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Научная статья
УДК 159.99
DOI: 10.18384/2949510520252620

взаимоСвязь эмоционального интеллекта и личноСтных 
характериСтик оСуждЁнных женщин

Басина Т. А.
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации, г. Вологда, Российская Федерация

e-mail: tat-basina25@yandex.ru

Поступила в редакцию 31.01.2025

После доработки 10.02.2025

Принята к публикации 11.02.2025

Аннотация
Цель. Описать особенности взаимосвязи между компонентами эмоционального интел-
лекта осуждённых женщин и их личностными особенностями.
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 60 осуждённых ФКУ ИК-18 
ГУФСИН России по Пермскому краю. Использовались следующие методы: психодиаг-
ностические методы (тест эмоционального интеллекта Д. В. Люсина, многофакторный 
личностный опросник Р. Кеттела (13 PF), опросник Х. Шмишека), методы статистической 
обработки данных (расчёт коэффициента корреляции Спирмена).
Результаты. Выявлено, что осуждённым женщинам, имеющим низкий уровень эмоцио-
нального интеллекта, свойственны такие личностные особенности, как низкий уровень 
эмпатии, конфликтность, тревожность, повышенная эмоциональная возбудимость, подо-
зрительность, осторожность и низкая активность.1 
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы практическими психологами в ходе сопровождения процесса 
адаптации и ресоциализации осуждённых в общество.

Ключевые  слова:  эмоциональный интеллект, личностные характеристики, осуждённые 
женщины, незаконный оборот наркотиков

© cc BY Басина Т . А ., 2025 .
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Original research article

ThE rElaTiONShiP bETWEEN EmOTiONal iNTElliGENCE  
aNd PErSONal CharaCTEriSTiCS Of CONviCTEd WOmEN

Т. Basina
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service  
of the Russian Federation, Vologda, Russian Federation

e-mail: tat-basina25@yandex.ru
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Abstract
Aim. To describe the features of the relationship between the components of the emotional intel-
ligence of convicted women and their personal characteristics.
Methodology. The study involved 60 convicts of the Federal Penitentiary Institution IK-28 of the 
Federal Penitentiary Service of Russia in the Perm Region. The following methods were used: 
psychodiagnostic methods (D. V. Lyusin's emotional intelligence test, R. Kettel's multifactorial 
personality questionnaire (13 PF), H. Shmishek's questionnaire), statistical data processing 
methods (calculation of the Spearman correlation coefficient).
Results. It was revealed that convicted women with a low level of emotional intelligence are 
characterized by such personality traits as low empathy, conflict, anxiety, increased emotional 
excitability, suspicion, caution and low activity.
Research implications. The obtained research results can be used by practical psychologists 
in the course of accompanying the process of adaptation and re-socialization of convicts into 
society.

Keywords: emotional intelligence, personal characteristics, convicted women, drug trafficking
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Введение
Уголовно-исполнительная система 

призвана осуществлять не только ис-
полнение наказаний, но и охрану здо-
ровья осуждённых . Получение пси-
хологической помощи относится к 
перечню прав осуждённых, которым 

они могут воспользоваться по свое-
му желанию . Задача психологической 
службы учреждения заключается в 
обеспечении адаптации осуждённых к 
условиям лишения свободы, помощь в 
решении их психологических проблем 
в период отбывания наказания и под-
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готовка осуждённых к освобождению . 
От эффективности психологическо-
го сопровождения во многом зависит 
успешность постпенитенциарной про-
бации . Нахождение в местах лише-
ния свободы для многих осуждённых 
является стрессом, что отражается в 
первую очередь на их эмоциональной 
сфере и приводит к снижению на-
строения, депрессивным состояниям, 
повышению тревожности . Особую 
важность при этом приобретает иссле-
дование эмоционального интеллекта 
личности .

Эмоциональный интеллект – это 
«способность отслеживать собствен-
ные и чужие чувства и эмоции, раз-
личать их и использовать эту инфор-
мацию для направления мышления и 
действий» [24, p . 210–211] . Развитие 
этих способностей обеспечивает эф-
фективное межличностное взаимо-
действие и успешность человека . В 
большинстве исследований подчёрки-
вается, что развитый эмоциональный 
интеллект обеспечивает поддержание 
общего психологического благополу-
чия и успешную адаптацию человека 
в быстроменяющемся современном 
мире . Изучение взаимосвязей эмоцио-
нального интеллекта с другими харак-
теристиками личности позволяет луч-
ше понять, каким образом развитие 
способностей распознавания эмоции 
приводит к изменению личностных 
характеристик человека .

Понятие эмоционального интел-
лекта изучалось такими зарубежными 
учёными, как Дж . Мейер, П . Сэловей, 
Д . Гоулман, Р . Бар-Он и др . [6; 7; 23; 24; 
25] . Одним из первых упоминал об эмо-
циональном интеллекте Дж . Гилфорд, 
рассматривая его как разновидность 
социального интеллекта [22] . В отече-

ственной психологии термин «эмоци-
ональный интеллект» использовал-
ся И . Н . Андреевой, Г . Г . Гарсковой, 
О . В . Живицой, Д . В . Люсиным, 
М . А . Манойловой и др . [15] . Ряд учё-
ных выделяют в нём четыре состав-
ляющие: эмоциональное восприятие, 
способность рассуждать, используя 
эмоции, способность понимать эмо-
ции и способность управлять ими [8; 
24] . Каждая из этих составляющих ре-
ализуется на уровне межличностного 
и внутриличностного взаимодействия . 
Современные исследования и психоло-
гическая практика свидетельствуют 
о том, что эмоциональный интеллект 
можно рассматривать в качестве про-
гностического критерия оценки эффек-
тивности адаптации в затруднённых 
условиях и толерантности в межлич-
ностном взаимодействии [16; 17] . 

Установлены некоторые взаимос-
вязи эмоционального интеллекта с 
личностными характеристиками . 
Исследования показывают, что люди 
с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта обычно обладают 
развитой эмпатией, успешнее раз-
решают конфликты и преодолевают 
разногласия в отношениях [20] . По мне-
нию С . В . Фроловой и И . Ю . Елькиной, 
эмоциональный интеллект играет 
ключевую роль в управлении стрес-
сом и адаптации к изменениям . Люди 
с высоким уровнем эмоционального 
интеллекта чаще используют адаптив-
ные стратегии совладания со стрессом, 
а также лучше контролируют свои 
эмоции [18] . Кроме того, они обычно 
имеют более высокий уровень психо-
логического благополучия и удовлет-
ворённости жизнью [9] .

В исследованиях установлено, что 
эмоциональный интеллект связан с та-
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кими личностными характеристиками, 
как эмоциональная стабильность и тре-
вожность (Л . А . Дикая, В . А . Егорова, 
Ю . В . Обухова), аспекты самоактуа-
лизации (О . В . Юрьева), лидерство 
(О . В . Белоконь), стрессоустойчивость 
(Н . Н . Демиденко, Л . А . Дубровина, 
О . В . Пирожкова,), академическая 
успешность (Ю . А . Кочетова) и др . [2; 4;  
5; 11; 21] .

Согласно данным исследований, 
эмоциональный интеллект осуж-
дённых отличается низким уровнем 
сформированности разных его ком-
понентов (Т . А . Басина, М . Н . Бочкова, 
М . В . Овсянникова, М . А . Черкасова) 
[1; 3; 16; 17; 19] . При этом большинство 
исследований посвящено изучению 
осуждённых мужского пола, эмоцио-
нальный интеллект женщин и его вза-
имосвязи изучены явно недостаточно 
[1; 16] .

Попадание в места лишения свободы 
закрепляет полученные взаимосвязи 
личностных черт с эмоциональным ин-
теллектом . По мнению М . В . Минстер, 
И . И . Кутлубаева, женщины считаются 
сложным контингентом из-за высокой 
эмоциональности, большей подвер-
женности пенитенциарному стрессу, 
более высокой частоте депрессивных 
состояний [12; 14] . В исследованиях от-
мечается импульсивность женщин, но в 
то же время апатичность и склонность 
к безразличию к собственной судьбе 
[10; 13] . При этом стоит отметить, что 
психологические особенности жен-
щин, осуждённых за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических веществ, в литературе 
практически не представлены .

Таким образом, на личностные осо-
бенности осуждённых женщин влия-
ют условия содержания в учреждении . 

Социальная изоляция и ограниченные 
социальные взаимодействия оказы-
вают существенное влияние на про-
явления эмоционального интеллекта . 
Ограниченные ресурсы и ограничен-
ный доступ к поддержке могут при-
вести к недостаточной эмоциональной 
регуляции, что снижает эмоциональ-
ный интеллект и влияет на связанные 
с ним черты личности .

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для проверки характера взаимосвя-
зи между эмоциональным интеллек-
том и личностными характеристика-
ми осуждённых женщин нами было 
проведено эмпирическое исследова-
ние на базе исправительного учреж-
дения ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Пермскому краю . В исследова-
нии приняли участие 48  осуждённых 
женского пола . Возрастной диапазон 
опрошенных осуждённых – от 30 до 
45 лет, осуждённые за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических веществ . Для изучения 
эмоционального интеллекта исполь-
зовалась методика Д . В . Люсина, для 
изучения личностных характеристик – 
методика Р . Кеттела (13 PF) и опросник 
Х . Шмишека .

Распределение показателей эмоци-
онального интеллекта в группе осуж-
дённых представлено на рисунке 1 . 

Анализируя данные рисунка 1, мож-
но сделать вывод о том, что в обсле-
дуемой группе осуждённых женщин 
преобладают высокие показатели по 
шкалам, связанным с межличностным 
(67%) и внутриличностным (58%) по-
ниманием эмоций . Способность к по-
ниманию эмоций в целом находится на 
высоком уровне у 62,5% опрошенных . 
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Почти половина испытуемых (47%) 
имеют высокий уровень межличност-
ного эмоционального интеллекта . 
Низкий уровень преобладает по по-
казателям, связанным с управлением 
эмоциями . Так, почти половина опро-
шенных (47%) имеет низкий уровень 
управления чужими эмоциями, 40% – 
низкий уровень управления собствен-
ными эмоциональными состояниями .

Преобладающий общий уровень 
эмоционального интеллекта в груп-
пе опрошенных – высокий . Он отме-
чен у 43,5% женщин . Однако низкий 
уровень общего эмоционального ин-
теллекта встречается у третьей части 
опрошенных (31%) . 

Таким образом, в результате ис-
следования было установлено, что 
женщины, осуждённые за преступле-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, отличаются высоким 
уровнем понимания эмоций и низким 
уровнем управления эмоциями . Они 
хорошо распознают собственные эмо-

циональные состояния и чувствитель-
ны к эмоциям других, но при этом от-
личаются низким самоконтролем, не 
могут скрывать собственные эмоции, 
долго им поддаются и плохо управляют 
эмоциями других людей, не учитывают 
их в межличностных отношениях, что 
может затруднять межличностное вза-
имодействие . 

Результаты изучения акцентуаций 
характера по методике Х . Шмишека 
представлены на рис . 2 . 

По результатам, представленным на 
рисунке 2, мы можем отметить, что вы-
сокий уровень выраженности акцен-
туаций преобладает по шести шкалам 
из десяти, имеющихся в методике . В 
исследуемой группе преобладают вы-
сокие показатели в демонстративной, 
застревающей, дистимической, ци-
клотимической, аффективно-экзаль-
тированной, эмотивной акцентуациях 
характера . Данные акцентуации встре-
чаются у большей части опрошенных . 

     
 

 
Рис. 1 / Fig. 1. Распределение показателей эмоционального интеллекта среди 

опрошенных женщин / Distribution of indicators of emotional intelligence among the 

surveyed women 

Источник: данные автора. 
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Преобладающими у опрошенных 
женщин являются демонстративная 
и дистимическая акцентуации . Они 
свойственны двум третям осуждённых 
(68%) . Испытуемые отличаются ар-
тистичностью, демонстративностью, 
склонностью к манипулированию, за-
вистливостью, ревнивостью к чужим 
успехам, жаждой внимания окружаю-
щих, при этом пессимистическим на-
строем, замкнутостью, пассивностью .

63% опрошенных часто проявляют 
циклотимическую акцентуацию, что 
выражается в чередовании периодов 
повышенного и пониженного настро-
ения . Во время фазы повышенного 
настроения у них могут наблюдаться 
вспышки гнева и конфликтность . В 
период спада проявляются апатия, вя-
лость, непоследовательность действий 
и чрезмерная обидчивость . С учётом 
предыдущих данных можно предполо-
жить, что у обследуемых преобладает 
чаще пониженное настроение .

Чуть больше половины опрошенных 
(59%) имеют высокий уровень выра-
женности застревающей и эмотивной 
акцентуаций, что характеризует их как 
обидчивых, настойчивых и упрямых, 
ориентированных на собственные 
цели, а не на цели группы, ранимых и 
зависимых от внешних условий и вза-
имоотношений со значимыми людьми, 
трудно переживающих неудачи .

У 53% опрошенных преобладает вы-
сокий уровень аффективно-экзальти-
рованной акцентуации, что указыва-
ет на лабильность их эмоциональных 
состояний, лёгкость возникновения 
сильных эмоций и склонность к эмоци-
ональным крайностям . В периоды по-
давленности такие женщины вспыль-
чивы, агрессивны и конфликтны .

Таким образом, согласно данным 
методики Х . Шмишека, опрошенные 
женщины характеризуются такими 
особенностями личности, как на-
стойчивость, пессимизм, ранимость, 
вспыльчивость, обидчивость, завист-
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ливость, конфликтность, преоблада-
ние пониженного настроения, склон-
ность к манипулированию .  

Результаты изучения личностных 
особенностей по методике много-
факторного исследования личности 
Р . Кеттелла (форма 13PF) представле-
ны на рисунке 3 . 

По данным рисунка 3 можно сделать 
вывод, что у женщин, осуждённых за 
преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, преобладает вы-
сокий уровень выраженности таких 
черт личности, как эмоциональная 
чувствительность, доминантность, по-
дозрительность, напряжённость, не- 
зависимость, восприимчивость к но-
вому, тревожность . Так, более трети 
осуждённых (68%) демонстрируют 
высокий уровень эмоциональной чув-

ствительности, что несколько про-
тиворечит данным, полученным по 
методике Д . В . Люсина . Полученные 
результаты можно объяснить тем, что 
осуждённые хорошо понимают эмоци-
ональные состояния и в этом плане им 
помогает эмоциональная восприимчи-
вость, способность к сопереживанию 
и пониманию других людей, при этом 
они плохо управляют эмоциями, что 
сказывается на показателях общего 
уровня эмоционального интеллекта .

Более половины осуждённых (59%) 
имеют высокий уровень подозритель-
ности, осторожности, отличаются до-
минантностью и самоуверенностью, 
мужскими чертами характера, высо-
кой напряжённостью и взвинченно-
стью, импульсивностью в поведении, 
склонны к агрессии, конфликтным 

     
 

как настойчивость, пессимизм, ранимость, вспыльчивость, обидчивость, 

завистливость, конфликтность, преобладание пониженного настроения, 

склонность к манипулированию.   

