивидов [6] .

Согласно авторам данной концеп-
ции, прежде всего, необходимо учи-
тывать комплексный и многомерный 
характер одарённости . Она не может 
быть сведена к одному или несколь-
ким отдельным показателям, будь 
то интеллектуальные способности, 
креативность или школьная успевае-
мость . Одарённость представляет со-
бой интеграцию множества различных 
характеристик личности, таких как 
мотивация, эмоциональная устойчи-
вость, и способность к саморазвитию . 
Именно комплексный подход позво-
ляет выявить все аспекты потенциала 
данного индивида . 

Современные отечественные психо-
логи, как, например, И . В . Трикозенко, в 
своей научной работе «Перспективные 
подходы к развитию интеллектуально-
го и творческого потенциала одарён-
ных детей» определяет одарённых и 
талантливых детей как тех, кто в силу 
выдающихся способностей демон-
стрирует высокие достижения [12] .

По мнению О .  В .  Проничевой, пер-
спективы развития таких детей опре-
деляются уровнем их достижений и 
потенциальными возможностями в 
одной или нескольких сферах: интел-
лектуальной, академических достиже-
ний, творческого или продуктивного 
мышления, общения и лидерства, ху-
дожественной и психомоторной дея-
тельности [9] .

Для того чтобы более полно рассмо-
треть понятие «одарённость», следует 
проанализировать его основные ком-
поненты . 

Современные психологи указыва-
ют на важность нескольких ключевых 
факторов, определяющих наличие или 
утрату одарённости . Способности (ин-
теллектуальные, специальные, творче-
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ские и т . д .) лежат в основе большин-
ства исследований в этой области . Эти 
способности могут проявляться в раз-
личных формах, начиная от высокого 
уровня интеллекта и заканчивая уни-
кальными художественными или му-
зыкальными талантами . 

Однако, наличие таких способно-
стей вовсе не гарантирует, что инди-
вид достигнет успеха или полностью 
реализует свой потенциал . Важную 
роль в этом процессе играют лич-
ностные качества (мотивационные, 
волевые, эмоциональные) . Например, 
мотивационные аспекты значительно 
влияют на то, насколько человек будет 
стремиться развивать свои таланты . 
Без достаточной мотивации даже са-
мые выдающиеся способности могут 
остаться неразвитыми . 

Также волевые качества, такие как 
настойчивость, дисциплина и целеу-
стремлённость, являются необходи-
мыми для продуктивной работы над 
собой и совершенствования в выбран-
ной области . 

Эмоциональная стабильность и са-
морегуляция играют не менее важную 
роль . Индивидуум, обладающий высо-
ким уровнем эмоциональной интелли-
генции, способен лучше справляться 
со стрессом, неудачами и критикой, 
что существенно повышает шансы на 
успешное раскрытие и развитие своих 
способностей . 

Кроме того, социальные условия 
(особенности семейного воспитания, 
социальной и образовательной сре-
ды) оказывают значительное влия-
ние на формирование одарённости . 
Семейное воспитание играет важней-
шую роль . Семья поддерживает ребён-
ка, вдохновляет его и предоставляет 
необходимые ресурсы для развития . И 

наоборот, отсутствие поддержки или, 
что хуже, негативная обстановка в се-
мье может существенно затормозить 
или даже полностью погубить разви-
тие потенциальных талантов .

Образовательная среда и её качество 
также являются принципиальными 
факторами . Учебное заведение, обла-
дающее высококвалифицированным 
педагогическим составом и совре-
менными методиками преподавания, 
способно дать стимул для раскрытия 
потенциальных возможностей обуча-
ющихся . 

Важно также, чтобы общество в 
целом поддерживало культуру по-
ощрения талантов и создавало благо-
приятные условия для их развития . 
Комбинация вышеуказанных факто-
ров формирует сложную систему, где 
каждый элемент взаимосвязан и зави-
сим от других .

Следует отметить, что среди поло-
жительных индивидуальных качеств, 
есть и такие, которые могут стать при-
чиной торможения или даже угасания 
процесса развития способностей, а 
значит одарённости . 

Исследователями особенно подчёр-
киваются следующие:

–  неадекватно заниженная само-
оценка;

–  отсутствие авторитетов и неуме-
ние прислушиваться к иному мнению;

– застенчивость, тревожность .
Нужно подчеркнуть, что на станов-

ление одарённости особое влияние 
оказывают и социальные условия, в 
качестве которых выделяются:

1 .  Социально-экономические усло-
вия, которые определяют уровень жиз-
ни человека . 

2 .  Семья . Особую важность учёные 
придают структуре и эмоциональному 
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климату в семье, оказывающим огром-
ное влияние на развитие одарённости 
детей .

Таким образом, выделяя дан-
ные компоненты, можно говорить о 
трёхкольцевой модели одарённости 
Дж .  Рензулли, реализуемой только в 
сочетании целого синтеза критериев и 
средств (рис . 1) .

Основные компоненты в представ-
ленной структуре совместимы между 
собой, но при этом они образуют все-
возможное разнообразие, именно по-
этому представляется невозможным 
предвидеть завершающий анализ ис-
следования . 

В процессе анализа понятия «ода-
рённости» учёные пришли к выводу, 
что основным её показателем является 
интеллект, который рассматривается 
в качестве потенциала и служит осно-
вой для развития интеллектуальных 
способностей . Например, Л .  Галлахер 
отмечает, что на протяжении большо-
го количества времени именно интел-

лект, который выявлялся при помощи 
стандартных тестов, служил определе-
нием понятия «одарённости» [19] .

Некоторыми исследователями та-
кой компонент одарённости как «спо-
собности» выделяется в отдельное 
понятие . Говоря о феномене одарён-
ности, А . А . Адашкина, В . И . Андреев, 
Л .  В .  Бороздина, затрагивают схожие 
понятия, такие как «задатки» и «спо-
собности» . Данным терминам также 
предлагаются разнообразные опреде-
ления . Так, например, о способностях 
можно говорить как о специфике пси-
хики, которая позволяет различать 
одного человека от другого и которая 
зависит от успешности жизнедеятель-
ности человека [1]

Представляется важным подчер-
кнуть, что одарённость – это и есть 
обладание способностями, которые, 
в свою очередь, иногда сопоставляют 
с «данными от природы» . Подобную 
точку зрения можно обнаружить в тру-
дах С . Л . Рубинштейна и Б . М . Теплова . 
Но учёные доказали, что «данными от 
природы» могут быть лишь только за-
датки, а способности – это результат 
развития задатков [11] .

По мнению Н .  С .  Лейтес, форму-
лируя понятие «возрастная одарён-
ность», следует учитывать такие инди-
видуальные различия, как специфика 
возраста и специфика развития [10] . 

Важную роль в развитии одарён-
ности играют возрастные изменения, 
окружающая среда, воспитание, обра-
зование, освоение социокультурных 
норм и другие факторы, поэтому под 
влиянием смены данных компонентов 
(возрастные изменения, смена условий 
образования, семейного воспитания) 
следует говорить об угасании одарён-
ности .

Личностные 
качества

Тип,
характер

способностей

Условия  
среды

Рис. 1 / Fig. 1. Основные компоненты 
существования и развития/угасания 
одарённости / The main components of 
the existence and development/decline of 
giftedness [25]
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При этом очень сложно отличить 
одарённость от уровня социализации 
ребёнка, которая является результа-
том благоприятных условий жизни ре-
бёнка . 

Исходя из вышесказанного автора-
ми «Рабочей концепции одарённости» 
предлагается вместо термина «одарён-
ный ребёнок» использовать термин 
«ребёнок с признаками одарённости» 
[10] .

Современные зарубежные исследо-
ватели продолжают активно изучать 
феномен одарённости, который из-
давна привлекает внимание учёных . 
Одарённость понималась как уникаль-
ное сочетание врождённых способ-
ностей и выраженной мотивации, но 
в последние десятилетия это понятие 
претерпело значительные изменения . 