Результаты изучения личностных особенностей по методике 

многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (форма 13PF) 

представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3 / Fig. 3. Распределение выраженности личностных особенностей по уровням в 

исследуемой группе / The distribution of the severity of personality traits by levels in the 

study group  

Источник: данные автора. 

 

По данным рисунка 3 можно сделать вывод, что у женщин, 

осуждённых за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

преобладает высокий уровень выраженности таких черт личности, как 

эмоциональная чувствительность, доминантность, подозрительность, 

напряжённость, независимость, восприимчивость к новому, тревожность. 

Так, более трети осуждённых (68%) демонстрируют высокий уровень 

эмоциональной чувствительности, что несколько противоречит данным, 

полученным по методике Д. В. Люсина. Полученные результаты можно 
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ситуациям и асоциальным поступкам . 
Чуть реже встречаются у опрошенных 
женщин (53-56%) высокий уровень 
независимости, ориентация на соб-
ственное мнение, при этом в эмоци-
ональной сфере – чувствительность, 
впечатлительность и эмоциональная 
лабильность, склонность к тревожно-
сти, депрессивность и пессимизм .

Таким образом, по результатам ме-
тодики Р . Кеттела, опрошенные ха-
рактеризуются такими личностными 
особенностями, как повышенная чув-
ствительность, тревожность, но при 
этом независимость, самоуверенность, 
авторитарность, критическая настро-
енность, самостоятельность, высокая 
напряжённость .

Для установления характера взаи-
мосвязи между компонентами эмоци-
онального интеллекта и личностными 
характеристиками осуждённых мы 
использовали статистический метод 
корреляционного анализа Спирмена . 
Значимые взаимосвязи представлены 
в таблице 1 . 

В результате были установлены 
значимые отрицательные корреляци-

онные связи между общим уровнем 
эмоционального интеллекта и такими 
акцентуациями характера осуждён-
ных, как тревожно-боязливый тип, 
возбудимый, педантичный тип, а так-
же положительная связь с циклотими-
ческим типом акцентуации .

Полученные взаимосвязи показыва-
ют, что чем выше уровень эмоциональ-
ного интеллекта, тем ниже уровень 
тревожности, возбудимости и склон-
ности к педантичности, возможна ча-
стая смена настроения и активности у 
осуждённых . Осуждённые с высоким 
уровнем эмоционального интеллек-
та характеризуются низким уровнем 
тревожности и неуверенности в себе, 
некоторой безответственностью, но 
самоконтролем, низкой импульсив-
ностью и конфликтностью, любят 
изменения и легко могут к ним при-
способиться, общительны, находчивы 
в стрессовых ситуациях, терпимы к 
окружающим .

Осуждённые же с низким уровнем 
эмоционального интеллекта отличают-
ся, наоборот, высокой тревожностью и 
низкой самооценкой, резкостью и гру-

Таблица 1 / Тable 1

Значимые корреляционные связи между компонентами эмоционального интеллекта 
и типами акцентуаций характера испытуемых / Significant correlations between the 
components of emotional intelligence and the types of character accentuation of the 
subjects

ЭИ
Тип акцентуаций характера

тревожн . циклотим . возбуд . педант . застрев . эмотивн . афф .-экз .
1 . ОЭИ -0,8** 0,8** -0,6** -0,5**
2 . МЭИ -0,33*
3 . ВЭИ 0,3* -0,31*
4 . ПЭ 0,3* -0,45**
5 . УЭ -0,4** 0,4** -0,5** -0,47** 0,63**

Примечание: * р<0,05, ** p<0,01
Источник: данные автора .
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бостью, раздражительностью, агрес-
сивностью, излишней аккуратностью и 
приверженностью к порядку, стремле-
нием постоянно контролировать ситу-
ацию и низким самоконтролем, могут 
проявлять резкие вспышки плохого на-
строения . Согласно результатам мето-
дики «ЭмИн» Д . В . Люсина, подобные 
личностные особенности встречаются 
у 31% опрошенных женщин, осуждён-
ных за преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков .

Расчёт взаимосвязи между други-
ми показателями эмоционального ин-
теллекта и акцентуациями характера 
осуждённых показал наличие значи-
мых обратных корреляционных свя-
зей межличностного эмоционального 
интеллекта и тревожной акцентуации 
характера осуждённых женщин, вну-
триличностного эмоционального ин-
теллекта с педантичной и циклотими-
ческой акцентуациями . Понимание 
эмоций осуждённых отрицательно 
взаимосвязано с педантичностью и 
положительно с циклотимической ак-
центуацией характера, то есть чем луч-
ше осуждённые понимают эмоции, тем 
они менее требовательны к порядку, 
но склонны к перепадам настроения . 

Способность к управлению эмоциями 
отрицательно связано с застреванием, 
возбудимостью, тревожностью и эмо-
тивностью, а положительно – с педан-
тичностью и аффективной экзальти-
рованностью . Чем хуже осуждённые 
управляют эмоциями, тем выше их 
тревожность, эмоциональность, воз-
будимость и обидчивость . Учитывая 
тот факт, что управление эмоциями 
находится на низком уровне у 42% 
опрошенных, можно предположить, 
что в их поведении часто проявляются 
описанные черты личности .

Расчёт коэффициента корреляции 
между отдельными параметрами эмо-
ционального интеллекта осуждённых 
женщин и их личностными чертами по 
методике Р . Кеттела показал наличие 
большого количества взаимосвязей . 
Значимые взаимосвязи представлены 
в табл . 2 .

Больше всего выявлено взаимосвя-
зей управления эмоциями с личност-
ными характеристиками, такими как 
интеллект, эмоциональная устойчи-
вость, принципиальность, эмоцио-
нальная чувствительность, тревож-
ность и высокий контроль эмоций 
осуждённых женщин . 

Таблица 2 / Тable 2

Значимые корреляционные связи между компонентами эмоционального интеллекта 
и личностными характеристиками испытуемых / Significant correlations between the 
components of emotional intelligence and the personal characteristics of the subjects

B c E G i L o Q1 Q2 Q3 Q4
1 . ОЭИ 0,6** 0,7** 0,7** -0,8** -0,6** 0,7**
2 . МЭИ 0,3* 0,4** 0,3* -0,3* 0,3*
3 . ВЭИ 0,5** -0,4** 0,3*
4 . ПЭ -0,4** -0,4** 0,3*
5 . УЭ 0,5** 0,6** 0,5** 0,6** -0,7** 0,6**

Примечание: * р<0,05, ** p<0,01
Источник: данные автора .
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Способность к пониманию эмоций 
осуждённых связана с подозритель-
ностью, тревожностью и высокой ак-
тивностью . Обнаружены взаимосвязи 
внутриличностного эмоционального 
интеллекта с доминантностью, неза-
висимостью и высокой активностью . 
Межличностный эмоциональный ин-
теллект женщин, осуждённых за пре-
ступления в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, оказался 
взаимосвязан с эмоциональной устой-
чивостью, интеллектуальностью, мяг-
костью, подозрительностью, тягой к 
новому . 

В целом, выявлены значимые об-
ратные корреляционные взаимосвязи 
между общим уровнем эмоциональ-
ного интеллекта и такими личност-
ными характеристиками, как подо-
зрительность и тревожность, и прямая 
взаимосвязь с эмоциональной чув-
ствительностью, напряжённостью, 
интеллектуальностью и эмоциональ-
ной устойчивостью осуждённых . По- 
лученные взаимосвязи показывают, 
что чем выше уровень эмоциональ-
ного интеллекта, тем ниже уровень 
подозрительности и тревожности у 
осуждённых и выше эмоциональная 
чувствительность, эмоциональная 
устойчивость, уровень интеллекта и 
активность .

Исходя из полученных результатов, 
женщины, осуждённые за преступле-
ния, связанные с незаконным оборо-
том наркотических веществ, с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта 
отличаются уживчивостью, спокой-
ствием, уверенностью в себе, они легко 
ладят с другими людьми, проявляют к 
ним чувствительность, эмоционально 
стабильны, активны в деятельности и 
имеют высокий уровень интеллекта .

Осуждённые с низким уровнем эмо-
ционального интеллекта, наоборот, 
будут характеризоваться как подозри-
тельные, эгоистичные, осторожные, 
тревожные, вспыльчивые, ленивые, 
чёрствые к другим людям . Полученные 
данные свидетельствуют о том, что 
такие женщины могут столкнуться с 
трудностями в контроле своих эмоций 
и импульсивностью, что может при-
вести к конфликтам . У них возможны 
трудности в социальной адаптации из-
за неспособности эффективно справ-
ляться со стрессовыми ситуациями . 
Кроме того, женщины могут испыты-
вать сложности в решении интеллек-
туальных задач, что затрудняет их вза-
имодействие с окружающими .

Таким образом, согласно резуль-
татам исследования, было выявлено, 
что женщины, осуждённые за престу-
пления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, имеющие низкий уровень 
эмоционального интеллекта, отлича-
ются низким уровнем общего интел-
лекта, низкой эмоциональной чувстви-
тельностью, высокой тревожностью и 
низкой активностью, высокой подо-
зрительностью, плохим эмоциональ-
ным контролем, низкой эмоциональ-
ной устойчивостью . Установленные 
взаимосвязи показывают, что низкий 
уровень эмоционального интеллекта 
может сочетаться с  трудностями в со-
циальной адаптации и установлении 
межличностных отношений с другими 
людьми, склонностью к конфликтам и 
безразличию к окружающим, высокой 
тревожностью .

Полученные результаты позволяют 
понять профиль личности осуждённых 
женщин, что может быть полезным 
для разработки программ реабилита-
ции и ресоциализации осуждённых в 
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общество через развитие у них ком-
понентов эмоционального интеллекта . 
Выявленные взаимосвязи позволяют 
предположить, что повышение уров-
ня эмоционального интеллекта и раз-
витие его компонентов у осуждённых 
женщин может иметь положительное 
влияние не только на их межличност-
ные отношения, но и на формирование 
позитивных качеств личности . 

Заключение
В результате исследования было 

установлено, что у женщин, осуждён-
ных за преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических ве-
ществ, преобладает высокий уровень 
понимания эмоциональных состоя-
ний, но низкий уровень управления 
эмоциями, как своими, так и чужими . 
Треть опрошенных испытывают слож-
ности с самоконтролем нежелатель-
ных эмоций, отличаются повышенной 
возбудимостью и импульсивностью . 
Выявлено, что у трети опрошенных 
женщин преобладает низкий уровень 
развития эмоционального интеллекта 
в целом . Полученные данные указыва-
ют на то, что осуждённые испытывают 
трудности с поддержанием положи-
тельных эмоций, плохо справляются с 
негативными переживаниями, имеют 
низкую устойчивость к фрустрации, 
не способны выражать негативные 
эмоции без всплеска агрессии, демон-
стрируют внутреннюю и внешнюю 
агрессию, а также страдают от соци-
альной тревожности, что может при-
водить к конфликтам .  

В исследовании также установлено, 
что у опрошенных преобладают такие 
личностные характеристики, как вы-
сокая чувствительность, злопамят-
ность, конфликтность, тревожность, 

депрессивность, подозрительность, са-
моуверенность, стремление к новому, 
демонстративность . Возможно, полу-
ченные результаты связаны с характе-
ром совершённых данной исследуемой 
группой преступлений . Выявленные 
личностные характеристики могут не-
гативно отражаться на жизни осуж-
дённых женщин в местах лишения 
свободы, препятствовать их успешной 
ресоциализации в общество . 

Личностные особенности осуждён-
ных женщин взаимосвязаны с уровнем 
их эмоционального интеллекта . Так, 
осуждённые женщины с низким уров-
нем эмоционального интеллекта будут 
иметь низкий уровень эмпатии, прояв-
лять конфликтность, эмоциональную 
возбудимость, тревожность, подозри-
тельность и осторожность, низкую ак-
тивность в труде и культурно-досуговой 
деятельности . Женщины, осуждённые 
за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, имеющие высо-
кий уровень эмоционального интеллек-
та, отличаются высокой чувствительно-
стью, доверчивостью, эмоциональной 
устойчивостью, большей уверенностью 
в себе, высокой активностью и высоким 
уровнем интеллекта, что позволяет им 
успешнее справляться с проблемными 
ситуациями и эффективнее решать по-
вседневные задачи .

Полученные результаты исследова-
ния могут использоваться в психоло-
гической работе с женщинами, осуж-
дёнными за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков . В 
качестве рекомендаций можно пред-
ложить оказывать дополнительную 
эмоциональную поддержку женщинам 
с низким уровнем эмоционального ин-
теллекта, привлекать их к участию в 
творческих мероприятиях, досуговой 



17

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 2

деятельности, чаще хвалить, не пере-
водить в другой отряд без крайней 
необходимости и привлекать их к уча-
стию в групповых психокоррекцион-
ных мероприятиях . 

Задачи психокоррекции могут быть 
направлены на развитие у осуждённых 
способностей к управлению собствен-
ными эмоциональными состояниями, 
что будет способствовать повышению 
общего уровня их эмоционального 
интеллекта и коррекции негативных 
личностных особенностей, связанных 
с ними . Через развитие самоконтроля,  
навыков эмпатии, внимания к эмоци-

ях окружающих, заботу о собственном 
эмоциональном состоянии осуждён-
ные женщины смогут повысить свой 
эмоциональный интеллект и развить 
связанные с ним личностные особен-
ности, такие как уверенность в себе, 
низкая тревожность, эмоциональная 
устойчивость, вера другим людям . 
Полученные результаты могут способ-
ствовать снижению числа конфлик-
тов и улучшению межличностных от-
ношений в коллективах осуждённых, 
повышению общего уровня психоло-
гического благополучия личности и 
успешности в жизни .
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Аннотация
Цель. Выявить психологические особенности эмоциональной направленности личности с 
различным уровнем склонности к академической прокрастинации. 
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 60 человек, среди которых 
30 юношей и 30 девушек в возрасте от 18 до 22 лет. Респондентами выступили студенты 
высших учебных заведений Республики Крым. В ходе исследования были использова-
ны следующие методики: «Шкала оценки академической прокрастинации» (Л. Соломон, 
Е. Ротблюм; в адаптации М. В. Зверевой), методика «Определение общей эмоциональной 
направленности» (Б. И. Додонов). В ходе математико-статистической обработки данных 
были использованы частотный анализ, Н-критерий Краскела-Уоллиса, корреляционный 
анализ. В ходе исследование было использовано прикладное программное обеспечение 
SPSS 22.0 и MS Excel 2021. 
Результаты. Выявлено, что для респондентов, склонных к академической прокрастина-
ции, характерна низкая проявленность праксической и гностической, а также высокая 
проявленность глорической эмоциональных направленностей.1 
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты могут быть при-
менены в ходе психолого-педагогического сопровождения личности в процессе обучения.
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Abstract
Aim. Reveal the psychological characteristics of the emotional orientation of person with differ-
ent levels of propensity for academic procrastination. 
Methodology. The study involved 60 people, including 30 boys and 30 girls aged 18 to 22 years. 
During the study were used following methods: ascertaining experiment (method «Academic 
procrastination assessment scale» L. Solomon, E. Rotblum; adapted by M. V. Zvereva; method 
«Determination of general emotional orientation» by B. I. Dodonov); methods of statistical data 
processing (frequency analysis, the Kruskal-Wallis H-test, correlation analysis). During the 
study was used the application software SPSS 22.0 and MS Excel 2021. 
Results. Proved that a person prone to academic procrastination are characterized by low mani-
festation of praxic and gnostic, as well as high manifestation of gloric emotional orientations.
Research implications. The results of the study can be used by practical psychologists during 
the psychological and pedagogical support of the person in the learning process.

Keywords: academic procrastination, emotional orientation, praxic, gnostic, gloric

For citation: Zekeriaev R. I., (2025). Psychological features of emotional orientation of person 
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Введение
В современном мире академическая 

прокрастинация является распро-
странённым феноменом, с которым 
сталкиваются обучающиеся на всех 
уровнях образования . Она проявля-
ется как стремление откладывать вы-
полнение учебных задач, которое, в 
свою очередь, снижает качество обу- 
чения в целом . Это явление в совре-
менном учебном процессе встречается 

всё чаще, так как оно характеризуется 
высокой степенью стрессогенности, 
многозадачностью, а также давлением 
со стороны внешних социальных фак-
торов . Понимание взаимосвязи акаде-
мической прокрастинации с прочими 
личностными особенностями может 
иметь высокую практическую значи-
мость, предоставляя возможность раз-
работки программы психолого-педа-
гогического сопровождения личности 
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в образовательном процессе . Также та-
кое системное изучение феномена ака-
демической прокрастинации может 
способствовать формированию здоро-
вьесберегающего учебного простран-
ства, повышать психоэмоциональное 
благополучие обучающихся . Всё это 
обуславливает необходимость изуче-
ния психологических особенностей 
личности с различным уровнем склон-
ности к академической прокрастина-
ции . Одной из таковых может являть-
ся эмоциональная направленность 
личности, которая в целом определяет 
особенности её жизнедеятельности, в 
том числе и в процессе обучения .

Целью статьи является выявление 
психологических особенностей эмоци-
ональной направленности личности с 
различным уровнем склонности к ака-
демической прокрастинации .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

На данном этапе развития научной 
мысли существует большое количество 
работ, посвящённых изучению акаде-
мической прокрастинации личности .

Современные исследователи рассма-
тривают данный феномен с позиции 
различных аспектов . С одной стороны, 
П . Стил, Дж . Р . Феррари, С . Зак, М . Хен 
отмечали, это явление может быть по-
следствием практически безграничной 
свободой распоряжения персональ-
ным временем и необходимостью са-
мостоятельного планирования своей 
жизнедеятельности обучающимся . 
Вместе с этим у него может отмечать-
ся низкая степень саморегуляции и 
склонность к откладыванию учебных 
задач как дезадаптивная стратегия по-
ведения в новой учебной ситуации [25; 
26] . С другой стороны, Н . Айзенбек, 

Д . Ф . Каррено, Р . Уклес-Хуарес, Б . Ленг- 
гоно, Ф . Тентама, Ф . М . Сируа объяс-
няли академическую прокрастинацию 
через её связь со склонностью лично-
сти откладывать выполнение учебных 
задач с целью осуществления эмоци-
ональной регуляции, а именно – вре-
менном нивелировании переживания 
стресса из-за необходимости начать 
выполнять работу и принимать реше-
ния, связанных с этим [21; 23; 24] . С 
третьей стороны существует подход 
М . Хен . и M . Горошит, согласно ко-
торому склонность к академической 
прокрастинации является устойчивой 
чертой личности, связанной с други-
ми психологическими особенностя-
ми личности, такими как перфекцио-
низм, эмоциональная неустойчивость 
и т . д . [22] .

В своих исследованиях О . С . Зорь- 
кина, А . В . Микляева, Д . С . Реброва, 
А . С . Савинская определяли академи-
ческую прокрастинацию как добро-
вольную, не зависящую от факторов 
извне нерациональную задержку вы-
полнения запланированных задач . 
Будучи осознаваемыми, все возмож-
ные негативные последствия такого 
поведения никак не мотивируют лич-
ность решать актуальные вопросы . 
Вместе с этим, прокрастинирующий 
обучающийся переживает комплекс 
негативных аффективных пережива-
ний по причине собственной бездея-
тельности, что, в свою очередь, при-
водит к возникновению и развитию 
состояния стресса, снижению обще-
го уровня самооценки, появлению 
чувства неуверенности в себе и т . д . 
Вместе с этим прокрастинация может 
протекать в двух вариациях: пассив-
ной и активной . Так, при первом ва-
рианте причиной откладывания ре-
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шения актуальных задач становится 
переживание возможной неудачи и 
необходимости нести ответственность 
за свои действия . Следовательно, ос-
новная цель прокрастинации в данном 
случае – избежать негативной оценки 
выполненной деятельности . Активная 
же форма данного феномена заклю-
чается в намеренном откладывании 
актуальных учебных задач с целью ис-
пытать прилив сил, творческий подъ-
ём и повышенную интеллектуальную 
включённость, которые возникают в 
условиях жёсткого дефицита времени 
для их решения [6; 11] . 

В работах Л . А . Забродиной, 
Ю . Р . Мухиной и А . С . Стоянова в про-
цессе описания феномена прокрасти-
нации отмечается, что причинами 
стремления откладывать учебные за-
дачи могут быть как их навязанность 
вопреки желаниям учащегося, так и 
большой запас времени, выделенный 
на их выполнение . Также в качестве 
причин прокрастинации этими учёны-
ми выделялись общая занятость обу-
чающегося, субъективное восприятие 
им заданий как скучных или сложных, 
предшествующий негативный опыт в 
обучении и сложности в личностной 
саморегуляции . По мнению исследо-
вателей, особого внимания заслужи-
вают смысловые установки как фактор 
возникновения склонности к прокра-
стинации: в случае, когда их влияние 
дезорганизующее, данный феномен 
будет возрастать; в противном слу-
чае, при стабилизирующем влиянии, 
стремление откладывать учебные за-
дачи будет нивелироваться [14; 17; 18] .

Описывая характеристики прокра-
стинации как психологического фе-
номена, Н . А . Чернышёва, М . Балкис, 
Д . Эрдинк выделяли среди них осоз-

нанность, которая заключается в 
умышленном откладывании учебных 
задач на определённое время; ирраци-
нальность как парадокс между стрем-
лением к избеганию своевременного 
выполнения учебных задач и понимаю 
возможных негативных последствий 
этого шага, что, в свою очередь, вы-
зывает у обучающегося комплекс не-
гативных аффективных переживаний . 
По мнению этих учёных, ещё одним 
свойством прокрастинации является 
время, а именно то, что всегда суще-
ствует момент, в который из-за откла-
дывания учебных задач формируется 
устойчивая тревожность, влияющая 
на академическую успеваемость в це-
лом [19; 20] .

В работах А . В . Микляевой, 
С . А . Безгодовой, С . В . Васильевой и 
др . отмечалось, что академическая 
прокрастинация может быть связа-
на с низкой степенью способности к 
саморегуляции личности в учебном 
процессе . Учёные также говорили о 
том, что распространённость данного 
феномена в студенческой составляет 
80%, а ведущими факторами, обуслав-
ливающими данный феномен, являют-
ся неуверенность в собственных силах 
и отсутствие навыков самоорганиза-
ции и планирования своей деятельно-
сти в обучении . Исследователи также 
отмечали, что обучающиеся, склонные 
к прокрастинации, преимущественно 
реализуют непродуктивные стили по-
ведения в стрессовых ситуациях, та-
кие как дистанцирование, избегание, 
конфронтация и т . д . У них также ярко 
выражены такие механизмы защиты 
психики, как регрессия (уход в более 
ранние модели поведения, которые 
когда-то были успешны) и замещение 
(стремление выполнять другую работу 
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в ущерб академической деятельности) 
[7; 10] .

По мнению Л . Ф . Бородиной и 
И . Н . Кормачевой, академическая 
прокрастинация – это поведенческая 
модель, сформированная на базе не-
хватки учебных навыков . Эти учёные 
видели истоки стремления отклады-
вать выполнение учебных задач в во-
левых, мотивационных и эмоциональ-
ных особенностях личности . Авторы 
утверждали, что прокрастинация ин-
тегрируется в структуру академиче-
ской деятельности обучающегося как 
компонент, отрицательно коррелиру-
ющий с особенностями его волевой 
саморегуляции . Вместе с этим прокра-
стинация становится наблюдаемой в 
момент, когда основную роль в выпол-
нении поставленных учебных задач на-
чинают играть компоненты регулятив-
ного компонента в процессе обучения . 
В качестве маркёров этого феномена 
исследователи выделяли стремление 
отложить актуальные академические 
вопросы, демонстрируя мнимую го-
товность взяться за них в ближайшее 
время, а затем решать их в последний 
момент, переживая чувство сильного 
стресса [2; 9] .

С . Л . Богомаз, Я . И . Варваричевой, 
В . Г . Петровской, Т . Л . Сморкаловой и 
др . было выявлено, что для обучающих-
ся, склонных к прокрастинации, харак-
терны низкий уровень мотивационной 
составляющей, стимулирующей жела-
ние учиться, что проявляется в лени, 
выученной беспомощности и ориен-
тации на другие виды деятельности . 
Также для личности, склонной к акаде-
мической прокрастинации, характерна 
недостаточная развитость социальных 
навыков, в частности, коммуникабель-
ности, из-за чего затруднён процесс по-

строения взаимоотношений с другими 
учащимися и педагогами . Также авто-
рами было отмечено влияние низкого 
эмоционального интеллекта на стрем-
ление откладывать решение учебных 
задач . При этом они отмечали, что не 
следует акцентировать внимание на 
отдельных компонентах эмоциональ-
ного интеллекта, связанных с уровнем 
прокрастинации, т . к . их проявление 
предопределяет этот феномен совокуп-
но . Исследователи также отмечали, что 
к эмоционально-волевым факторам, 
формирующим склонность к прокра-
стинации, можно отнести эмоциональ-
ную стабильность/нестабильность, 
тревожность/спокойствие, расслаблен-
ность/напряжённость [1; 3; 12; 16] .

Признавая высокую актуальность 
и значимость современных исследо-
ваний, посвящённых описанию фено-
мена академической прокрастинации, 
необходимо отметить, что недостаточ-
но изученным остаётся вопрос о взаи-
мосвязи склонности к откладыванию 
решения учебных задач с психологи-
ческими особенностями эмоциональ-
ной сферы личности . Вместе с этим 
отсутствуют исследования, изучаю-
щие эмоциональную направленность 
личности, склонной к академической 
прокрастинации . В то же время пони-
мание взаимосвязи данных феноменов 
позволит снизить стремление лично-
сти к откладыванию решения учебных 
задач, что, в свою очередь, в целом по-
высит успешность процесса обучения 
в целом . 

Представление результатов 
исследования

В исследовании приняли участие 
60 человек, половозрастное распреде-
ление которых – 30  юношей и 30  де-
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вушек в возрасте от 18 до 22 лет . В 
роли респондентов выступили ото-
бранные случайным образом студен-
ты высших учебных заведений города 
Симферополя Республики Крым .

В ходе исследования были использо-
ваны следующие методы: констатиру-
ющий эксперимент (методика «Шкала 
оценки академической прокрастина-
ции» Л . Соломона и Е . Ротблюм, мето-
дика «Определение общей эмоциональ-
ной направленности» Б . И . Додонова); 
методы математико-статистической 
обработки данных (частотный анализ, 
Н-критерий Краскела-Уоллиса, корре-
ляционный анализ) . В ходе исследо-
вания было использовано прикладное 
программное обеспечение SPSS 22 .0 и 
MS Excel 2021 .

В ходе исследования было обнару-
жено, что в выборке присутствуют 
респонденты с низким (13 человек: 
6 юношей и 7 девушек в возрасте от 
18 до 22 лет), средним (33 человека: 
14 юношей и 19 девушек в возрасте от 
18 до 22 лет) и высоким (14 человек: 
10 юношей и 4 девушки в возрасте от 
18 до 22 лет) уровнями склонности к 
академической прокрастинации . 

Результаты исследования эмоци-
ональной направленности личности 
респондентов с различным уровнем 
склонности к академической прокра-
стинации приведены на рис . 1 .

Из рис . 1 видно, что участники ис-
следования, проявившие низкие прак-
сические и гностические, а также вы-
сокую глорическую эмоциональные 

Рис. 1 / Fig. 1. Сравнение выраженности эмоциональных направленностей личности у 
групп респондентов с различным уровнем склонности к академической прокрастина-
ции / comparison of the severity of emotional orientations of groups of respondents with dif-
ferent levels of propensity to academic procrastination

Источник: данные автора .
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направленности, отличаются высоким 
уровнем склонности к академической 
прокрастинации .

Для математико-статистического 
обоснования выявленных различий 
в данных группах респондентов был 
использован Н-критерий Краскела-
Уоллиса (рис . 2) .

Из рис . 2 видно, что для респонден-
тов с различным уровнем склонно-
сти к академической прокрастинации 
характерны различия в проявлении 
таких эмоциональных направленно-
стей как праксическая (Нэмп = 13,908; 
ρ < 0,05), гностическая (Нэмп = 11,698; 
ρ < 0,05) и глорическая (Нэмп = 11,625; 
ρ < 0,05), что было подтверждено в 
ходе математико-статистического ана-
лиза данных .

Результаты анализа взаимосвязи 
между уровнем склонности к академи-
ческой прокрастинации респондентов 
и показателями их эмоциональных на-

правленностей с помощью корреляци-
онного анализа Спирмена приведены 
на рис . 3 .

Из риc . 3 видно, корреляционный 
анализ подтвердил существование вза-
имосвязей между уровнем склонности 
к академической прокрастинации и 
выраженностью таких эмоциональных 
направленностей как праксическая 
(р = – 0,582; ρ < 0,05), гностическая 
(р = – 0,537; ρ < 0,05) и глорическая 
(р = 0,552; ρ < 0,05) .

Данный феномен проявляется в 
том, что со снижением ценностей 
эмоциональных переживаний, свя-
занных с получением новой инфор-
мации и удовлетворением от хорошо 
проделанной работы, растёт уровень 
академической прокрастинации . В то 
же время в ситуации, когда личность 
получает удовольствие от выполне-
ния задач образовательного процесса 
и расширения своих знаний в целом, 

Рис. 2 / Fig. 2. Результаты обоснования статистической значимости различий в вы-
раженности эмоциональных направленностей у респондентов с различным уровнем 
склонности к академической прокрастинации / Results of substantiating the statistical sig-
nificance of differences in the severity of emotional orientations among respondents with dif-
ferent levels of propensity to academic procrastination

Источник: данные автора .
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Рис. 3. / Fig. 3 . Взаимосвязь уровня склонности к академической прокрастинации и 
показателей эмоциональной направленности личности / The relationship between level of 
propensity to academic procrastination and indicators of emotional orientations of personality

Источник: данные автора .
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наблюдается снижение склонности к 
откладыванию учебных задач . Вместе 
с этим по мере роста значимости эмо-
ций, получаемых от признания, успеха 
и одобрения со стороны окружающих, 
могут возникнуть страх перед неуда-
чей и перфекционизм, которые, в свою 
очередь, обуславливают стремление к 
академической прокрастинации . 