Исследователи стали рассматри-
вать одарённость в более широкой 
перспективе, включая в обсуждение 
социокультурные и эмоциональные 
аспекты . Исследования показывают, 
что одарённые люди часто обладают 
не только высоким интеллектом, но и 
трудолюбием, целеустремлённостью и 
креативностью . Важной становится и 
роль окружения: семья, школа и обще-
ство могут, как развить, так и подавить 
потенциал одарённости . 

Некоторые исследователи, такие 
как австралийка Джоан Фримен, под-
чёркивают, что поддержка и развитие 
эмоционального интеллекта важны 
для успешной реализации таланта . 
Взаимодействие с другими людьми и 
приобретение социальных навыков 
становятся необходимыми компонен-
тами для полноценного развития ода-
рённых детей [18] . 

Научные исследования также ак-
центируют внимание на культурных 

различиях в восприятии и поддержке 
одарённости . В одних странах акцент 
делается на индивидуальных достиже-
ниях, в то время как в других больше 
ценится коллективный успех . Это тре-
бует от исследователей тонкого подхо-
да к изучению и разработке программ 
поддержки, учитывающих как лич-
ностные, так и культурные аспекты . 

К . Кеннеди, Дж . Фарли, С . И . Пфайф-
фер, С .  Джей Мейкер, А .  Н .  Рин, 
Р .  У .  Мин, К .  Р .  Уайли предлагают сде-
лать более обширным понятие «одарён-
ности» . В данном случае следует гово-
рить не только о гениальных умениях 
приобретениях и победах, но также и о 
предпосылках и ресурсах их формиро-
вания в сотрудничестве с окружающей 
средой [23] . 

Авторами Дж . С . Бишоп и А . Н . Ринн 
подчёркивается необходимость при-
менения многомерных тестов, которые 
измеряют и анализируют когнитивные 
способности [15] .

При диагностике одарённости у 
детей важно учитывать не только ко-
личественные показатели, но и каче-
ственные индивидуальные характе-
ристики . Так, трёхкольцевая модель 
Дж .  Рензулли включает в себя целый 
комплекс критериев особенностей и 
средств идентификации:

1.  Способности . Врождённые или 
развитые способности, которые опре-
деляются в определённых сферах, на-
пример: в математике, музыке, искус-
стве .

2.  Творческий потенциал . Способ-
ность к нестандартному мышлению 
и решениям, генерации новых идей и 
подходов .

3.  Условия . Внешние факторы, ко-
торые способствуют развитию ода-
рённости, например: благоприятная 
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окружающая среда в семье, доступные 
образовательные ресурсы .

4. Самовыдвижение . Внутренняя мо-
тивация ребёнка, стремление к само-
реализации и достижению высоких 
результатов .

5.  Мнение сверстников . Отзывы и 
оценки окружающих о ребёнке, его 
лидерских качествах, уникальности, 
творческом потенциале .

Такие комплексные подходы позво-
ляют получить более полную картину 
одарённости ребёнка, а также учиты-
вать не только его интеллектуальные 
способности, но и его смотивирован-
ность, творческий потенциал и соци-
альную среду [8] .

Авторы психологической кон-
цепции одарённости В .  Ю .  Ивлев, 
В . А . Иноземцев и М . Л . Ивлева также 
подчёркивают, что исследование долж-
но охватывать различные возрастные 
этапы, начиная с детства и заканчивая 
зрелостью, чтобы понять, как меняют-
ся проявления одарённости и какие 
факторы влияют на её реализацию на 
каждом этапе . 

Методы исследования должны быть 
разнообразными и включать как коли-
чественные, так и качественные подхо-
ды . Стандартизированные тесты, ан-
кетирование, интервью, наблюдение, 
анализ продуктовой деятельности – 
всё это инструменты, которые позво-
ляют исследователю собрать широкий 
спектр данных . Только таким образом 
можно провести глубокий анализ, вы-
явить закономерности и предложить 
наиболее эффективные пути поддерж-
ки одарённых индивидов [4] .

В современных определениях ода-
рённости ключевое внимание уделяет-
ся динамике реализации и становления 
её различных видов . Подчёркивается, 

что одарённость – это не статичное по-
нятие, а процесс, который развивается 
и меняется с течением времени [17] .

Важно учитывать, что разные виды 
одарённости могут проявлять себя в 
разный период времени и достигать 
наивысших результатов в разном воз-
растном периоде . Некоторые виды 
одарённости можно уже определить 
в раннем возрасте, а некоторые в под-
ростковом периоде или даже во взрос-
лом . 

Таким образом, в настоящее время 
одарённость определяется как процесс 
развития различных задатков, способ-
ностей, качеств личности . В процессе 
развития одарённости огромную роль 
играют не только способности лич-
ности, но и внешние факторы, как, 
например, социальное окружение, се-
мья . Следует также помнить о скры-
тых способностях, которые могут быть 
развиты при соответствующей благо-
приятной среде, а также принимать во 
внимание особенности возрастного 
развития и индивидуальный темп раз-
вития .

Типология видов одарённости
С возникновением новых концеп-

ций интеллектуальной и творческой 
одарённости учёные начали говорить 
о различных подходах к её классифи-
кации . 

Первый аспект деления одарённости 
учитывает её наличие по отношению к 
видам деятельности . Это разделение 
предполагает, что одарённость может 
проявляться во множестве различных 
сфер: наука, искусство, спорт и т .  д . 
Таким образом, каждый человек мо-
жет быть уникально одарён в своей 
избранной области, и важно не подме-
нять одну форму одарённости другой . 
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Другой критерий основывается на 
степени сформированности одарён-
ности . Здесь одарённость может быть 
разделена на: потенциальную и акту-
ализированную . Потенциальная ода-
рённость означает, что человек облада-
ет скрытыми талантами, которые ещё 
не нашли своего полного применения . 
Актуализированная же одарённость – 
это когда таланты уже проявили себя в 
конкретных достижениях . 

Далее следует классификация по 
охвату видов деятельности . В рамках 
этого подхода обсуждаются универ-
сальная и специализированная ода-
рённости . Универсальная одарённость 
характеризуется способностью легко 
адаптироваться к различным видам 
деятельности, в то время как специ-
ализированная одарённость проявля-
ется в исключительных способностях 
в одной конкретной области . 

По формам проявления одарённо-
сти тоже существуют различные под-
ходы . Феномен одарённости может 
проявляться как в явных, легко раз-
личимых талантах, так и в более скры-
тых, менее очевидных формах, кото-
рые требуют более глубокого анализа 
для их выявления . 

По уровню одарённости этот фено-
мен может быть разделён на высокий, 
средний и низкий уровни . Это разде-
ление важно для дифференцированно-
го подхода к обучению и воспитанию 
одарённых детей, так как разные уров-
ни требуют различных педагогических 
методик и подходов .

Не менее значимым является подход 
по особенностям возрастного разви-
тия . Учёные подчёркивают, что про-
цессы формирования и проявления 
одарённости могут значительно варьи-
роваться в зависимости от возраста . 

Например, некоторые виды одарённо-
сти могут проявляться уже в раннем 
детстве, тогда как другие становятся 
заметными лишь на более поздних ста-
диях развития личности . 

Принимая во внимание два аспекта 
классификации: качественный и коли-
чественный, можно рассмотреть сле-
дующие виды одарённости:

– в практической деятельности рас-
сматривается одарённость в различ-
ных ремёслах, а также спортивная и 
организационная .

– в познавательной деятельности 
реализуется интеллектуальная одарён-
ность .

– в художественно-эстетической де я-
тель ности выделяют хореографическую 
сценическую, литературно-поэтиче-
скую, изобразительную и музыкальную 
одарённость .

– в коммуникативной деятельности 
следует отметить лидерскую и аттрак-
тивную одарённость .

– в духовно-ценностной деятельно-
сти рассматривается одарённость в раз-
работке новых духовных ценностей и 
смыслов, а также служение людям .

Каждый из представленных видов 
деятельности требует участия различ-
ных сфер психики в разной степени . 
Например, для успеха в научной дея-
тельности нужны высокие интеллек-
туальные способности, но таким же 
образом важна мотивация к позна-
нию и волевые усилия для преодоле-
ния трудностей, с которыми придётся 
столкнуться . 