Респонденты в ходе исследования 
отмечали: «Учиться я люблю, каждая 
хорошо выполненная лабораторная в 
нашей мастерской или подготовка к 
таковой дома – это плюс один полез-
ный навык, который мне пригодится 
в работе . Не вижу смысла откладывать 
такие задания на последний день, по-
тому что, если делать их впопыхах, то 
вряд ли чему-то научишься» (парень, 
21 год, низкий уровень склонности к 
академической прокрастинации), «Я 
склонна к прокрастинации, и я это 
знаю давно . Мне и в школе не особо 
интересно было, а в университете, ка-
жется, я вообще зря провожу время . 
Нам рассказывают много всего разно-
го на парах, но я не могу сказать, что 
мне нравится учиться, поэтому и не 
могу себя заставить садиться за уроки, 
всё время откладываю их на когда-ни-
будь потом» (девушка, 20 лет, высокий 
уровень склонности к академической 
прокрастинации), «Я по жизни пер-
фекционистка . Если делаю что-то, то 
всегда чётко до каждой запятой . В учё-
бе это мешает по большей части . Вот, 
нужно, например, написать эссе, а я 
не могу просто взять и написать, я по-
нимаю, что мне надо будет перечитать 
большой объём литературы по теме, 
потом компоновать, потом переписы-
вать, и надо же учесть все требования 
и правила! От одного осознания мас-
штаба работы и от того, что от меня 

ждут хороший результат, уже опуска-
ются руки, и думаю, что, может, я по-
том всё это сделаю хорошо, чем сейчас 
как получится» (девушка, 21 год, высо-
кий уровень склонности к прокрасти-
нации), «Обычно я не откладываю в 
долгий ящик уроки . Это просто часть 
рутины, которую надо взять и сде-
лать . И не заморачиваться о том, кто 
как оценит или что скажет по поводу 
результата . Это же просто уроки и их 
просто надо сделать . Справился – мо-
лодец, не справился – тоже неплохо, 
главное, что попробовал . В конце кон-
цов, по итогу речь идёт о моих знани-
ях, а не о чьём-то мнении» (парень, 
22 года, низкий уровень склонности к 
прокрастинации)

Заключение
Академическая прокрастинация – 

это систематическое откладывание 
выполнения задач, назначенных на 
определённый срок, в пользу чего-то 
боле приятного или менее требова-
тельного, что в итоге приводит к не-
достаточному времени для выполне-
ния этих задач . На современном этапе 
развития научной мысли существует 
большое количество исследований, 
посвящённых изучению данного фено-
мена, однако вместе с этим недостаточ-
но раскрытым остаётся вопрос о его 
взаимосвязи с различными психоло-
гическими особенностями личности . 
Одной из таких может выступать эмо-
циональная направленность личности, 
которая в целом является регулятором 
поведения человека, в том числе и в 
процессе учебной деятельности .

Определено, что респонденты с раз-
личным уровнем склонности к ака-
демической прокрастинации отлича-
ются в проявлении эмоциональных 
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направленностей . Так, по мере сни-
жения выраженности праксической 
и гностической, а также повышения 
выраженности глорической эмоцио-
нальных направленностей повышается 
уровень склонности к академической 
прокрастинации . Вместе с этим у дан-
ных групп респондентов не было обна-
ружено различий в выраженности про-
чих эмоциональных направленностей .

Результаты данного исследования 
могут быть применены в ходе психо-
лого-педагогического сопровождения 

личности в образовательном процессе . 
Использование психологами получен-
ных результатов в рамках индивиду-
альной или групповой работы с обу-
чающимися может снизить уровень их 
академической прокрастинации, что, 
в свою очередь, может способство-
вать повышению качества обучения . 
Перспектива дальнейших исследова-
ний заключается в поиске других пси-
хологических особенностей личности, 
связанных с уровнем её склонности к 
академической прокрастинации .
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Аннотация
Цель – обучить конструктивному межэтническому диалогу с учётом понимания роли 
культурно-психологических различий в структуре этнической идентичности подростков.
Процедура и методы: анализируются показатели компонентов этнической иден-
тичности обучающихся 6–7 классов из школ г. Москвы (Россия) и г. Исмаиллы 
(Азербайджан). Методы исследования составили: «Изучение этнической идентично-
сти» (Дж. Финни); метод контент-анализа сочинений на тему «Как я узнаю русского/
азербайджанца?»; «Опросник уровня эмпатии» (И. М. Юсупов), «Опросник уровня само-
оценки» (С. В. Ковалёв); опросник для измерения общих социальных установок у детей 
(Э. Френкель-Брунсвик); тест-опросник уровня тревожности (Ч. Д. Спилбергер, Л. Ханин), 
тест на агрессивность (А. Басс, А. Дарки).
Результаты формирующего эксперимента подтвердили конструктивное проявление эт-
нической активности, снижение напряжённости в межэтнических отношениях, адаптацию 
подростков к условиям в новом культурном окружении.1 
Теоретическая и/или практическая значимость: результаты формирующего эксперимента 
подтвердили конструктивное проявление этнической активности, снижение напряжённо-
сти в межэтнических отношениях, адаптацию к условиям в новом культурном окружении. 

Ключевые  слова: этническая идентичность, адаптация, компонент, показатель, подро-
сток.
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Abstract
Aim of the study is to teach constructive interethnic dialogue, taking into account the under-
standing of the role of cultural and psychological differences in the structure of ethnic identity 
of adolescents.
Procedure and methods: the indicators of the components of ethnic identity of students in 
grades 6–7 from schools in Moscow (Russia) and Ismayilli (Azerbaijan) are analyzed. The re-
search methods were: “The study of ethnic identity” (J. Finney); the method of content analy-
sis of essays on “How do I recognize a Russian/Azerbaijani?”; "Empathy level questionnaire" 
(I. M. Yusupov), “Self-esteem level questionnaire” (S. V. Kovalev); a questionnaire for measur-
ing general social attitudes in children (E. Frenkel-Brunswick);, anxiety level questionnaire test 
(C. D. Spielberger, L. Khanin), aggressiveness test (A. Bass, A. Darki).
The results of the formative experiment confirmed the constructive manifestation of ethnic 
activity, reduction of tension in interethnic relations, adaptation to conditions in a new cultural 
environment.
Theoretical and/or practical significance: the results of the formative experiment confirmed the 
constructive manifestation of ethnic activity, reduction of tension in interethnic relations, adap-
tation to conditions in a new cultural environment.

Keywords: ethnic identity, adaptation, component, indicator, teenager

For citation: Mishina, M. M. & Mursalyeva G. M. (2025). Psychological and pedagogical pro-
gram “trajectory of spirituality” as an effective tool in the professional activities of teachers of 
educational institutions. In Bulletin of State University of Education. Psychological sciences, 2, 
34–46. DOI: 10.18384/2949-5105-2025-2-34-46

Введение
Глобальные перемены в мире и рост 

миграционных потоков предполага-
ют изменения самосознания народов, 
включённых в различные этнические 
общества . В связи с этим Концепция 
Государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года предусматривает 
создание благоприятных условий для 
социокультурной интеграции вы-
нужденных мигрантов в российское 
общество . Необходимость создания 
психолого-педагогической программы 
«Траектория духовности» обусловлена 
противоречиями: между объективной 
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реальностью российского общества, 
связанной с поступлением детей ми-
грантов в образовательные учрежде-
ния, и отсутствием в образовательной 
системе стратегии изучения культур-
но-психологических различий этниче-
ской идентичности на примере совре-
менных подростков . 

Теоретическую базу данного ис-
следования составили направления: 
примордиальное (этничность как 
врождённая черта) (Л . Н . Гумилёв, 
П . И . Кушнер, С . А . Токарев, 
С . М . Широкогоров и др .), психо-
культурное (взаимосвязь психики 
и культуры в формировании этни-
ческой идентичности) (Дж . Де Вос, 
Л . Романусси-Росс и др .) и гео-био-
сферное (влияние географического по-
ложения на формирование личности и 
её идентичности) (В . К . Шабельников) . 

Для понимания влияния этнической 
идентичности на межличностные от-
ношения в культурно многообразной 
среде образовательных учреждений, 
мы объясняем этот феномен как субъ-
ективное чувство соответствия себя к 
окружающей культурной среде, этни-
ческой группе, развивающееся через 
сознание и сострадание, как субъек-
тивный внутренний мир, который раз-
вивается в детстве и характеризуется 
выбором целей и ценностей, определя-
ющих смысл жизни . Этническая иден-
тичность является диалогом, разви-
вающимся в конкретном социальном 
опыте (Ч . Кули, Дж . Мид и др .) [8; 10] . 
Современные зарубежные исследова-
ния посвящены исследованиям реги-
ональной идентичности, использова-
нию общечеловеческих ценностей для 
аккультурации беженцев (В . Aслам, 
М . Бейер, Л . Венер, У . Волфрадт, 
К . Кога, П . Ханел) [16; 17] .

В современной российской психо-
логии этническую идентичность ис-
следуют через призму самосознания, 
которое возникает под влиянием дея-
тельности и культуры (Л . С . Выготский, 
И . С . Кон и др .) [2; 7] . В феномене 
этнической идентичности выделя-
ют следующие аспекты: множествен-
ность и изменчивость идентичностей 
(Е . П . Белинская), многоуровневость 
идентичности (М . Н . Губогло), само-
идентификацию с социальной группой 
и её интересами (Л . М . Дробижева), 
изменчивость этнической идентич-
ности под влиянием исторических 
событий (Т . Г . Стефаненко) [1; 4; 5; 
6; 7; 15] . В последних отечественных 
исследованиях этническую идентич-
ность рассматривают через призму 
религиозной и гражданской идентич-
ности (А . Б . Гаглоева, В . Б . Шорохова, 
Р . Б . Шайхисламова), конструктив-
ные межэтнические отношения, как 
консолидирующий фактор общества 
(Р . А . Эльдиев), связь языка и этниче-
ской принадлежности среди полиэт-
нических народов Северного Кавказа, 
большое внимание уделяется адапта-
ции в новых условиях мигрантам, пе-
реселённым лицам (З . Х . Лепшокова, 
А . Н . Татарко) [3; 9; 13; 15] . 

Практическая значимость данно-
го исследования заключается во вне-
дрении в психолого-педагогическую 
практику просветительской програм-
мы «Траектория духовности», которая 
способствовала развитию конструк-
тивного межэтнического диалога . 

Методы исследования и выборка
«Изучение этнической идентич-

ности» (Дж . Финни); КОТ — краткий 
ориентировочный тест (В . Н . Бузин, 
Э . Ф . Вандерлик) метод контент-анали-
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за сочинений на тему «Как я узнаю рус-
ского / азербайджанца?»; «Опросник 
уровня эмпатии» (И . М . Юсупов), 
«Опросник уровня самооценки» 
(С . В . Ковалёв); опросник для изме-
рения общих социальных установок 
у детей (Э . Френкель-Брунсвик); ме-
тодика «Типы этнической идентич-
ности» (Г . У . Солдатова, С . В . Рыжова), 
тест-опросник уровня тревожности 
(Ч . Д . Спилбергер, Л . Ханин), опрос-
ник уровня толерантности / интоле-
рантности (М . С . Жамкочьян, В . С . Ма- 
гун, М . М . Магура), тест на агрессив-
ность (А . Басс, А . Дарки). 

Выборочную группу для внедре-
ния просветительской программы 
«Траектория духовности» составляли 
подростки из московской (n = 121) и 
исмаиллинской (n = 128) культурной 
среды . В московскую контрольную 
группу вошёл 61 подросток, в экспери-
ментальную группу – 60 подростков . В 
исмаиллинскую контрольную группу 
вошли 68 подростков, в эксперимен-
тальную группу – 60 подростков .

Цель психолого-педагогической 
программы «Траектория духовно-
сти» состоит в стабилизации системы 
единства «внешнего и внутреннего» 
взаимодействия субъекта с самим со-
бой и другими людьми . В процессе 
этого взаимодействия происходит 
проявление этнической активности, 
снижение напряжённости в межэт-
нических отношениях, адаптация к 
культуре . Программа расширяет ра-
циональное мышление и способствует 
интуитивной трансформации знаний 
о собственной этнической принадлеж-
ности, сформированной на основе сло-
жившихся представлений .

Исполнителями в реализации пред-
ложенной программы выступают педа-

гоги-психологи, которые в своей прак-
тике обращаются к активным формам 
обучения, в которую включена теория 
(анализ феноменов, показателей) и 
практические упражнения (закрепле-
ние полученных знаний в собственном 
опыте, формирование практических 
навыков) . 

В течение 6  месяцев, с периодично-
стью 2 раза в месяц (всего 9 часов) были 
проведены занятия по культурной ас-
симиляции личности подростков . 

Алгоритм внедрения психолого-пе-
дагогической программы «Траектория 
духовности» представлен в таблице 1 .

Как видно из таблицы 1, струк-
тура просветительской программы 
«Траектория духовности» по разви-
тию конструктивного межэтническо-
го диалога позволяет чётко ответить 
на вопрос: «Какие именно показатели 
компонентов структуры этнической 
идентичности личности формируются 
на разных этапах программы?» .

Просветительская программа 
«Траектория духовности» состоит 
из 12 занятий, которые проводят-
ся два раза в месяц в течение 6 меся-
цев . Длительность занятий составля-
ет 1 час 30 минут . Просветительская 
психолого-педагогическая программа 
«Траектория духовности» интегрирует 
знания об этническом разнообразии 
культур, что формирует у подростка 
картину быстро меняющегося мира .

Во время первичной диагностики 
мы определили среднее значение по 
исследуемым показателям компонен-
тов этнической идентичности лично-
сти . Результаты входной диагностики 
контрольной и экспериментальной 
выборочной группы подростков из 
г . Москвы и из г . Исмаиллы представ-
лены в таблице 2 .
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Таблица 1 / Table 1

Алгоритм реализации просветительской программы «Траектория духовности»  
для подростков / Algorithm for the implementation of the educational program 
"Trajectory of Spirituality" for adolescents

Этап Цель Компонент Содержание
Осмысления Анализ этнопсихологий 

картины мира; установ-
ка на продуктивное раз-
витие конструктивного 
межэтнического диалога; 
осмысление путей реа-
лизации цели межкуль-
турного взаимодействия

Когнитивный, 
аффективный, 
поведенческий

Расширение знаний об 
особенностях собствен-
ной этнической группы и 
других групп; формирова-
ние интереса к традициям 
этноса и этнической иден-
тичности

Взаимодей-
ствия культур

Продуцирование новых 
этнокультурных идей; 
изучение мотивов пове-
дения личности

Когнитивный, 
аффективный, 
поведенческий

Представление об этниче-
ском многообразии мира; 
эмоциональное принятие 
поведения представите-
лей другой культуры

Рационали-
зации (поиск 
сильных и сла-
бых сторон) 

Объяснение этнической 
составляющей транзи-
тивного общества; фор-
мирование толерантных 
убеждений и эмпатий-
ных тенденций

Когнитивный, 
аффективный, 
поведенческий

Создание условий для 
конструктивного межэт-
нического взаимодей-
ствия

Новых стрем-
лений 

Прогноз возможного 
развития позитивного 
межэтнического диалога 

Когнитивный, 
аффективный, 
поведенческий

Анализ проб и ошибок, 
происшедших в измене-
нии личности по показате-
лям когнитивного аффек-
тивного, поведенческого 
компонентов структуры 
этнической идентичности

Рефлексии и 
перспективы

Обучение видению ситу-
аций с точки зрения чле-
нов другой группы 

Когнитивный, 
аффективный, 
поведенческий

Культурный ассимилятор; 
постановка новых целей и 
стремление к их достиже-
нию на основе осознания 
собственных этнических 
представлений; обратная 
связь

Как видно из таблицы 2, под-
ростки из экспериментальной груп-
пы г . Москвы (n = 60) и г . Исмаиллы 
(n = 60), показали значимые различия 
(p < 0,05) в уровне показателя аффек-
тивного компонента «Гордость за соб-
ственную этническую группу» . Данный 

показатель проявился на высоком 
уровне у подростков из эксперимен-
тальной группы г . Москвы (n = 60) и на 
более низком уровне проявился у под-
ростков из экспериментальной группы 
г . Исмаиллы (n = 60) . Этот феномен мы 
можем объяснить тем, что показатель 
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Таблица 2 / Table 2 

Культурно-психологические различия показателей когнитивного, аффективного, 
поведенческого компонентов в структуре этнической идентичности современных 
подростков в контрольной и экспериментальной группе / Cultural and psychological 
differences in the indicators of cognitive, affective, and behavioral components in the 
structure of ethnic identity of modern adolescents in the control and experimental groups

Показатели этнической идентичности t dif p-значение
Когнитивный компонент

Знания об особенностях собственной группы 0,709 249 0,479
Включённость в социальную жизнь собственной 
этнической группы 1,329 249 0,185

Интерес к традициям собственного этноса 0,075 249 0,940
Аффективный компонент

Уровень значимости этнической идентичности в жизни 
индивида -0,797 249 0,426

Гордость за собственную этническую группу 2,412 249 0,017
Действия индивида как члена этнической группы в 
определённой ситуации -0,684 249 0,434

Поведенческий компонент
Особенности взаимоотношений в различных 
этноконтакных ситуациях -0,077 249 0,939

Отношение индивида к представителям другой 
этнической группы 0,801 249 0,424

Реакции, характерные для индивида в межэтнических 
контактах -0,115 249 0,908

Воздействие на межэтнические стимулы 1,318 249 0,189
Особенности невербальной коммуникации в процессе 
межэтнического контакта -0,388 249 0,698

Межэтнические стимулы; 1,158 249 0,248
Произвольность движений 0,947 249 0,345
Ответная реакция на предъявленный этнический сигнал 2,205 249 0,028
Оценка поступков в условиях этнического 
самоопределения индивида 2,311 249 0,022

Переменные, по которым имеются значимые различия между группами (p < 0,05), выделе-
ны в таблице жирным курсивом. 

аффективного компонента «Гордость 
за собственную этническую группу» –  
это чувство привязанности к своей 
этнической группе, к её историческо-
му прошлому, настоящему и будущим 
планируемым достижениям . Гордясь 
за свой этнос, респондент причисляет 

себя к своему народу, тем самым по-
вышает свою самооценку, свой соци-
альный статус . В свою очередь, если 
в социальной среде образовательного 
учреждения не проводят программы, 
направленные на развитие и форми-
рование духовных, нравственных, 
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общечеловеческих ценностей, данный 
показатель способен детерминировать 
межэтнические конфликты . 

Результаты входной диагностики 
продемонстрировали существенные 
значимые различия в показателях по-
веденческого компонента «Ответная 
реакция на предъявленный этнический 
сигнал» и «Оценка поступков в усло-
виях этнического самоопределения ин-
дивида» у подростков из эксперимен-
тальной группы г . Москвы (n = 60), и 
г . Исмаиллы (n = 60) . Перечисленные 
показатели поведенческого компонен-
та, усиленные показателем аффектив-
ного компонента этнической иден-
тичности «Гордость за собственную 
этническую группу», который так же 
выявил существенное различие, спо-
собствуют зарождению конфликтной 
ситуации в межэтнических отношени-
ях в процессе межэтнического взаимо-
действия, диалога . Таким образом мы 
выявляли те показатели, над которыми 
требовалась работа для предотвраще-
ния этнических конфликтов, построе-
ния конструктивного межэтнического 
диалога и формирования общечелове-
ческих ценностей . 

Итоговые эмпирические исследова-
ния структуры этнической идентич-
ности современных подростков в меж-
культурном пространстве на основе 
выборки подростков из контрольной 
г . Москвы (n = 61) и г . Исмаиллы (n = 68)  
и экспериментальной групп г . Москвы 
(n = 60) и г . Исмаиллы (n = 60) доказа-
ли эффективность просветительской 
программы «Траектория духовно-
сти» . Значимые различия, выявленные 
при вводной диагностике уровня по-
казателя аффективного компонента 
«Гордость за собственную этническую 
группу», поведенческого компонента 

«Ответная реакция на предъявленный 
этнический сигнал» были минимизи-
рованы в процессе внедрения просве-
тительской программы «Траектория 
духовности» . Эмпирические результа-
ты итогового среза для контрольной 
и экспериментальной группы и, мы 
проверили при помощи t-критерия 
Стьюдента (табл . 3)

Согласно результатам, представ-
ленным в таблице 3, по всем показате-
лям, кроме показателя поведенческого 
компонента «Оценка поступков в ус-
ловиях этнического самоопределения 
индивида» имеются значимые разли-
чия между контрольной и эксперимен-
тальной группой (p < 0,01) . 

При обсуждении результатов фор-
мирующего эксперимента просве-
тительской программы «Траектория 
духовности» мы видим похожие ре-
зультаты у отечественного исследовате-
ля В . А . Шорохова (2019 г .), который на 
эмпирическом исследовании религиоз-
ной идентичности подростков чечен-
ской идентичности выявил компонент 
«Социально духовная идентичность» 
как основу межличностных коммуни-
каций . Исследования З . Х . Лепшокова, 
Н . М . Лебедева (2022 г .), проведённые 
на примере кабардинцев, балкар и 
русских этнических групп показали, 
что сохранение традиций имеет зна-
чимое влияние в структуре этниче-
ской идентичности, что подтвержда-
ет необходимость внедрения такой 
программы, как «Траектория толе-
рантности» . Исследования Ю . Г . Вол- 
кова, Н . К . Бинеева (2023 г .) на южных 
областях России, где существует спра-
ведливый запрос этнических групп на 
сохранение своих традиций, обрядов 
и языка, существует необходимость 
во внедрении просветительских про-
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Таблица 3 / Table 3

Оценка эффективности просветительской программы «Траектория духовности» 
при помощи t-критерии Стьюдента / Evaluation of the effectiveness of the educational 
program "Trajectory of Spirituality" using the Student's t-test

Показатели структуры этнической идентичности t dif p- значение
Когнитивный компонент этнической идентичности

Знания об особенностях собственной группы 11,466 249 0,000
Включённость в социальную жизнь собственной 
этнической группы

14,78 249 0,000

Интерес к традициям собственного этноса 6,525 249 0,000
Аффективный компонент этнической идентичности

Уровень значимости этнической идентичности в жизни 
индивида

-8,787 249 0,000

Эмоциональная привязанность индивида к этнической 
группе

-18,256 249 0,000

Гордость за собственную этническую группу 10,315 249 0,000
Поведенческий компонент этнической идентичности

Действия индивида, как члена этнической группы в 
определённой ситуации

-9,386 249 0,000

Особенности взаимоотношений в различных 
этноконтакных ситуациях

-13,220 249 0,000

Отношение индивида к представителям другой 
этнической группы

-17,379 249 0,000

Реакции, характерные для индивида в межэтнических 
контактах

-10,216 249 0,000

Воздействие на межэтнические стимулы -11,560 249 0,000
Особенности невербальной коммуникации в процессе 
межэтнического контакта

-11 .513 249 0,000

Межэтнические стимулы 13,576 249 0,000
Произвольность движений -8 .996 249 0,000
Ответная реакция на предъявленный этнический сигнал -7,539 249 0,000
Оценка поступков в условиях этнического самоопре-
деления индивида

0,220 249 0,826

Переменные, по которым имеются значимые различия между группами (p < 0,05), выделе-
ны в таблице жирным курсивом. 

грамм, направленных на развитие кон-
структивного межэтнического взаи-
модействия .

Выводы: 
– у подростков из московской куль-

турной среды самым неустойчивым по-
казателем является «ответная реакция 
на предъявленный этнический сигнал» 

поведенческого компонента, стимули-
рующий межэтнические конфликты . 
Он в процессе внедрения формирую-
щего эксперимента существенно по-
менялся с высокого уровня (t = 2,205 
при уровне значимости p < 0,028): стал 
значимо ниже (t = -7,539 при уровне 
значимости p < 0,000);
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– у подростков из исмаиллинской 
культурной среды самым неустойчи-
вым показателем является показатель 
«гордость за собственную этническую 
группу» аффективного компонента . 
Этот показатель менее всего зависит 
от личного участия подростка в жизни 
собственного этноса и становится спу-
сковым механизмом в межэтническом 
конфликте . Он по окончании форми-
рующего эксперимента существенно 
поменялся с (t = 2,412 при уровне зна-
чимости (p < 0,017) до (t = 10,315 при 
уровне значимости p < 0,000);

– просветительская программа до-
казала свою эффективность, потому 
что по всем диагностируемым струк-
турным компонентам и составляю-
щим их показателям, которые были 
изучены в процессе исследования 
структуры этнической идентичности 
современных подростков из экспери-
ментальной группы г . Москвы (n = 60) 
и г . Исмаиллы (n = 60), контрольной  
группы подростков из г . Москвы 
(n = 61) и г . Исмаиллы (n = 68): знания 
об особенностях собственной группы, 
включённость в социальную жизнь 
собственной этнической группы, ин-
терес к традициям собственного эт-
носа, уровень значимости этнической 
идентичности в жизни индивида, эмо-
циональная привязанность индивида 
к этнической группе, гордость за соб-
ственную этническую группу, действия 
индивида как члена этнической груп-
пы в определённой ситуации, особен-
ности взаимоотношений в различных 
этноконтакных ситуациях, отношение 
индивида к представителям другой 
этнической группы, реакции, харак-
терные для индивида в межэтнических 
контактах, воздействие на межэтниче-
ские стимулы, особенности невербаль-

ной коммуникации в процессе межэт-
нического контакта, межэтнические 
стимулы, произвольность движений, 
ответная реакция на предъявленный 
этнический сигнал продемонстриро-
вали позитивную динамику .

Заключение
Результаты формирующего экспе-

римента, направленного на позитив-
ную динамику развития этнической 
идентичности просветительской про-
граммы «Траектория духовности» под-
твердили свою эффективность как в 
московской (Россия), так и в исмаил-
линской (Азербайджан) эксперимен-
тальной группе . Просветительская 
программа «Траектория духовности» 
способствовала пониманию роли 
культурно-психологических разли-
чий в этнически многообразной среде 
и успешной адаптации подростков в 
условиях транзитивного общества . В 
процессе внедрения просветительской 
программы «Траектория духовности» 
подростки обогатились знаниями о 
своей этнической группе и этнических 
группах, с которыми они находится в 
постоянном контакте . Эти изменения 
способствовали позитивному воспри-
ятию собственной и чужой этнической 
принадлежности . Личность проявля-
ет интерес к своему происхождению, 
истории своего этноса и в то же время 
с уважением относится к представите-
лям других этнических групп .

Полученные результаты позволяют 
глубже понять влияние культурной 
среды на формирование этнической 
идентичности подростков и могут 
быть использованы для разработки 
образовательных и социальных про-
грамм, направленных на формирова-
ние межэтнического взаимодействия . 
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Аннотация
Пандемия COVID-19 оказала серьёзное влияние на жизнь и здоровье людей всего мира. 
Крайне важной проблемой остаётся поиск детерминант, позволяющих эффективно 
справляться с постковидными последствиями. 
Цель. Анализ взаимосвязи субъективного благополучия и представления молодёжи о 
влиянии COVID-19 на жизнь и здоровье в период постковид. Исследование проводилось 
на российской выборке в период с мая по октябрь 2024 г. (n = 131). 
Процедура и методы. Основным инструментарием выступили стандартизированная ме-
тодика определения уровня субъективного благополучия Э. Динера и авторская анкета, 
направленная на выявление социально-демографических характеристик выборки, субъ-
ективной оценки степени влияния COVID-19 на жизнь и здоровье, а также эмоционально-
ассоциативной ауры по отношению к пандемии.1 
Результаты исследования показали субъективный уровень удовлетворённости жизнью 
по выборке – выше среднего. При этом молодые респонденты не склонны высоко оце-
нивать влияние пандемии на значимые сферы жизни. Состояние физического и психиче-
ского здоровья субъективно оценивается как хорошее. Корреляционный анализ позволил 
выявить значимые взаимосвязи шкал субъективного благополучия с уровнем субъектив-
ных оценок влияния COVID-19 на сферы жизни и с субъективными оценками состояния 
физического и психического здоровья. 

© cc BY Данилова А . А ., Куба Е . А ., 2025 .
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Теоретическая и/или практическая значимость заключается в расширении представления 
о значимости когнитивно-эмоциональных детерминант в формировании представления о 
последствиях COVID-19, что может быть использовано в реабилитационной практике.

Ключевые слова: пандемия, молодёжь, отношение к COVID-19, постковидный синдром
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Abstract
The COVID-19 pandemic has had a serious impact on the lives and health of people around 
the world. An extremely important problem remains the search for determinants that make it 
possible to effectively cope with post-COVID consequences. Aim. Analysis of the relationship 
between subjective well-being and youth perceptions of the impact of COVID-19 on life and 
health in the post-COVID period. The study was conducted on a Russian sample in the period 
from May to October 2024 (n=131).
Methodology. We used the following tools: a standardized methodology for determining the 
level of subjective well-being by Ed Diener and author's questionnaire aimed at identifying the 
socio-demographic characteristics of the sample, a subjective assessment of the degree of 
COVID-19's impact on life and health and an emotional-associative aura towards the pandemic.
Results. The results of the study showed a subjective level of life satisfaction in the sample – 
above average. At the same time, young respondents don’t tend to highly assess the impact of 
the pandemic on significant areas of life. The state of physical and mental health is subjectively 
assessed as good. The correlation analysis revealed significant correlations of the scales of 
subjective well-being with the level of subjective assessments of the impact of COVID-19 on 
spheres of life and with subjective assessments of the state of physical and mental health.
Research implications. The results of the study expand the understanding of the importance 
of cognitive and emotional determinants in forming an understanding of the consequences of 
COVID-19, which can be used in rehabilitation practice.
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Введение
Среди последних глобальных вы-

зовов, предъявляемых человечеству 
современным миром, можно назвать 
пандемию covid-19, последствия 
которой коснулись жизни и здоровья 
каждого . В настоящее время общество 
переживает так называемый период 
постковид, включающий физические, 
психологические, социальные и лич-
ностные последствия коронавирусной 
инфекции [1] . При этом одной из са-
мых уязвимых категорий населения, 
реагирующей на изменения, является 
молодёжь, представляющая одну из 
главных сил социального развития [8] .