В творческой деятельности ведущую 
роль играет эмоциональная сфера, но 
следует отметить и необходимость 
интеллектуальных способностей для 
формирования идеи, а также волевые 
качества и усилия, чтобы завершить и 
довести дело до конца .
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Именно данный системный подход, 
который позволяет учитывать взаи-
модействие разных сфер психики в 
конкретных видах деятельности, даёт 
возможность понять сущность ода-
рённости и её проявление в различных 
сферах жизнедеятельности человека .

В различных исследованиях, анали-
зируя виды одарённости, отмечается, 
что классификация нужна для обе-
спечения полноты картины взрослому, 
который стремится раскрыть таланты 
своих воспитанников и развить спо-
собности обучающихся . Авторами 
выделяются следующие виды одарён-
ности:

Общая одарённость . К ней относят 
большой объём способностей, направ-
ленных на различную деятельность .

Художественная одарённость . 
Данный вид одарённости классифи-
цируют на подтипы: сценическая, му-
зыкальная, изобразительная и литера-
турная одарённость .

Прагматическая одарённость . Люди, 
которым свойственен данный вид 
одарённости, способны в достаточно 
простой форме выделить у себя и у 
окружающих людей сильные и слабые 
стороны, чтобы спроецировать даль-
нейшие действия по наиболее благо-
приятному сценарию .  

Академическая одарённость . 
Данный вид одарённости связан с вы-
сокой степенью эффективности вос-
приятия и переработки информации, 
а также развитию интеллекта, который 
приводит к успеху в науке . 

Специальная одарённость рассма-
тривается в качестве таланта быстро и 
чётко использовать полученные ранее 
знания, умения и навыки для решения 
поставленных задач, а также планиро-
вания и выстраивания стратегии . 

Творческая одарённость проявля-
ется в креативном мышлении, что по-
зволяет воспринимать мир особым 
образом без каких-либо шаблонов, 
используя при этом нестандартные ре-
шения, приёмы и подходы .

Интеллектуальная одарённость и 
высокие способности к обучению име-
ет сходства с академической одарён-
ностью . У таких людей проявляются 
способности анализировать, клас-
сифицировать, запоминать, поэтому 
дети с интеллектуальной одарённо-
стью часто становятся отличниками в 
школе . 

Спортивная одарённость связана с 
высоко и качественно отличными от 
большинства детей психомоторны-
ми особенностями . Подчёркивается в 
этом виде одарённости точность, бы-
строта реакций, гибкость, ловкость, 
сила, выносливость и многие другие 
составляющие физического развития . 

Социальная одарённость . Этот вид 
одарённости говорит об успешном 
взаимодействии индивида с другими 
людьми, умении сопереживать, демон-
стрировать идеи, организовывать и ко-
мандовать . 

Скрытая одарённость . Данный вид 
одарённости сложнее всего выявить, 
поскольку часто он рассматривается 
как некоторый вид деятельности, ко-
торый похож на приверженность к ка-
кому-либо делу . 

Одна из самых популярных теорий 
сегодня – это теория множественности 
видов интеллекта Х . Гарднера, который 
показал «совпадение видов интеллекта 
и видов одарённости» [1] .

Х .  Гарднер выделил следующие ос-
новополагающие виды одарённости:

1.  Художественная одарённость  – 
способность конструировать, разраба-
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тывать, придумывать, проявлять креа-
тивность, продуцировать новые идеи, 
превосходно применять то, что уже 
создано . 

2.  Общая интеллектуальная и ака-
демическая одарённость – способ-
ность свободно и незамедлительно 
воспринимать, использовать новые 
понятия и информацию . 

3.  Творческая одарённость. Учёные 
стали выделять отдельным видом твор-
ческую одарённость, поскольку начали 
отмечать у детей с данным видом ода-
рённости различные характеристики, 
которые отличают их от «обычных» 
детей . Так, например, подобные ода-
рённые дети независимы в своих суж-
дениях, не признают условности, об-
ладают тонким чувством юмора и ярко 
выраженным темпераментом [4] .  

Важно отметить, что при анализе 
понятия «одарённость» особое внима-
ние следует уделять таким аспектам, 
как качественный и количественный . 
Качественный аспект отвечает за пси-
хические возможности человека и 
специфику их проявления . Тогда как 
количественный отвечает за уровень 
проявления способностей человека .

Критерии выявления одарённости 
подростков

Выявление одарённости подростков 
представляет собой сложную и много-
гранную задачу, требующую внима-
тельного подхода и глубокого понима-
ния . Важно учитывать разнообразие 
проявлений таланта, которое легко мо-
жет ускользнуть из поля зрения, если 
смотреть только на школьные оценки 
и стандартные тесты . Критерии ода-
рённости включают в себя не только 
высокий уровень интеллектуальных 

способностей, но и креативность, ори-
гинальное мышление, мотивацию в 
обучении, а также социально-эмоцио-
нальные навыки . 

Во-первых, критически важно вы-
явить способность подростка к не-
стандартному мышлению, которая 
проявляется через способность гене-
рировать необычные идеи и находить 
уникальные решения сложных задач . 
Эти аспекты креативности часто упу-
скаются в традиционных образова-
тельных системах, акцентирующих 
внимание на воспроизведении инфор-
мации, а не на её генерации . 

Кроме того, высокая мотивация в 
определённых областях нередко слу-
жит важным показателем одарённо-
сти . Подростки, которые проявляют 
устойчивый интерес и усердие в дости-
жении цели, регулярно демонстрируют 
высокий потенциал для достижения 
выдающихся результатов в своей обла-
сти интересов . Это может проявляться 
в самостоятельной учёбе, углублённом 
изучении определённых дисциплин 
или в решительном стремлении уча-
ствовать в конкурсах и олимпиадах . 

Не менее важно учитывать эмо-
циональный интеллект подростка . 
Способность к саморефлексии, эм-
патия, а также навыки общения и со-
трудничества сильно влияют на спо-
собности подростка и его развитие . 
Понимание собственных чувств и 
умение их контролировать могут сви-
детельствовать о высоком уровне осоз-
нанности и зрелости, характерных для 
одарённых личностей . 

В возрасте, когда многие подростки 
только начинают осознавать свои спо-
собности, одарённые подростки уже 
проявляют значительный творческий 
потенциал . Они часто оказываются на 
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перекрёстке между юностью и взрос-
лостью, сталкиваясь с уникальными 
трудностями и возможностями .

Н .  Б .  Шумакова в своих исследо-
ваниях подчёркивает, что важным 
аспектом успешного развития таких 
детей является правильное измерение 
их возможностей и амбиций . Это не 
просто академическое тестирование, 
но и глубокое понимание их эмоцио-
нальных и интеллектуальных потреб-
ностей [14] .

 В современном обществе для под-
держки и развития одарённости под-
ростков создаются специальные 
программы, которые учитывают их 
уникальные способности и стремле-
ния . Необходимо отметить, что не все 
способности могут быть измерены 
традиционными методами . Именно 
поэтому к процессу обучения и раз-
вития одарённых подростков требу-
ется индивидуальный подход, кото-
рый включает как академическую, 
так и эмоциональную поддержку . 
Множество возможностей открыва-
ются для этих уникальных людей, от 
научных исследований до искусства, и 
каждая сфера требует специализиро-
ванных подходов .

 При этом, как отмечает 
Н .  Б .  Шумакова, важно не только учи-
тывать «измерение» интеллектуальных 
способностей, но и развивать соци-
альные навыки, которые помогут ода-
рённым подросткам интегрироваться 
в общество . Ведь успешная адаптация 
одарённого подростка в социальной сре-
де играет ключевую роль в реализации 
его или её творческого потенциала [10] .

 Поддержка одарённости – это не 
просто раннее выявление способ-
ностей, но и кропотливая работа по 
развитию личности на всех уровнях . 

Лишь в гармонии этих элементов за-
ключается настоящий успех, позволя-
ет раскрыть всё многообразие таланта 
и подготовить подростков к вызовам, 
которые ставит перед ними их необыч-
ный дар . 