Сложившаяся ситуация требует по-
иска и изучения детерминант аффек-
тивно-когнитивного реагирования, 
позволяющего эффективно справлять-
ся с трудностями . В связи с этим было 
организовано исследование, в основу 
которого легло предположение о взаи-
мосвязи субъективного благополучия 
и представления молодёжи о влиянии 
covid-19 на жизнь и здоровье в пе-
риод постковид . При этом субъектив-
ное благополучие рассматривалось 
как значимый социально-психологи-
ческий ресурс, обеспечивающий со-
хранение динамического равновесия в 
сложной жизненной ситуации, адапта-
ционный потенциал которого связан с 
отношением к основным содержатель-
ным сторонам жизни и здоровья моло-
дёжи в ситуации постковид . 

В настоящее время мировая наука 
находится только на этапе накопле-
ния знаний о факторах, влияющих на 
процесс восстановления от пандемии . 
Данное исследование расширит пред-
ставление об субъективном восприя-
тии тяжести последствий covid-19 на 
жизнь и здоровье молодёжи и адапта-
ционных ресурсах субъективного бла-
гополучия, а также позволит наметить 
мишени психологических воздействий 
в период постковид в рамках реабили-
тационных программ . 

Теоретические основы 
В непростых условиях современно-

го общества проблема субъективного 
благополучия становится всё более ак-
туальной . Данная категория относится 
к одной из самых востребованных в 
социально-психологических иссле-
дованиях . Впервые в научный оборот 
термин «субъективное благополучие» 
ввёл Э . Динер, который был определён 
им как «интегральное психологиче-
ское образование, включающее оценку 
и отношение человека к своей жизни 
и самому себе» [12] . Однако до насто-
ящего времени не сложилось точного 
понимания природы данного психоло-
гического явления . Развитие знаний о 
благополучии происходит достаточно 
независимо в разрезе отдельных на-
правлений, которые не всегда пересе-
каются . Субъективное благополучие 
можно интерпретировать как «инте-
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гральное социально-психологическое 
образование, включающее оценку и 
отношение человека к своей жизни и 
самому себе» [5] и несущее в себе как 
личностные, так и обстоятельствен-
ные характеристики .

Структуру субъективного благо-
получия, как правило, рассматрива-
ют с совокупности трёх компонентов: 
эмоционального, когнитивного и ко-
нативного (поведенческого) [5; 12] . 
Перечисленные составляющие не яв-
ляются изолированными, они тесно 
взаимосвязаны и влияют друг на дру-
га . Так, суть субъективного благопо-
лучия состоит в эмоционально-пози-
тивном отношении субъекта к себе и 
миру, разным аспектам собственной 
жизни и наличии разных по интен-
сивности и содержанию позитивных 
переживаний [4] . При этом пережива-
ние субъективного благополучия (или 
неблагополучия) во многом опреде-
ляется когнитивной интерпретацией 
личности тех или иных ситуаций, с ко-
торыми она взаимодействует . В свою 
очередь, совокупность эмоциональной 
и когнитивной составляющих интер-
претации ситуации детерминирует на-
правленность деятельностной актив-
ности, которая связана со стратегиями 
поведения .

Представленная феноменология 
субъективного благополучия позволя-
ет видеть в нём серьёзный адаптацион-
ный ресурс . В разрезе данной пробле-
мы субъективное благополучие может 
рассматриваться, с одной стороны, как 
интегральный критерий для оценки 
психологического состояния населе-
ния, с другой стороны – как механизм, 
позволяющий отражать и успешно 
реагировать на изменяющуюся ситуа-
цию . 

Психологические исследования 
показывают, что сложные жизнен-
ные ситуации могут приводить к 
снижению психологического благо-
получия населения [6] . Однако ряд 
других эмпирических исследований, 
напротив, свидетельствует о стабиль-
ности, а в некоторых случаях о повы-
шении субъективного благополучия 
в сложных жизненных ситуациях [9; 
13] . Субъективное благополучие мо-
жет мобилизировать компенсаторные 
ресурсы и определять адаптацион-
ные возможности человека, позволяя 
успешно преодолевать сложные жиз-
ненные ситуации, связанные с не-
определённостью и риском . При этом 
адаптационность проявляется в поло-
жительном аффективно-когнитивном 
реагировании на основные содержа-
тельные стороны жизни – прежде чем 
изменить своё состояние, необходимо 
изменить своё отношение к той или 
иной ситуации .

Остро проблема субъективного бла-
гополучия встаёт в связи с рисками, 
обусловленными последствиями пан-
демии covid-19 . Несмотря на снятие 
карантинных мер перед мировым со-
обществом стоит проблема приспо-
собления к новым постковидным ре-
алиям, которые привнесли изменения 
во все сферы жизни и здоровья . Так, 
отмечаются последствия в физическом 
и психическом здоровье [17], эмоцио-
нальной сфере, когнитивных способ-
ностях, социальном взаимодействии 
и личной жизни [13; 20] . Серьёзной 
проблемой остаётся тот факт, что для 
восстановления здоровья после пере-
несённого заболевания требуется до-
статочно продолжительный период 
(так называемый постковидный син-
дром) . Реабилитационный процесс 
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осложняется тем, что нейросомати-
ческий статус больных, перенёсших 
covid-19, сопровождается реактив-
ной тревожностью и когнитивными 
нарушениями, а также низким уров-
нем удовлетворённости своим состо-
янием [1] . Особенное внимание уде-
ляется учёными влиянию последствий 
пандемии на социально-экономиче-
скую и эмоциональную составляющие 
жизни . Так отмечаются серьёзные по-
следствия психологической травма-
тизации населения, что проявляется 
в затяжном переживании стресса, де-
прессии, тревоги [17] . В социальном 
аспекте большое влияние оказала си-
туация изоляции: невозможность за-
ниматься привычной деятельностью 
в привычном формате, сокращение 
социальных контактов, онлайн-об-
щение, снижение дохода, запрет на 
свободное перемещение, усиление 
кризиса семьи для большинства ста-
ли причиной серьёзных изменений в 
социальном взаимодействии [11; 13; 
20] . Были получены интересные эм-
пирические данные, согласно которым 
люди с низким доходом и высокой со-
циально-экономической уязвимостью 
более восприимчивы к стрессорам, 
связанным с пандемией [16] . С учётом 
обозначенной широты охвата послед-
ствий пандемии возникает необходи-
мость в выработке новых стратегий 
жизнедеятельности и поиска реабили-
тационных механизмов . 

В исследованиях отмечается, что по-
следствиям пандемии в значительной 
мере подвержено молодое поколение 
[14; 18] . Так, эмпирически установле-
но, что в России молодые респонденты 
более обеспокоены как эпидемиоло-
гическими, так и экономическими по-

следствиями пандемии [11] . Ситуация 
осложняется тем, что произошедшие 
изменения носят устойчивый харак-
тер, и повлиять на их изменения объ-
ективно достаточно сложно, поэтому 
в реабилитационной практике скорее 
следует исходить из субъективного 
отношения населения к основным со-
держательным сторонам жизни, пре-
терпевающим изменения . Доказано, 
что субъективное благополучие и по-
зитивно воспринимаемое воздействие 
пандемии играют ключевую роль в 
реагировании на это угрожающее со-
бытие [11; 19] . Положительная оценка 
ситуации пандемии (не в смысле её 
оценки как позитивной, а в смысле на-
хождения позитивных и управляемых 
аспектов ситуации), выполняла буфер-
ную функцию, уменьшая уязвимость 
человека перед лицом необычной, но 
общей угрозы [11] . 

Таким образом, исходя из теорети-
ческого обзора, можно предположить, 
что субъективное благополучие вы-
ступает значимым и относительно ста-
бильным социально-психологическим 
ресурсом, адаптационный потенциал 
которого выражается в формировании 
положительного отношения к основ-
ным содержательным сторонам жиз-
ни и здоровья молодёжи в ситуации 
постковид . Представленный довод 
требует эмпирической проверки через: 
1) анализ уровня субъективного бла-
гополучия молодёжи в период постко-
вид, 2) изучение субъективных оценок 
влияния covid-19 на сферы жизни и 
здоровья молодёжи в период постко-
вид и 3) выявления взаимосвязи субъ-
ективного благополучия и представле-
ний молодёжи о влиянии covid-19 на 
жизнь и здоровье в период постковид . 
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Методы и выборка
Диагностика уровня субъективно-

го благополучия участников выборки 
осуществлялась с помощью методи-
ки «Шкала удовлетворённости жиз-
нью» Э . Динера (SWLS) (адаптация 
Д . А . Леонтьева, Е . Н . Осина, 2023) –  
методика рассчитана на выявление 
эмоционального отношения респон-
дентов к своей жизни, которое отра-
жает уровень субъективного благопо-
лучия человека (оценка от 1 до 7, где 
1 – совершенно не согласен, 7 – совер-
шенно согласен) [10] .

Также для проведения исследования 
была разработана анкета, включив-
шая несколько тематических разделов: 
1) социально-демографические дан-
ные; 2) субъективная оценка влияния 
covid-19 на сферы жизни, состояние 
физического и психического здоровья 
в период постковид; 3) отношение к 
covid-19 (эмоционально-ассоциа-
тивная аура) . Анкетирование прово-
дилось с применением Google Forms . 

Вопросы вводной части анкеты 
были ориентированы на формирова-
ние массива демографических данных 
(пол, возраст, семейное положение, 
наличие детей, место проживания, 
уровень образования, рабочий статус, 
увлечения и т . д .) . 

Основную часть анкеты составили 
вопросы, касающиеся субъективной 
оценки влияния covid-19 на разные 
сферы жизни респондентов и их состо-
яние . Респондентам предлагалось оце-
нить по шкале от 0 до 7 влияние пан-
демии на профессиональную жизнь, 
финансовое положение, личную жизнь 
(отношения с родителями, детьми, су-
пругом), социальную жизнь (общение 
с друзьями, знакомыми), физическое 

и эмоциональное состояние . Вопросы 
для оценки состояния здоровья были 
ориентированы на сбор объективных 
и субъективных данных . Так, здоровье 
оценивалось исходя из следующих ха-
рактеристик: есть ли факт заболевания 
covid-19 в анамнезе, наличие хро-
нических заболеваний . Также предла-
галось дать субъективную оценку со-
стоянию физического и психического 
здоровья по шкале от 0 до 10 .

Отдельный блок был посвящён вы-
явлению эмоционально-ассоциатив-
ной ауры, связанной с пандемией . Так, 
респондентам предлагалось записать 
5 первых пришедших в голову ассоци-
аций к слову «пандемия», которые за-
тем подвергались психолингвистиче-
скому анализу .

Для обработки эмпирического ма-
териала использовались описательные 
методы анализа количественных дан-
ных, психолингвистический анализ, 
корреляционный анализ r-Пирсона () .

Сбор эмпирического материала про-
водился в мае–октябре 2024 г . В иссле-
довании приняли участие 131 человек: 
42 мужчины и 89 женщин . Выборку 
составили городские жители, прожи-
вающие на территории Российской 
Федерации как в крупных городах (ко-
личество жителей – более 1 млн . чело-
век), так и в небольших городах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, 
Новосибирск, Улан-Уде, Уфа, Барнаул, 
Нижний Новгород, Златоуст и др .) . 
Возрастной диапазон выборки соста-
вил от 18 до 44 лет (М =28,7; Ϭ =9,2), 
что соответствует периоду молодо-
сти по классификации ВОЗ1 . Большая 
часть выборки состоит в трудовых 
1 Всемирная организация здравоохранения . 

URL: https://clck .ru/3MBcvf (дата обраще-
ния: 10 .10 .2024) .
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отношениях (72,5%) и имеет высшее 
(41,9%) или среднее профессиональ-
ное (34,3%) образование . Факт прожи-
вания с семьёй или родственниками 
отметили 77,9% респондентов . 

Результаты эмпирического 
исследования и их обсуждение
Субъективное благополучие мо-

лодёжи в период постковид . В пер-
вую очередь был проанализирован 
уровень субъективного благополучия 
респондентов с помощью методики 
«Шкала удовлетворённости жизнью» 
Э . Динера . Описательная статистика 
представлена в таблице 1 . 

Представленные результаты описа-
тельной статистики позволяют гово-
рить о нормальности распределения . 
Показатели по субъективной удовлет-

ворённости жизнью имеют значения 
выше среднего (интегральный показа-
тель: Мср = 22,9618; Ϭ = 5,35566) . 

При этом наиболее удовлетворены 
респонденты достигнутыми жизнен-
ными целями (Мср = 5,1298; Ϭ = 1,23037) . 
Интересно, что полученная картина в 
целом не отличается от данных перио-
да пандемии . Так, в ряде исследований 
2020–2021 годов, ориентированных на 
анализ субъективного благополучия 
людей молодого трудоспособного воз-
раста, перенёсших covid-19, также 
отмечалось субъективное благополу-
чие на среднем уровне и уровне выше 
среднего на российской выборке [7; 
10] . Данный факт, с одной стороны, 
доказывает мнение, что субъективное 
благополучие является относительно 
устойчивой диспозицией [2] .

Таблица 1 / Table 1

Описательная статистика субъективного благополучия молодёжи / Descriptive 
statistics of young people's subjective well-being

Мср Ϭ
Ассиметрия Эксцесс

Стати-
стика

Стандартная 
ошибка

Стати-
стика

Стандартная 
ошибка

Соответствие жизни 
идеальному пред-
ставлению о ней

4,3435 1,49240 -0,636 0,212 -0,319 0,420

Удовлетворённость 
условиями жизни 4,5725 1,40346 -0,676 0,212 -0,069 0,420

Удовлетворённость 
реальностью 4,7176 1,44794 -0,759 0,212 -0,281 0,420

Удовлетворённость 
достигнутыми жиз-
ненными целями

5,1298 1,23037 -1,107 0,212 1,500 0,420

Удовлетворённость 
прожитой жизнью 4,1985 1,65213 -0,333 0,212 -1,037 0,420

Интегральный 
показатель 
удовлетворённости

22,9618 5,35566 -,372 ,212 -,457 ,420

Источник: данные авторов .
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Представления молодёжи о влия-
нии COVID-19 на жизнь и здоровье . 
Следующий этап предполагал оценку 
субъективного представления о вли-
янии covid-19 на основные сферы 
жизни: профессиональную жизнь, фи-
нансовое положение, личную жизнь 
(отношения с родителями, детьми, су-
пругом), социальную жизнь (общение 
с друзьями, знакомыми), а также на 
общее состояние (физическое и эмоци-
ональное) – результаты описательной 
статистики представлены в таблице 2 . 

В выборке присутствует нормаль-
ное распределение по шкалам оценки 
влияния covid-19 . 

Согласно средним показателям, мо-
лодёжь не склонна высоко оценивать 
влияние пандемии на основные сферы 
жизни, физическое и эмоциональное 
состояние . При этом наименьшие по-
следствия отмечаются в личной жиз-
ни (Мср = 2,5267; Ϭ = 1,90678) . Можно 
отметить, что респонденты не рассма-

тривают прошедшую пандемию как 
причину возможных жизненных про-
блем в настоящем и не связывают своё 
состояние с постковид . 

Результаты опроса в части объек-
тивных показателей здоровья в пе-
риод пандемии свидетельствуют, что 
основная часть выборки переболела 
covid-19 с подтверждённым диагно-
зом (47%) или думает, что переболела 
исходя из перенесённой симптоматики 
(40%) . 11 человек (8%) из всей выборки 
считают, что они не болели covid-19 . 
Наличие заболевания в настоящее 
время отметили лишь 6 человек (5%) . 
Относительно небольшой процент 
респондентов (27%) указывает на при-
сутствие хронических заболеваний, 
среди которых: сахарный диабет, ги-
пертония, гастрит, пиелонефрит, брон-
хо-лёгочные заболевания . 

Описательная статистика резуль-
татов субъективной оценки здоровья 
представлена в таблице 3 .

Таблица 2 / Table 2

Описательная статистика оценок влияние COVID-19 на сферы жизни и состояние / 
Descriptive statistics of the estimates of the impact of COVID-19 on life domains and con-
dition

Мср Ϭ
Ассиметрия Эксцесс

Стати-
стика

cтандартная 
ошибка

Стати-
стика

Стандартная 
ошибка

Физическое состояние 2,6565 1,59215 ,755 ,212 -,381 ,420
Эмоциональное 
состояние 2,9084 1,82061 ,682 ,212 -,657 ,420

Профессиональная 
жизнь 2,8397 1,9168 0,798 0,212 -0,44 0,42

Финансовое 
положение 2,7252 1,94166 0,799 0,212 -0,617 0,42

Личная жизнь 2,5267 1,90678 1,067 0,212 -0,045 0,42
Социальная жизнь 2,8321 1,85701 0,718 0,212 -0,548 0,42

Влияние COVID-19 на сферы жизни и состояние (0-7, где 0 – совсем не повлияла,  
7 – повлияла очень сильно)

Источник: данные авторов .
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Представленные результаты также 
говорят о нормальности распределе-
ния . 

Средние показатели субъективных 
оценок физического (Мср = 7,1374; 
Ϭ = 2,41076) и психического 
(Мср = 6,9924; Ϭ = 2,48223) здоровья 
достаточно высокие . Респонденты на-
ходятся в хорошем состоянии здоро-
вья, вероятно, не испытывая серьёз-
ных последствий covid-19 . 

Таким образом, можно отметить, 
что молодёжь не оценивает период 
пандемии как ситуацию, серьёзно по-
влиявшую на их жизнь, физическое 
и эмоциональное состояние . В отно-
шении здоровья также не отмечается 
серьёзных негативных последствий . 
Молодое поколение можно охарак-
теризовать как адаптивное к измене-
ниям жизненных условий и ситуации 
здоровья, обусловленных пандемией .

Отношение к COVID-19 (эмоцио-
нально-ассоциативная аура). На фоне 
достаточно положительных показате-
лей количественного анализа, инте-
ресным видится качественная психо-
лингвистическая оценка отношения 
респондентов к covid-19 в период 
постковид .

Изучать индивидуальное восприя-
тие и выявлять специфические языко-
вые единицы позволяет психолингви-
стический эксперимент, в наибольшей 
степени приближённый к реальному 
мышлению . Для выявления образов и 
структуры языкового восприятия пан-
демии нами было предложено подо-
брать 5 ассоциаций к слову «пандемия» .

Ядром психолингвистического вос-
приятия «пандемии» выделены следу-
ющие языковые единицы представлен-
ные в виде облака тегов на рисунке 1: 
маски (55), страх и изоляция (32), бо-
лезнь и карантин (29), температура 
(24), смерть (22), covid-19, кашель и 
головная боль (21), пересыхание в гор-
ле (17), дистант (14), больница, ограни-
чение и одиночество (11) . 

Слова-реакции, относящиеся к фи-
зическому компоненту картины вос-
приятия пандемии, составляют 55,5%, 
социальный компонент составляет 
33,3%, психологический компонент со-
ставляет 11,1% . 

Слова-реакции, передающие нега-
тивную оценку, составляют 77,7%, ней-
тральную 16,6%, положительную 5,7% . 

Мы разделили слова-реакции по 
сферам жизнедеятельности человека 

Таблица 3 / Table 3

Описательная статистика субъективной оценки состояния физического и 
психического здоровья в период постковид / Descriptive statistics of subjective 
assessment of physical and mental health in the post-covid

Мср Ϭ
Ассиметрия Эксцесс

Стати-
стика

Стандартная 
ошибка

Стати-
стика

Стандартная 
ошибка

Физическое здоровье 7,1374 2,41076 -0,88 0,212 -0,047 0,42
Психическое здоровье 6,9924 2,48223 -0,567 0,212 -0,723 0,42

Субъективная оценка состояние физического и психического здоровья (0-10, где 0 – очень 
плохое, 10 – очень хорошее)

Источник: данные авторов .
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и наибольшее количество было отне-
сено к социальной сфере: маски (55), 
антисептик (12), прививка (8) – эти 
слова указывают на средства индиви-
дуальной защиты, которые стали не-
отъемлемой частью жизни общества 
во время пандемии, дом (5) – вынуж-
денное пребывание дома, удалёнка (6), 
дистанционное обучение (5), ноутбук 
(4) – переход на новый удалённый 
формат работы и учёбы; карантин (20), 
изоляция (18), ограничения (8), локда-
ун (7) – меры, принятые для сдержива-
ния распространения вируса и способ 
предотвращения заражения, гречка 
(8) – ассоциация с ажиотажным спро-
сом на продукты в условиях кризиса . В 
сфере здравоохранения были выделе-
ны такие семантические единицы, как: 
болезнь (29), температура (24), кашель 
(21), головная боль (21), — симпто-

мы, связанные с covid-19; здоровье 
(9) – общая обеспокоенность состоя-
нием здоровья . Слова, относящиеся 
к психологической сфере: страх (32), 
тревога (19) – эмоциональные послед-
ствия пандемии, включая изоляцию и 
неопределённость .

Таким образом, результаты психо-
лингвистического анализа в целом со-
ответствуют результатам количествен-
ного анализа . Молодое поколение в 
большей мере оценивает пандемию 
негативно, однако не как проблему 
в сферах личной жизни, а как обще-
государственную проблему и про-
блему системы здравоохранения . 
Приоритетная роль в семантической 
картине мира отводится социально-
му и физическому (здоровье) компо-
ненту, в то время как выраженность 
психологического компонента явно 
ниже . Представление о пандемии ско-
рее складывается в разрезе тезауру-
са, сформированного общественным 
вниманием к сферам здоровья (смерт-
ности), социального кризиса в пери-
од пандемии и постковид, но не через 
оценку личного психологического 
контекста . 

На следующем этапе исследования 
был произведён корреляционный ана-
лиз (r-Пирсона (rp) для оценки взаи-
мосвязи субъективного благополучия 
и представления молодёжи о влиянии 
covid-19 на жизнь и здоровье в пери-
од постковид (таблица 4) .

Корреляционный анализ показал 
взаимосвязь между субъективным 
благополучием и представлениями 
молодёжи о влиянии covid-19 на 
сферы жизни . Физическое и эмоцио-
нальное состояние в условиях пост-
ковид страдает значительно меньше 
у молодых людей, удовлетворённых 

Рис. 1 / Fig. 1. Облако тегов, сформиро-
ванное из элементов дефиниций оценки 
отношения респондентов к covid-19 / 
Tag cloud formed from the definitional ele-
ments of the respondents' attitudinal assess-
ment of covid-19 

Источник: данные авторов .
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своим настоящим (r = -,189*; p = 0,030; 
r = -,249**; p = 0,004) . Также обнаруже-
но, что респонденты, жизнь которых 
соответствует идеальному представле-
нию (r = -,208*; p = 0,017), и имеющие 
высокий уровень удовлетворённо-
сти достигнутыми целями (r = -,213*; 
p = 0,015) не склонны высоко оцени-
вать риски влияния пандемии на фи-
нансовую составляющую жизни . В 
свою очередь удовлетворённость ус-
ловиями жизни (r = -,187*; p = 0,032) 
определяет положительные представ-
ления о социальном жизненном кон-
тексте . Стоит отметить, что интеграль-

ный показатель удовлетворённости 
жизнью снижает негативные оценки 
влияния covid-19 в первую очередь 
на эмоциональное состояние и со-
циальную сферу жизни . Как показал 
теоретический анализ, данные сферы 
относятся к наиболее кризисным в пе-
риод постковид . 

Взаимосвязь субъективного благо-
получия и представления молодёжи 
о здоровье в период постковид пред-
ставлена в таблице 5 . 

Корреляционный анализ обнаружи-
вает значимые взаимосвязи субъек-
тивного благополучия с субъективны-

Таблица 4 / Table 4

Взаимосвязь субъективного благополучия и представления молодёжи о влиянии 
COVID-19 на жизнь / Relationship between subjective well-being and young people's 
perceptions of the impact of COVID-19 on life

r-Пирсона шкала 1 шкала 2 шкала 3 шкала 4 Шкала 5
Интегральный 

показатель 
благополучия

Физическое 
состояние

r -0,067 -0,101 -,189* -0,016 -0,161 -0,149
p 0,450 0,253 0,030 0,853 0,066 0,088

Эмоциональное 
состояние

r -0,167 -0,121 -,249** -0,108 -0,142 -,214*

p 0,057 0,169 0,004 0,220 0,105 0,014

Профессио-
нальная жизнь

r -0,145 -0,081 -0,116 -0,057 -0,167 -0,158
p 0,097 0,355 0,187 0,518 0,056 0,072

Финансовое 
положение

r -,208* 0,000 -0,028 -,213* -0,156 -0,162
p 0,017 0,996 0,753 0,015 0,075 0,064

Личная жизнь
r -0,106 -0,093 -0,093 -0,139 -0,010 -0,114
p 0,227 0,292 0,290 0,114 0,914 0,195

Социальная 
жизнь

R -0,110 -,187* -0,135 -0,140 -0,138 -,191*

P 0,209 0,032 0,125 0,110 0,116 0,029

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

Шкала 1 – соответствие жизни идеальному представлению; шкала 2 – удовлетворён-
ность условиями жизни; шкала 3 – удовлетворённость реальностью; шкала 4 – удовлет-
ворённость достигнутыми жизненными целями; шкала 5 – удовлетворённость прожи-
той жизнью.

Источник: данные авторов .
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ми оценками состояния физического 
(r = ,408**; p = 0,000) и психического 
(r = ,396**; p = 0,000) здоровья . Можно 
сказать, что респонденты с более высо-
кими оценками соответствия жизнен-
ных обстоятельств своим ожиданиям 
склонны также положительно оцени-
вать и состояние здоровья . 

Заключение
Результаты проведённого исследо-

вания позволяют сделать ряд выводов:
1 . Молодое поколение в целом удов-

летворено обстоятельствами своей 
жизни в период постковид . Показатели 
уровня субъективного благополучия 
находятся на уровне выше среднего . 

2 . Несмотря на отмечаемую значи-
мость последствий пандемии и слож-
ность периода постковид, молодёжь 
не склонна высоко оценивать степень 
влияния covid-19 на значимые сфе-
ры жизни . Молодые люди не испыты-
вают серьёзных проблем со здоровьем, 

а имеющиеся проблемы не связывают 
с прошедшей пандемией . Физическое 
и психическое здоровье субъективно 
оценивается как хорошее . 

3 . Психолингвистический анализ в 
целом подтверждает результаты ко-
личественного анализа . Молодому 
поколению свойственно расценивать 
пандемию и её последствия, скорее, 
как глобальную проблему, чем пробле-
му собственной личной жизни . В се-
мантической картине мира молодёжи, 
связанной с covid-19, преобладают 
социальный и физический компонен-
ты (акцент на данных сферах, скорее, 
общественно обусловлен), в то время 
как психологический компонент, отра-
жающий субъективные переживания, 
наименее выражен .

4 . Существует взаимосвязь меж-
ду субъективным благополучием и 
представлениями молодёжи о вли-
янии covid-19 на сферы жизни . 
Удовлетворённость реальностью опре-

Таблица 5 / Table 5

Взаимосвязь субъективного благополучия и представления молодёжи о здоровье 
в период постковид / Relationship between subjective well-being and young people's 
perceptions of health in the post-covid

r-Пирсона шкала 1 шкала 2 шкала 3 шкала 4 шкала 5
Интегральный 

показатель 
благополучия

Физическое 
здоровье

r ,327** ,291** ,335** ,283** ,276** ,408**

p 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000

Психическое 
здоровье

r ,297** ,319** ,347** ,219* ,276** ,396**

p 0,001 0,000 0,000 0,012 0,001 0,000
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Шкала 1 – соответствие жизни идеальному представлению; шкала 2 – удовлетворён-
ность условиями жизни; шкала 3 – удовлетворённость реальностью; шкала 4 – удовлет-
ворённость достигнутыми жизненными целями; шкала 5 – удовлетворённость прожи-
той жизнью.

Источник: данные авторов .
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деляет хорошее физическое и эмо-
циональное состояние . В свою оче-
редь соответствие жизни идеальному 
представлению, удовлетворённость 
условиями жизни, а также удовлетво-
рённость достигнутыми жизненными 
целями позволяют справляться с фи-
нансовыми и социальными послед-
ствиями пандемии .

5 . Самооценка физического и пси-
хического здоровья у молодых людей в 
период постковид практически в рав-
ной степени взаимосвязана со всеми 
показателями субъективного благо-
получия . Субъективное благополучие 
является важным фактором здоровья, 
действующим на эмоционально-ког-
нитивном уровне . 

Таким образом, установленные взаи-
мосвязи субъективного благополучия с 
оценками влияния covid-19 на жизнь 
и здоровье обозначают важность ког-
нитивно-аффективных факторов в 
реабилитационной практике в период 
постковид . Результаты могут стать ос-
новой для разработки терапевтических 
методов и программ, направленных 
на улучшение психоэмоционального 
состояния молодёжи в условиях вли-
яния постковидных последствий на 
сферы жизни и здоровья через пси-
хотерапевтическую работу с аспек-
тами субъективного благополучия . 
Направленность на повышение уровня 
субъективного благополучия видится 
также важным стратегическим направ-
лением в формировании адаптацион-
ного потенциала молодёжи к возмож-
ным кризисным условиям в будущем . 