Таким образом, выявление одарён-
ности требует комплексного подхода, 
основанного на сочетании интеллек-
туальных, творческих и социально-
эмоциональных критериях . Точное и 
своевременное определение одарён-
ности позволяет убедиться в том, что 
подростки получают необходимую 
поддержку и возможности для реали-
зации своего потенциала, что крайне 
важно для их личностного и профес-
сионального роста .

Специфика работы  
с одарёнными подростками

Следует учитывать трудности, кото-
рые возникают в ходе работы с одарён-
ными подростками . Такие авторы как 
Д . Ю . Дэй, Н . С . Лейтес, А . И . Савенков, 
Н .  Б .  Шумакова, Д .  Б .  Эльконин, 
Т . Л . Кросс и др . акцентируют внима-
ние на следующих трудностях: трудно-
сти в коммуникации со сверстниками, 
несоответствие физического, интел-
лектуального и социального развития, 
противоречивость и нестабильность 
самооценки [10]

Нужно обратить внимание, что труд-
ности в коммуникации со сверстника-
ми играют значительную роль в жизни 
одарённых подростков . Не каждый 
сверстник понимает, через что прохо-
дит одарённый ребёнок . Интересы и 
способности таких подростков часто 
отличаются от интересов их ровесни-
ков, что порождает барьер в общении . 
Часто одарённые дети воспринимают-
ся как «чужие», что только усиливает 
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их чувство изоляции . Результатом это-
го становится нехватка друзей и со-
циальной поддержки, что критически 
важно для благополучия в этом воз-
расте . 

С другой стороны, несоответствие 
физического, интеллектуального и 
социального развития также соз-
даёт дополнительные препятствия . 
Одарённые подростки могут быть 
чрезвычайно развиты в какой-то од-
ной области – например, в математике 
или литературе, но при этом физиче-
ски оставаться на уровне своих ровес-
ников, либо быть менее развитыми . 
Такое отличие может приводить к 
ощущениям замкнутости и фрустра-
ции, ведь подросток может чувство-
вать себя «вне» нормальных рамок, что 
лишь усугубляет проблемы общения . 

Трудности, с которыми приходится 
сталкиваться одарённым детям, мож-
но объединить в следующие группы:

1 . Личностные особенности одарён-
ных подростков . Личностное самосо-
знание – попытка понять самого себя, 
человека, который не принадлежит 
родителям, учителям и другим людям . 
Понимание и осознание «Кто я на са-
мом деле?» и, как следствие, – различ-
ное поведение одарённых подростков 
и межличностные конфликты [21] .

Необходимо отметить, что исследо-
ватели выделяют возрастные особен-
ности одарённых детей и подростков . 
В качестве примера можно привести 
интеллектуально и творчески одарён-
ных старших подростков, у которых 
отмечается эмоционально устойчивое 
и спокойное психическое состояние . 
Самооценка данных подростков до-
статочно адекватная . В сравнении с 
одарёнными школьниками младшего 
подросткового периода отмечается их 

более эмоциональная нестабильность, 
легко возбудимость и неуверенность в 
себе [19] .

Психологами отмечается особый 
повышенный уровень тревоги одарён-
ных подростков в сравнении с «обыч-
ными» детьми . Поэтому особое вни-
мание следует уделять повышенной 
тревожности ребёнка, чтобы не упу-
стить время и иметь возможность по-
мочь ему . В противном случае в такой 
ситуации возникает «угасание одарён-
ности» [20] .

2 .  Социальные особенности . Со ци-
альное окружение в данный период 
взросления играет немаловажную роль, 
поскольку часто наблюдается столкно-
вение интересов одарённых подростков 
и общества в целом . Именно поэтому 
часто наблюдается неадекватное пове-
дение одарённых детей и даже агрессия . 
[23] .

Следует особо подчеркнуть, что при 
общении с интеллектуально одарён-
ными подростками важно учитывать 
особенности их психического и эмо-
ционального состояния, а также при-
нимать во внимание их заниженную 
самооценку . В случае с творчески ода-
рёнными подростками всё происхо-
дит наоборот . Поскольку они готовы к 
коммуникации и очень дружелюбны .

3 .  Физиологические особенности . 
Как отмечают учёные, в частности 
Н . С . Лей тес, пубертатный период под-
ростковой стадии является особенным, 
т .  к . именно в данный период тинэйд-
жеры обладают чрезвычайной чувстви-
тельностью и обострённым восприяти-
ем окружающих людей и происходящих 
событий .

Также учитывается активное про-
хождение физиологических процессов в 
данном периоде, а особое внимание сле-
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дует уделять времени прохождения этих 
процессов у мальчиков и девочек [18] .

4 .  Восприятие учителями . Следует 
выделить ещё одну проблему, с кото-
рой приходится сталкиваться в про-
цессе обучения и воспитания одарён-
ных детей и подростков – восприятие 
учителями одарённых детей, посколь-
ку только одна группа, одарённые дети 
с повышенными учебными способно-
стями, располагает к себе практически 
всегда . К остальным одарённым детям 
отношение учителей неоднозначно, 
как показывают многочисленные ис-
следования [17] .

Интеграция разнообразных под-
ходов и индивидуального внимания к 
каждой из перечисленных трудностей 
становится ключом к успешной работе 
с одарёнными обучающимися .

Ю .  Арам, С .  С .  Ермаков, К .  Козир, 
М .  Хорват и многие другие полагают, 
что одарённые подростки должны об-
учаться по индивидуальной програм-
ме (индивидуальной траектории), по-
скольку, обучаясь по учебному плану 
обычной школы, таким детям стано-
вится скучно [7] .

В работе с одарёнными подростка-
ми перед педагогами встаёт большая 
задача и ответственность . Сложности 
во взаимодействии со сверстниками и 
учителями затрудняют развитие ода-
рённого подростка, а также влияют на 
отношения с окружающими . Для детей 
данного периода характерны перфек-
ционизм – стремление к совершенству, 
а также эгоцентризм, который у ода-
рённых подростков имеет яркую вы-
раженность и окраску [22] .

Современные отечественные учё-
ные Е .  Б .  Лактионова, А .  Г .  Грецов, 
А . В . Орлова в своей статье «Подходы 
к проблеме изучения психологическо-

го благополучия одарённых учащихся 
в образовательной среде» исследуют в 
своей работе влияние характеристик 
образовательной среды на психологи-
ческое благополучие одарённых обуча-
ющихся, которые определялись следу-
ющими критериями: психологический 
комфорт, безопасность и содействие 
развитию потенциала [8] .  

Е . Н . Волкова, С . В . Васильева свою 
работу посвящают изучению субъек-
тивных факторов психологического 
благополучия одарённых подростков . 
Авторами предложен и проходит апро-
бацию методический комплекс для 
диагностики интегративных показате-
лей психологического благополучия . В 
своей статье авторы также делают осо-
бое внимание на таких субъективных 
показателях психологического благо-
получия, как отношение к собственной 
одарённости в рамках Я-концепции, 
эмоциональный фон, эмоциональный 
интеллект и жизнестойкость [3] .

Таким образом, авторами подчёрки-
вается важность анализа психологиче-
ских характеристик образовательной 
среды, который следует осуществлять 
по следующим направлениям: иссле-
дование взаимосвязей между характе-
ристиками образовательной среды и 
показателями психологического бла-
гополучия одарённых обучающихся, 
а также исследование личностных ре-
сурсов психологического благополу-
чия одарённых обучающихся в разных 
типах образовательной среды .

Для полноценного развития одарён-
ного подростка и одарённых детей в 
целом необходимо правильно органи-
зованное и спроектированное обра-
зовательное пространство, при этом 
следует учитывать различные виды 
проявления одарённости . 
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Работа педагога с одарёнными под-
ростками требует чуткости, терпения 
и высокой квалификации . Одарённые 
подростки отличаются не только вы-
соким интеллектом, но и особой чув-
ствительностью к окружению, что де-
лает их уникальными и в то же время 
достаточно сложными в обучении . 

Педагогу необходимо не просто да-
вать дополнительные знания, но и созда-
вать условия для гармоничного развития 
личности . Одним из ключевых аспектов 
является понимание того, что каждый 
одарённый подросток уникален . 

Некоторым из них требуется боль-
ше структуры и чёткие цели, а дру-
гим  – пространство для творчества 
и экспериментов . Необходимо уметь 
распознавать эти потребности и адап-
тировать образовательные програм-
мы, включая проектную деятельность, 
которая позволяет подросткам рас-
крыть свой потенциал и приобрести 
навыки самоуправления . 

Кроме того, важную роль игра-
ет психологическая поддержка, по-
скольку одарённые подростки часто 
сталкиваются с проблемами, связан-
ными с социальной адаптацией и по-
ниманием со стороны сверстников . 
Психологические консультации и соз-
дание сообщества единомышленников 
могут помочь таким подросткам по-
чувствовать себя увереннее и найти 
своё место в мире . 

Важно также отметить роль педагога 
в развитии критического мышления . 
Привитие навыков анализа и принятия 
обоснованных решений способствует 
не только академическому успеху, но 
и личностному росту . Способность к 
саморефлексии и самостоятельному 
обучению становится ключевым фак-
тором в жизни одарённых подростков . 

Современные исследования в области 
педагогики уделяют значительное вни-
мание вопросам, связанным с развити-
ем одарённых подростков . В частности, 
работы Н .  Б .  Шумаковой становятся 
отправной точкой для многих учёных и 
практиков, стремящихся глубже понять, 
что именно стимулирует развитие ода-
рённости и какие методы наиболее эф-
фективны в текущих условиях [13] .

Одарённые подростки не только вы-
зывают интерес своими интеллекту-
альными способностями, но и ставят 
перед образовательной системой ряд 
вызовов . Они нуждаются в особом 
подходе, чтобы их потенциал был мак-
симально раскрыт, а климат в классе 
создавал атмосферу, способствующую 
стимулированию креативности и кри-
тического мышления . При этом отно-
сительное место современного учителя 
играет ключевую роль . Учитель дол-
жен быть не только носителем знаний, 
но и наставником, поддерживающим 
интерес подростков к учёбе и способ-
ствующим их личностному росту .

Сложности, с которыми сталки-
ваются эти подростки, могут варьи-
роваться от социальной изоляции до 
нехватки понимания со стороны свер-
стников . Умение создать комфортную 
и поддерживающую среду в классе 
важно, чтобы одарённые подростки 
не чувствовали себя отделёнными или 
особенными только из-за своих спо-
собностей .

 Уделяя особое внимание данной 
проблеме, Н .  Б .  Шумакова подчёрки-
вает необходимость вины за инициа-
тивы, направленной на создание эф-
фективного педагогического настроя, 
способного поддерживать их разви-
тие . Чтобы наилучшим образом под-
держать и развить потенциал одарён-
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ных подростков, нужно комплексное 
сотрудничество всей образовательной 
системы, где современный учитель 
является связующим звеном между 
ребёнком и кругом знаний, исполняя 
роль как вдохновителя, так и прово-
дника на пути к вершинам интеллек-
туального становления . 

Таким образом, работа с одарённы-
ми подростками не ограничивается 
лишь передачей знаний; это сложный 
и многогранный процесс, требующий 
от педагога глубокого понимания и 
гибкости в подходах к каждому учени-
ку, чтобы помочь им полностью рас-
крыть свой потенциал .

Заключение
Изучение одарённости считается 

очень важным аспектом, поскольку 
охватывается широкий круг различ-
ных способностей, на которые нужно 
обратить внимание и развивать их у 
ребёнка .

Проведённый анализ литературы, 
показал, что нет чёткого и единого 

определения феномена «одарённость», 
но при этом признаётся существова-
ние обще полагающих моментов – раз-
вития различных задатков, способно-
стей, качеств личности . 

Данные способности могут быть 
скрыты, поэтому путём создания бла-
гоприятной среды и вовлечения в раз-
личные виды деятельности (например, 
проектную), можно их раскрыть и раз-
вить, учитывая при этом различные 
темпы развития каждого ребёнка .

Огромная ответственность ложится 
на педагогов в работе с одарёнными 
подростками, поскольку следует учи-
тывать специфические особенности 
таких детей . При сопровождении ода-
рённых подростков могут возникнуть 
личностные, физиологические, соци-
ально-коммуникативные трудности, а 
также трудности во взаимоотношени-
ях с педагогами . 

Данные аспекты необходимо учиты-
вать при реализации программ психо-
логического сопровождения одарён-
ных подростков .
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Аннотация
Цель. Исследование актуальных проблем трудовой деятельности современных предпри-
нимателей.
Процедура и методы. Выполнен обзор и теоретический анализ исследований предпри-
нимательской деятельности в психологии труда. С помощью опросного метода, разра-
ботанной анкеты для изучения актуальных проблем предпринимателей проведено эмпи-
рическое исследование 50 субъектов данного вида труда, представлены статистические 
данные и проанализированы полученные результаты. 
Результаты. Проведённое исследование показало несоответствие между изучаемыми и 
описанными в научных источниках аспектами предпринимательства и реальными про-
блемами предпринимателей, с которыми они столкнулись в своей профессиональной 
деятельности. Установлено, что к наиболее актуальным проблемам относятся те, что свя-
заны с профессиональным отбором и подбором квалифицированных кадров. 
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в формировании предметно-
го поля, программ экспериментальных исследований актуальных проблем предпринима-
телей и создании основы для разработки эффективных программ поддержки и развития 
бизнеса.

Ключевые слова: бизнес, конкурентоспособность, предпринимательство, эффектив-
ность деятельности предпринимателя, профессионально значимые качества, психологи-
ческая программа поддержки и развития субъекта предпринимательской деятельности, 
актуальные проблемы предпринимателей
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Abstract
Aim. Research of actual problems of labor activity of modern entrepreneurs. 
Methodology. A review and theoretical analysis of entrepreneurial activity research in labor psy-
chology has been performed. Using the survey method, a questionnaire developed to study the 
current problems of entrepreneurs, an empirical study of 50 subjects of this type of work was 
conducted, statistical data were presented and the results were analyzed.
Results. The conducted research has shown a discrepancy between the aspects of entrepre-
neurship studied and described in scientific sources and the real problems entrepreneurs face in 
their professional activities. It has been established that the most pressing problems are those 
related to professional selection and selection of qualified personnel.
Research implications significance lies in the formation of a subject field, experimental research 
programs on current problems of entrepreneurs and the creation of a basis for the development 
of effective business support and development programs.

Keywords: business, competitiveness, entrepreneurship, the effectiveness of an entrepreneur, 
professionally significant qualities, a psychological program for the support and development 
of a business entity, current problems of entrepreneurs.
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Введение
В современной жизни любой стра-

ны предпринимательство осуществля-
ет большой вклад в экономическое и 
общественное развитие посредством 
разработки и внедрения инноваций, 
создания дополнительных рабочих 
мест, решения проблемы «среднего 

класса», насыщения рынка новыми то-
варами и услугами . Однако существу-
ет достаточное количество факторов, 
препятствующих реализации успеш-
ной предпринимательской деятельно-
сти, что снижает возможности вклада 
в развитие экономики этой категорией 
трудящихся . 
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Изучение предпринимательства 
в контексте психологии труда по-
могает решать ряд задач, связанных 
с преодолением негативных факто-
ров, тормозящих развитие бизнеса . 
Например, исследование личностных 
профессионально значимых качеств, 
способствующих предприниматель-
скому успеху, помогает определить 
их, разрабатывать программы под-
держки и сопровождения, чтобы раз-
вить эти качества у предпринимателей 
и повысить эффективность бизнеса . 
Исследование психологических аспек-
тов предпринимательской деятельно-
сти позволяет разрабатывать методы и 
программы снижения стресса и повы-
шения личностной психоэмоциональ-
ной устойчивости предпринимателей . 
Понимание реальных проблем пред-
принимательства и их психологиче-
ского содержания способствует фор-
мированию адекватного предметного 
поля научных исследований, разра-
ботке программ экспериментального 
изучения важных феноменов, на ос-
нове полученных данных – созданию 
эффективных программ профессио-
нального обучения, развития и пси-
хологического сопровождения пред-
принимателей, разработке стратегий 
организационного развития и управ-
ления изменениями . 

В отечественной психологии иссле-
дования предпринимательства сфоку-
сированы на изучении личностных ка-
честв, которые мотивируют человека 
к предпринимательской деятельности 
и способствуют эффективному осу-
ществлению предпринимательства, а 
именно: исследование мотивационной 
составляющей предпринимательской 
деятельности, исследование локуса 
контроля и отношения к риску [13] .

В зарубежной психологии исследо-
вания предпринимательства проводят 
в контексте концептуальных положе-
ний позитивной психологии, акцен-
тируется внимание на развитии таких 
качеств и стремлений как: надежда 
на лучшее, оптимизм, уверенность в 
будущем, личностная самоэффектив-
ность, способность к быстрому вос-
становлению ресурсов после неудач . 
Основным же направлением исследо-
ваний является изучение таких харак-
теристик субъекта труда: автономии, 
способности к инновационным изме-
нениям, склонности к риску, агрессив-
ности в процессе конкуренции, а так-
же предусмотрительности [13] .

Практически все современные ис-
следования направлены на поиск кон-
кретных качеств, соответствующих 
личности успешного и неуспешно-
го предпринимателя, для выявления 
универсального критерия успешности 
предприятия . Исследователи уделяют 
особое внимание разработке эффек-
тивных методов и способов их разви-
тия для выстраивания беспроигрыш-
ной системы конкурентоспособного 
специалиста [15] . Проблема данной 
темы заключается, прежде всего, в не-
достаточной изученности реальных 
проблем предпринимателей, связан-
ных в первую очередь с начальными 
стадиями формирования предпри-
ятия . 

В данной работе рассматриваются 
имеющиеся в психологии труда иссле-
дования предпринимателей и проблем, 
с которыми они сталкиваются в сво-
ей трудовой деятельности [1; 3; 4; 7] . 
Представлены результаты эмпириче-
ского исследования актуальных про-
блем предпринимателей и дан сравни-
тельный анализ выявленных проблем 
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с общими направлениями исследова-
ний предпринимательства в психоло-
гии труда . 

Теоретический анализ 
общей проблематики 

предпринимательства в российской 
и зарубежной психологии труда
Различные аспекты общей пробле-

матики предпринимательства и пред-
принимательской деятельности многие 
годы выступают предметом изучения 
психологов, социологов, экономистов 
[5; 8; 10; 16] . Анализ научных данных 
позволяет выделить основные направ-
ления исследований: изучение лич-
ностных качеств, знаний, умений и на-
выков предпринимателя, исследование 
социокультурных аспектов предпри-
нимательства, описание социально-
психологического портрета успешного 
предпринимателя, а также факторов, 
способствующих успешности предпри-
нимательской деятельности . 

Так, П .  А .  Александров в своём ис-
следовании экономико-психологи-
ческих аспектов малого предприни-
мательства в России уделяет особое 
внимание личностным качествам 
предпринимателей и психологическо-
му портрету среднестатистическо-
го российского предпринимателя . К 
основным чертам, описывающим их 
личностный облик, он относит: высо-
кую работоспособность, трудоголизм, 
высокую мотивацию достижения, са-
мостоятельность и ответственность 
при принятии решений, умение про-
гнозировать возможные исходы тех 
или иных действий, способность к ри-
ску, творческое мышление, стремление 
к новаторству . Автор также указывает 
на развитие у предпринимателей кон-
фликтности и тревожности, как след-

ствие плохо организованной системы 
государственной поддержки, трудно-
стей при регистрации бизнеса и созда-
нии ИП, а также при его ведении [2] .

Х .  Н .  Магомедова в исследовании 
психологической специфики предпри-
нимательской деятельности анализи-
рует предпринимателя с точки зрения 
его знаний, умений и навыков, а также 
их применения в конкретной практи-
ческой деятельности . Делается акцент 
на его социальном статусе в обществе, 
характеризующимся престижностью, 
успешностью и процветанием [11] .

Е .  В .  Помазкова в своей работе по 
изучению экономического сознания 
предпринимателей указывает на то, 
что для данного вида деятельности ха-
рактерно преобладание определённых 
социокультурных признаков (доми-
нирование экономической свободы, 
свободный выбор сферы деятельно-
сти и основных реализуемых задач; 
основная цель – получение прибыли; 
критерий успеха – наличие денеж-
ных средств; тайм-менеджмент; высо-
кий уровень риска и ответственности 
предпринимателя за собственные ре-
шения), а также доминирование со-
ревновательного аспекта . Указывается 
на основные черты, необходимые для 
успешного предпринимателя: способ-
ность к риску, прогнозированию ис-
хода различных действий, а также 
умение быстро принимать решения в 
критических ситуациях [14] .

Т . Чжан, Р . Стаф и Д . Герловски в ис-
следовании цифрового воздействия 
и влияния возраста на предпринима-
тельскую деятельность указывают на 
то, что предприниматели, идущие в 
ногу со временем, и использующие в 
свой профессиональной деятельно-
сти все элементы цифрового прогрес-
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са, с большей вероятностью достиг-
нут успеха, нежели те, кто не уделяют 
этому должного времени . При этом 
учёные отмечают, что, несмотря на то 
в каком возрасте находится предпри-
ниматель, он может достигнуть успеха 
при активном желании непрерывного 
обучения и развития [20] .

Л . Ю . Пан, И . Ч . Цай, Ш . Х . Попан, 
Ш .  Ч .  Чанг пишут про предприни-
мательские стартапы и их неудачи, 
указывают на существование опре-
делённого социально-психологиче-
ского портрета успешного предпри-
нимателя . Три основных момента, на 
которых делается акцент, это личная 
мотивация, способность к обучению, 
а также поддержка семьи и близких . 
При наличии у предпринимателя этих 
составляющих, даже при столкнове-
нии с трудностями и риском повтор-
ных неудач, он сохраняет позитивный 
настрой и в конечном счёте достигает 
успеха [18] .

В рамках рассмотрения феномена 
предпринимательства некоторыми 
авторами выделяются определённые 
проблемы, которые могут возникнуть 
в процессе осуществления данного 
вида деятельности . 

Е .  И .  Козлова и М .  В .  Скорикова к 
основным проблемам предпринима-
тельства относят: отсутствие теоре-
тических базовых знаний в области 
экономики и предпринимательства, 
необходимость постоянного лицензи-
рования, финансовые проблемы, низ-
кую доступность кредитов для малого 
бизнеса, а также нестабильность эко-
номической системы и неподъёмность 
системы налогообложения [9] .

Б .  Л .  Иваненков и Н .  С .  Сумаков 
среди основных проблем современ-
ного предпринимательства выделя-

ют: высокую степень риска, несовер-
шенство системы налогообложения, 
недостаток финансов, жёсткую ре-
гламентацию размеров предприятия, 
его выручки, постоянные проверки 
и отчёт перед большим количеством 
инстанций, трудности аренды пло-
щадей, проблему с кадрами и их под-
бором для малого бизнеса, нехватку 
средств на дополнительное образова-
ние и переквалификацию в сфере биз-
неса, отсутствие спроса со стороны 
населения [6] .

А . М . Тамаева указывает на то, какие 
важные и первоочередные проблемы 
необходимо решить в современной 
экономике предпринимательства . К 
ним относятся: расширение использо-
вания местных источников сырья для 
производств, создание необходимых 
условий для трудоустройства и под-
бора персонала, ускорение научно-
технического прогресса, составление 
позитивного образа предпринимателя 
для минимизации представлений о 
данном виде деятельности, зародив-
шимся в 90-х годах [17] .

Е . А . Михуткина и Н . Ю . Никитина 
к основным проблемам современного 
предпринимательства в сфере услуг 
относят: нехватку финансов, недо-
бросовестное отношение со стороны 
крупного бизнеса, отсутствие финан-
совой грамотности у предпринима-
телей, недостаток профессиональных 
квалифицированных кадров, пробле-
мы в налоговом законодательстве, а 
также высокую ставку по кредитам для 
малого бизнеса [12] .

Х .  Ян, Л .  Чжан, Я .  Д .  Ву, Х .  Ши в 
своём исследовании преимуществ и 
недостатков современного предприни-
мательства говорят о том, что в совре-
менном обществе предприниматели 
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находятся на пределах своих ресурсов 
и ежедневно сталкиваются с неста-
бильными доходами, высокими риска-
ми, большим давлением со стороны 
общества, а также невозможностью 
личностного роста и развития в про-
цессе создания и ведения бизнеса [19] .

Таким образом, анализ исследова-
ний предпринимателей и предпри-
нимательской деятельности показал, 
что в большинстве случаев изучение 
строится в контексте исследования 
личностных качеств и социально-
психологического портрета идеально-
го успешного предпринимателя, а так-
же констатируется наличие проблем, 
на решение которых предпринимате-
ли влиять не могут . Исследования же 
реальных проблем, с которыми стал-
киваются предприниматели в своей 
работе, связаны с непосредственным 
ведением и осуществлением про-
фессиональной деятельности, т .  е . с 
технической реализацией предпри-
нимательских задач . Это несоответ-
ствие указывает на то, что в теории 
и практике исследования предпри-
нимательства существует значитель-
ный разрыв между потребностями 
предпринимателей в решении опре-
делённых проблем и направлениями 
исследований, прежде всего, в психо-
логии труда, которые лишь косвенно 
связаны с решением этих проблем . 
В связи с этим возникает необходи-
мость сосредоточиться на определе-
нии актуального содержания пред-
метного поля научных исследований, 
отвечающих запросам реальной прак-
тики предпринимательства, т .  е . по-
зволяющих разработать конкретные 
пути решения и делать практические 
наработки по преодолению существу-
ющих проблем предпринимательства .

Эмпирическое исследование 
актуальных проблем 

предпринимательства
В ноябре–декабре 2024 г . нами было 

проведено исследование, направлен-
ное на изучение актуальных проблем 
предпринимательства . 

Цель исследования: изучить акту-
альные проблемы предпринимателей .

Задачи: 
1) Исследовать проблемы, с кото-

рыми сталкиваются предприниматели 
в своей трудовой деятельности и сте-
пень их значимости для предпринима-
телей . 

2) Изучить представления предпри-
нимателей относительно актуальных 
и возможных способов преодоления 
проблем . 

3) Проанализировать потребности 
и представления предпринимателей в 
отношении вопросов формирования 
команды и обучения командообразо-
ванию . 

4) Определить запросы предпри-
нимателей в отношении необходимых 
знаний и навыков для масштабирова-
ния своего бизнеса и создания, увели-
чения, развития команды . 

5) Изучить ограничивающие убеж-
дения и страхи, которые мешают пред-
принимателям действовать более ак-
тивно . 

Процедура исследования: на осно-
ве технологии опросного метода была 
разработана анкета, включающая 
19 вопросов (9 из которых – открытые, 
10 – закрытые с предложенными вари-
антами ответов) . Анкета содержит в 
себе 3 блока: первый блок направлен на 
изучение общих характеристик бизнеса 
предпринимателей; вопросы второго 
блока посвящены изучению общих про-
блем предпринимателей и способам их 
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преодоления, выявлению необходимых 
знаний и навыков для развития своего 
бизнеса; третий блок анкеты направлен 
на исследование трудностей, связанных 
с феноменом команды и процессами 
командообразования, потребностью в 
необходимых компетенциях для этого 
направления трудовой деятельности 
предпринимателя . 

Опрос был проведён в электронной 
форме (в формате «Гугл-формы»), ан-
кета распространялась посредством 
размещения в группах поддержки 
предпринимателей г . Твери и Тверской 
области в социальных сетях и мес-
сенджерах . После завершения сбора 
данных была проведена обработка и 
описание результатов исследования 
посредством частотного анализа и рас-
чёта первичных описательных стати-
стик (средних значений), полученная 
информация представлена в графиче-
ском виде и содержательно проинтер-
претирована . 

Описание выборки исследования: 
в исследовании приняли участие 
50  предпринимателей, 68% из кото-
рых проживают в г . Тверь, а остальные 
32% – в других городах . 50% испытуе-
мых осуществляют свою предпринима-
тельскую деятельность в сфере услуг, 
остальные 50% – в других сферах (тор-
говля, производство, строительство, 
преподавание, маркетинговые иссле-
дования, дизайн, организация меро-
приятий) . Стаж предпринимательской 
деятельности: 30% респондентов осу-
ществляют свою деятельность на про-
тяжении 1–3  лет, 30% – больше 5  лет, 
22% – от 3 до 5 лет, 18% – менее 1 года . 
Численность сотрудников исследуе-
мых предпринимателей варьируется 
от 0 до 100 . 100% предпринимателей 
относят свой бизнес к малому (годо-

вой доход до 800 млн рублей, числен-
ность работников до 100 человек) . 

Представим основные результаты 
эмпирического исследования . 

На вопрос о том, какие проблемы 
предприниматели испытывают в сво-
ем бизнесе, были получены следующие 
результаты (рис . 1) .

Из диаграммы видно, что для боль-
шинства предпринимателей суще-
ственными проблемами являются: 
нехватка клиентов (54%), нехватка 
квалифицированных кадров (46%) и 
трудности в найме сотрудников (42%) . 
Отметим, что наряду с проблемой не-
достатка клиентов, довольно остро пе-
ред предпринимателями стоит вопрос 
о том, где и как искать, а также нани-
мать сотрудников в свою команду, что, 
безусловно, указывает на недостаток 
психологических компетенций пред-
принимателей в этом направлении их 
трудовой активности . 

В соответствии с замыслом иссле-
дования, нам важно было понять, как 
предприниматели оценивают свои 
проблемы с точки зрения их серьёзно-
сти для бизнеса . Отвечая на соответ-
ствующий вопрос анкеты, предпри-
ниматели поделились своим мнением, 
и мы смогли установить определённый 
рейтинг значимости их для респонден-
тов (рис . 2) .

По результатам анализа средних 
значений серьёзности проблем, испы-
тываемых в бизнесе, можно сказать, 
что к наиболее значимым проблемам 
предприниматели относят трудности 
в поиске и найме сотрудников и не-
хватку квалифицированных кадров . 
Данные результаты с психологической 
точки зрения, прежде всего, связаны с 
отсутствием у предпринимателей на-
выков подбора и отбора персонала .
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Рис. 1 / Fig. 1. Статистические данные анкетирования предпринимателей по вопросу 
актуальных проблем, испытываемых в бизнесе / Statistical data from a survey of 
entrepreneurs on current problems experienced in business

Рис. 2 / Fig. 2. Средние значения серьёзности проблем, испытываемых 
в предпринимательской деятельности / Average values of severity of problems experienced 
in entrepreneurial activity
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Для достижения цели исследования 
необходимо было выяснить, каким 
образом действуют предпринимате-
ли в ситуации столкновения с труд-
ностями . В анкете предприниматели 
указали, что справляться с возника-
ющими трудностями им помогают: 
опыт, информация в интернете, сове-
ты знакомых и друзей, обучение, кон-
сультации юристов, просмотр проек-
тов на YouTube, коллеги, уверенность 
в себе, государственная субсидия, 
найм высококвалифицированных ка-
дров, реклама, психолог . Большинство 
из респондентов отмечало, что они 
справлялись с проблемами самостоя-
тельно . Однако заметим, что в настоя-
щее время существует большое коли-
чество программ поддержки бизнеса и 
предпринимателей (как государствен-
ных, так и коммерческих) . Например, 
Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», Программа 
поддержки стартапов VK Cloud, 
Цифровая платформа МСП .РФ, раз-
личные сообщества поддержки пред-
принимателей в социальных сетях, а 
также коммерческие бизнес-курсы и 
бизнес-школы и т . д . Несмотря на это, 
большинство предпринимателей ис-
пользуют другие источники для по-
иска важной информации о бизнесе и 
решении своих проблем в нём . Можно 
предположить, что такой выбор обо-
снован недоступностью официаль-
ных программ и ресурсов для помощи 
начинающим предпринимателям, а 
также отсутствием необходимой ин-
формации в рамках этих программ .

Необходимо отметить, что при вы-
сокой значимости проблем, связанных 
с поиском и наймом высококвалифи-

цированных кадров, предприниматели 
указали способы решения данных про-
блем, которые нельзя считать доста-
точно эффективными в данном случае . 
Подбор и отбор персонала являются 
сложными, поэтапными и многосту-
пенчатыми процессами, требующими 
от предпринимателя дополнительной 
профессиональной подготовки . 

Большинство предпринимателей 
(88%) хотят масштабировать свой биз-
нес и отмечают, что для этого им не-
обходимы знания в сфере маркетинга 
и продвижения (78%), знания в сфере 
менеджмента и управления (50%), зна-
ния в сфере юриспруденции и правого 
регулирования (36%), знания в сфе-
ре психологии (34%),  знания в сфере 
экономики и финансов (30%), другое 
(6%) и такие навыки, как управление 
временем (52%), финансовая грамот-
ность (48%), нетворкинг (40%), навыки 
командообразования (38%), коммуни-
кативные навыки (36%), др . (4%) .

Данные опроса показывают, что не-
смотря на то, что у предпринимателя 
может быть целый штат сотрудников, 
не всегда можно назвать их командой 
по причине отсутствия соответству-
ющих особенностей взаимодействия . 
Например, сотрудники не взаимодей-
ствуют между собой и обособлены друг 
от друга .  Вопрос о наличии команды 
позволил установить, что 62%  пред-
принимателей считают, что у них есть 
команда, 30%, что команды нет, 8% 
не могут ответить на этот вопрос . В 
качестве основных планов развития 
команды в будущем были указаны: 
расширение штата, найм высококва-
лифицированных сотрудников, мас-
штабирование и увеличение заказов, 
делегирование работы, улучшение ус-
ловий труда, обучение кадров, введе-
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ние бонусов для сотрудников, разви-
тие корпоративной культуры . 

В качестве трудностей и ограниче-
ний, связанных с созданием/увели-
чением команды, предприниматели 
выделяют: неумение проводить собе-
седование и составлять описание ва-
кансии, правильно диагностировать 
сотрудников по критериям должности, 
непонимание того, как обучать сотруд-
ников, отсутствие навыков управле-
ния персоналом, непонимание, как и с 
чего начинать ведение бизнеса, нехват-
ку заказов, отсутствие финансирова-
ния, нехватку квалифицированных 
кадров, проблемы с мотивацией, боль-
шую конкуренцию .

К знаниям и навыкам, которые не-
обходимы для того, чтобы создать/
увеличить команду сотрудников пред-
приниматели относят: навыки коман-
дообразования, управления персо-
налом, обучения персонала, знания 
в сфере маркетинга и продвижения, 
экономики и финансов, юриспруден-
ции и правового регулирования, ком-
муникативные навыки, нетворкинг, 
тайм-менеджмент, знания в области 
психологии, навыки по найму персо-
нала, делегированию полномочий .

Исследуемые предприниматели 
осоз нают возможности, которые от-
кроются перед ними в случае созда-
ния/увеличения команды сотрудни-
ков, и выделяют среди них: увеличение 
дохода и числа заказов, делегирование 
основных полномочий, появление 
большего времени на отдых, возмож-
ность тратить больше финансов на 
рекламу и продвижение, расширение 
услуг, масштабирование бизнеса, улуч-
шение условий труда сотрудников, по-
явление уверенности и спокойствия, 
стабильность . 

Респонденты отмечают, что есть неко-
торые трудности и ограничения, с кото-
рыми они могут столкнуться из-за созда-
ния/увеличения команды сотрудников, 
а именно: увеличение ответственности, 
рисков, налогов, расширение органи-
зационных задач, необходимость спло-
чения коллектива и управления им, не-
хватка финансирования, необходимость 
грамотной организации людей .

Из результатов исследования вид-
но, что у предпринимателей есть по-
требность расширять бизнес, созда-
вать команду и обучаться процессу 
командообразования, однако наряду 
с финансовыми и организационными 
трудностями, стоит учитывать чело-
веческий фактор и психологические 
трудности, мешающие развиваться в 
этом направлении . В качестве основ-
ных страхов и убеждений, мешающих 
создавать/увеличивать команду со-
трудников, предприниматели выделя-
ют: страх не справиться с большим ко-
личеством сотрудников, страх обмана, 
увеличения текучести кадров, страх 
ответственности, страх делегирова-
ния, сложности в обеспечении сотруд-
ников достойными условиями труда, 
увеличение расходов, потеря мотива-
ции, страх, что вклад средств и сил в 
сотрудника не оправдается, неуверен-
ность в качестве работы, недостаток 
времени, невозможность построить 
хорошие отношения внутри команды .

По результатам опроса было уста-
новлено, что основные проблемы пред-
принимателей сосредоточены в сфере 
малого бизнеса и связаны с недостат-
ком клиентской базы, трудностями в 
поиске и найме сотрудников, нехваткой 
высококвалифицированных кадров . 
В связи с этим предприниматели вы-
деляют следующие необходимые им 
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профессиональные компетенции, ко-
торые необходимо формировать: на-
выки командообразования и подбора 
персонала, навыки по развитию, пси-
хологическому сопровождению и про-
фессиональному обучению персонала, 
коммуникативные навыки . 

Заключение
Таким образом, на основании те-

оретического анализа и результатов 
эмпирического исследования можно 
констатировать, что существует про-
тиворечие в направлениях исследова-
ний предпринимателей в психологии 
труда и реальными проблемами пред-
принимательской деятельности, с ко-
торыми сталкиваются бизнесмены . 
Изучение личности предпринимателя 
и социально-психологического пор-
трета успешного предпринимателя не 
позволяют решить те актуальные про-
блемы, которые возникают у предпри-
нимателей в процессе реализации про-
фессиональной деятельности . 

В результате опроса было выявле-
но, что наиболее значимыми для пред-
принимателей являются трудности в 
поиске клиентов и проблемы с подбо-
ром высококвалифицированных ка-
дров . Среди применяемых способов 
преодоления указанных проблем они 
предпочитают самостоятельное из-
учение доступных ресурсов, обраще-
ние за помощью к коллегам, знакомым 
и другим специалистам, опираются 
на личный опыт работы . У большин-
ства предпринимателей были выявле-
ны потребности в расширении своего 
бизнеса, включающем создание или 
увеличение команды, и потребность в 
дополнительном обучении с целью раз-
вития соответствующих компетенций . 
Предприниматели отмечают, что для 

реализации данных целей им требуют-
ся навыки командообразования, управ-
ления персоналом и обучения сотруд-
ников . Кроме того, в ходе исследования 
были выявлены определённые ограни-
чивающие убеждения, страхи, которые 
мешают предпринимателям действо-
вать более активно в направлении рас-
ширения своего бизнеса: увеличение 
ответственности и рисков, усложнение 
организационных и управленческих за-
дач, большие финансовые затраты .

Полученные эмпирическим путём 
данные позволяют конкретизировать 
задачи исследований в области психо-
логии труда:

Изучение компетенций и профес-
сионально-важных качеств предпри-
нимателей, необходимых для привле-
чения клиентов и покупателей к их 
продукту или услуге, а также способов 
формирования этик компетенций .

Изучение компетенций и профес-
сионально-важных качеств, необхо-
димых предпринимателю для реализа-
ции задач профессионального отбора 
и командообразования, а также путей 
формирования этих компетенций . 

Стратегически и в прикладном кон-
тексте можно утверждать, что на основе 
данных исследований станет возмож-
ным создание программ повышения 
квалификации, психологической под-
держки и психологического сопрово-
ждения предпринимателей в вопро-
сах развития бизнеса, в частности, в 
вопросах, связанных с привлечением 
клиентов и подбором высококвалифи-
цированных кадров, что будет, в свою 
очередь, способствовать развитию ор-
ганизации, эффективному функциони-
рованию бизнеса, экономическому ро-
сту страны в целом, а также улучшению 
жизненных условий населения .
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