Ограничения и перспективы 
исследования

Настоящее исследование не лише-
но ограничений . Так, одним из них 

является небольшой размер выборки 
и опора на самоотчёты респондентов, 
что может исказить интерпретацию 
результатов . Чтобы преодолеть это 
ограничение, мы планируем расши-
рить выборку, включив более широ-
кий социально-демографический и 
культурный состав, а также расширить 
исследовательский инструментарий 
стандартизированными методиками . 
В качестве ещё одного ограничения 
можно отметить широту возрастного 
охвата в периодизации ВОЗ: молодой 
возраст определяется диапазоном от 
18 до 44 лет, что, вероятно, размывает 
границы особенностей субъективного 
благополучия и представления о вли-
янии covid-19 на жизнь и здоровье 
у совсем юных и уже зрелых респон-
дентов . Преодоление данного ограни-
чения видится в использовании более 
дробной возрастной периодизации, 
что позволит в перспективе получить 
результаты сравнительного анализа по 
более узким возрастным группам мо-
лодых людей .

Несмотря на выявленные ограни-
чения, данная сфера научного инте-
реса видится крайне перспективной . 
Поскольку субъективное благополу-
чие описано как универсальный кор-
релят формирования представлений 
молодёжи о влиянии covid-19 на 
сферы жизни, будущие исследования 
должны быть сосредоточены на выяв-
лении комплекса детерминант аффек-
тивно-когнитивного реагирования, 
позволяющего эффективно справ-
ляться с трудностями постковидного 
периода . Интерес представляет выяв-
ление гендерных особенностей взаи-
мосвязи субъективного благополучия 
и представления о влиянии covid-19 
на жизнь и здоровье в период пост-
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ковид . Также важно больше узнать о 
культурных особенностях изучаемых 
коррелятов (субъективное благополу-
чие, представления молодёжи о вли-
янии covid-19 на сферы жизни и 
здоровья), расширив круг изучаемых 

стран . В свою очередь, протяжённость 
во времени последствий пандемии и 
развитие знания о постковидном син-
дроме актуализируют потребность в 
лонгитюдных исследования на репре-
зентативной выборке .
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Аннотация
Цель. Описание исследования представлений курсантов о конфликте и возможностей их 
изменения через работу с теоретическими знаниями и практическими навыками в рамках 
развития конфликтологической компетентности.1

Процедура и методы. В статье проанализированы подходы к определению конфликта и его 
восприятия, конфликтологической компетентности, приведены результаты собственного 
исследования. При проведении исследования использованы методы семантического диф-
ференциала, сравнения, методы интерпретации результатов и статистического анализа.
Результаты. Использование семантического дифференциала позволило увидеть тенден-
ции в восприятии курсантами конфликта как явления, связанного с негативными эмоция-
ми, значимого, но при этом истинного и частично разумного и зрелого. После проведения 
цикла занятий для расширения представлений о функциях конфликта, оптимизации вы-
бора стратегий поведения в конфликте, принятия его конструктивных функций и разви-
тия способности контроля эмоций можно наблюдать сдвиги, произошедшие в тех парах 
понятий, которые являются наиболее эмоционально нейтральными, появляется меньшая 
категоричность в описании конфликта.
Теоретическая и/или практическая значимость. Обозначена проблема восприятия кон-
фликта курсантами как в основном негативного явления, описаны особенности его оце-
нивания. Показана возможность трансформации представлений и восприятии позитив-
ных моментов в разрешении конфликта, необходимость формирования конфликтологи-
ческой компетентности курсантов.

Ключевые  слова: восприятие конфликта, конфликт, конфликтологическая компетент-
ность, курсанты, стратегии поведения в конфликте
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Abstract
Aim. The purpose of the article is to describe the study of cadets' ideas about conflict and the 
possibilities of changing them through working with theoretical knowledge and practical skills 
in the development of conflict competence. 
Methodology. The article analyzes approaches to the definition of conflict and its perception, 
conflictological competence, and presents the results of its own research. The research uses 
methods of semantic differentiation, comparison, methods of interpretation of results and 
statistical analysis. 
Results. The use of the semantic differential allowed us to see trends in the cadets' perception of 
conflict as a phenomenon associated with negative emotions, significant, but at the same time 
true and partially reasonable and mature. After conducting a cycle of classes to expand ideas 
about the functions of conflict, optimize the choice of strategies for behavior in conflict, accept 
its constructive functions and develop the ability to control emotions, one can observe shifts in 
those pairs of concepts that are the most emotionally neutral, there is less categoricality in the 
description of the conflict. 
Research implications. The problem of cadets' perception of conflict as a mostly negative 
phenomenon is outlined, and the features of its assessment are described. The possibility of 
transformation of ideas and perception of positive aspects in conflict resolution, the need for the 
formation of conflictological competence of cadets is shown.

Keywords: perception of conflict, conflict, conflictological competence, cadets, strategies of 
behavior in conflict 
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Введение
Конфликт традиционно изучается 

во всех науках, связанных с анализом 
взаимодействия людей, и в современ-
ной практике рассматривается как 

закономерное и постоянно проявля-
ющееся явление . Задачи полного ис-
ключения конфликтов из жизни спе-
циалисты не ставят, подчёркиваются 
как деструктивные, так и конструктив-
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ные его функции . В большинстве лите-
ратурных источников конфликт опре-
деляется как наиболее острый способ 
разрешения противоречий, заключа-
ющийся в противодействии субъектов 
конфликта и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями1 .

Восприятие конфликтного взаимо-
действия часто становится решающим 
фактором, определяющим развитие 
конфликтной ситуации, её продолжи-
тельность, возможности конструктив-
ных последствий [5] . При этом вос-
приятие может быть адекватным или 
искажённым .

Изучая конфликт как много-
аспектный процесс коммуникации, 
Д . В . Вельмисова обращает внимание 
на непрерывный процесс интерпрета-
ции смыслов и их генерирования, по-
тому что именно смыслы определяют 
то, как будет действовать человек в 
конфликтной ситуации [3] . 

Студенческий возраст, который в за-
висимости от классификации относит-
ся или к концу юности, или к началу 
молодости, является важным с точки 
зрения формирования конфликтоло-
гической компетентности, оценки сво-
его понимания значения конфликтов 
и выбора стратегий их разрешения . 
Поэтому работа над восприятием кон-
фликта как варианта конструктивного 
разрешения ситуации и возможности 
реализации в нём позитивных смыс-
лов становится важной . По результа-
там исследования И . В . Серафимовича, 
А . И . Саловой к студенческому воз-
расту сотрудничество как более слож-
ная стратегия уступает ведущее место 

1 Анцупов А . Я ., Шипилов А . И . Конфликто- 
логия . Новые способы и приёмы профилак-
тики и разрешения конфликтов: учебник 
для вузов . М .: Эксмо, 2011 . c . 81 .

компромиссу, предполагающему го-
товность частично отказаться от своих 
убеждений, чтобы принять решение, 
одинаково удовлетворяющее обе сто-
роны [6, с . 540], кроме того, наблюдает-
ся тенденция использования курсанта-
ми определённых стратегий действия в 
конфликте в зависимости от уровня их 
тревожности [4] . В то же время важно, 
чтобы появилось осознание, что выбор 
стратегии зависит от условий конфлик-
та, не всегда сотрудничество – макси-
мально выгодная стратегия (например, 
когда мы ограничены в ресурсах, а со-
хранение или установление отношений 
со второй стороной конфликта не яв-
ляется приоритетным) .

Развитие конфликтологической 
компетенции и стратегий поведения 
в конфликте исследователи связыва-
ют с психологическим благополучием 
и автономией личности [7; 8; 9], про-
фессиональной компетентностью [1], 
подчёркивая особую роль в рамках пе-
дагогической и психологической дея-
тельности2 . Одновременно адекватное 
восприятие конфликта как возможной 
трудной жизненной ситуации [2] по-
зволяет выбирать не только ориен-
тацию на уход от трудности, но и на 
сближение с ней .

Конфликты курсантами ведом-
ственного вуза изучаются в рамках 
разных учебных курсов, в основном 
по педагогике и психологии, разви-
тие конфликтологической компетент-
ности можно рассмотреть как аспект 
профессионального становления . При 
обсуждении этого типа взаимодей-
ствия курсанты подчёркивают рас-
пространённость межличностных 
2 Кашапов М . М ., Башкин М . В . Психология 

конфликтной компетентности: учебное по-
собие для вузов . М .: Юрайт, 2024 . 124 с .
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конфликтов, в том числе трудности их 
разрешения при разном статусе лиц, в 
них включённых . Распространённое в 
обществе отрицательное отношение к 
конфликтам, а также частота встречае-
мости конфликтов в повседневном об-
щении могут приводить к трудностям 
реализации позитивных функций кон-
фликта и поиска конструктивных спо-
собов решения . В связи с ролью вос-
приятия ситуации на выбор способа 
действия в ней нами была поставлена 
цель изучения восприятий курсантами 
конфликтов и возможности оптимиза-
ции данного процесса . Для этого был 
использованы методы семантического 
дифференциала и формирующего экс-
перимента, результаты которых осве-
щены в следующих разделах статьи . 

Исследование представлений 
курсантов о конфликте

С целью изучения представлений 
курсантов о конфликте был исполь-
зован семантический дифференциал, 
где курсантам предлагалось оценить 
данное понятие, соотнося его с одной 
из парных категорий, выставляя одну 
из 7 оценок выраженности предло-
женных качеств . Всего предлагалась 
21 пара понятий, некоторые из кото-
рых имеют ярко выраженную эмо-
циональную окраску, другие – более 
нейтральную . В качестве испытуемых 
выступили курсанты 3 курса в количе-
стве 33 человек .

В таблице 1 представлено среднее 
значение по категориям и количество 
крайних оценок (%) .

Рассмотрим представленные ре-
зультаты по каждой паре понятий . 
При выборе в паре «высокое – низкое» 
понятие конфликта рассматривается 
близким к определению высокое, 21% 

испытуемых выбирают крайнее значе-
ние этого полюса, противоположный, 
как полностью соответствующий, не 
выбирает никто . Данная характери-
стика может определять значимость 
понятий, его представленности в жиз-
ни испытуемых .

В паре «широкое – узкое» более вы-
ражена тенденция к восприятию кон-
фликта как широкого явления, но край-
них оценок мало, что, с одной стороны, 
показывает влияние конфликта на все 
сферы, достаточно широкое его рассмо-
трение, с другой – неяркую выражен-
ность этих тенденций, что позволяет 
испытуемым в некоторых конфликтах 
разграничивать сферы их влияния .

В паре «подвижное – неподвижное» 
ярко выражена тенденция к оценке 
конфликта как явления подвижного, 
33% курсантов выбирают самую высо-
кую оценку для этой характеристики . 
Такие оценки могут свидетельствовать 
о значимости динамики конфликтно-
го взаимодействия, возможно, бурном 
протекании большинства конфликтов 
в жизни испытуемых, с позитивной 
точки зрения даёт возможность доста-
точно активного выхода из напряжён-
ной ситуации .

При оценке пары «горячее – холод-
ное» большинство испытуемых опи-
сывают конфликт как горячий, 45% 
ставят максимальный балл этому каче-
ству . Скорее всего, это связано и с уже 
описанной воспринимаемой динамич-
ностью конфликта, и с тем, что кон-
фликтное взаимодействие отличается 
от обычного наличием острых нега-
тивных переживаний, которые задают 
ему окраску .

Выбор в паре «тёмное – светлое» у 
курсантов имеет тенденцию к характе-
ристике конфликта как тёмного, почти 
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четверть испытуемых (21%) ставят ей 
крайнюю выраженность . Это может 
быть связано с оценкой явления кон-
фликта как негативного, что чаще по-
зволяет ориентироваться на более тём-
ные краски в его описании .

В паре «мягкое – твёрдое» явный пе-
ревес в сторону твёрдости конфликта, 
что показывает его восприятие, с од-
ной стороны, как значимое и важное, 
с другой стороны, как такое, которое 
сложно исправить, более жёстко регла-
ментированное в жизни .

При оценивании дихотомии «при-
ятное – неприятное» большая выра-
женность описания конфликта как 

неприятного: 42% курсантов ставят 
наивысшую выраженность данного 
полюса . Это, скорее всего, связано с 
тем, что конфликт в принципе отлича-
ется от других форм поведения выра-
женностью негативных эмоций, что и 
отражается при оценивании .

В паре «гладкое – шершавое» пере-
вес в сторону восприятия конфликта 
как шершавого (у 21% – максимальный 
балл данного качества) . Шершавость 
как воспринимаемая характеристика 
может свидетельствовать и о негатив-
ных эмоциях в развитии конфликтных 
отношений, и о неоднозначности при 
описании этого явления .

Таблица 1 / Table 1

Распределение ответов курсантов по представлениям о конфликте / The distribution 
of cadets' responses according 

№ Левый полюс Правый полюс среднее Кол-во крайних 
левых значений

Кол-во крайних 
правых значений

1 Высокое Низкое -1,06 21% -
2 Широкое Узкое -0,68 9% 3%
3 Подвижное Неподвижное -1,74 33% 3%
4 Горячее Холодное -1,62 45% 3%
5 Тёмное Светлое -1,12 21% 6%
6 Мягкое Твёрдое 1,44 - 27%
7 Приятное Неприятное 1,59 6% 42%
8 Гладкое Шершавое 1,15 3% 21%
9 Близкое Далёкое -0,24 9% 6%
10 Доброе Злое 1,18 6% 21%
11 Громкое Тихое -1,74 33% -
12 Спокойное Тревожное 1,62 6% 30%
13 Полезное Вредное 0,47 6% 21%
14 Туманное Ясное -0,59 9% 3%
15 Грустное Радостное -1,21 18% 3%
16 Ложное Истинное 0,82 3% 15%
17 Мирное Воинственное 0,68 6% 9%
18 Бессмысленное Разумное -0,06 3% 6%
19 Инфантильное Зрелое -0,29 6% 3%
20 Созидательное Разрушительное 1,03 6% 12%
21 Опасное Безопасное -1,09 9% 6%

Источник: составлено автором .
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Распределение ответов по шкале 
«близкое – далёкое» неоднозначное, с 
небольшой тенденцией к полюсу «близ-
кое» . Это может говорить о тенденции 
отодвинуть от себя негативные эмоции, 
связанные с конфликтом, и о том, что 
испытуемые признают наличие кон-
фликтов в своей жизни, но стремятся 
сделать их значимость меньше .

В позиции «доброе – злое» наблюда-
ется тенденция оценки конфликта как 
явления злого, для 21% курсантов это 
однозначно такое явление . В восприя-
тии конфликта преобладает тенденция 
оценки «деструктивность», лишь не-
большой процент испытуемых рассма-
тривает конфликт как возможность 
конструктивного развития .

В паре «громкое – тихое» значитель-
ная представленность оценки кон-
фликта как громкого, 33% испытуе-
мых данную характеристику считают 
максимально выраженной . Это может 
быть связано и с аудиальным вос-
приятием, когда при решении острых 
противоречий люди часто разговари-
вают на повышенных тонах, и с пред-
ставлением значимости конфликтов в 
повседневном взаимодействии .

При выборе из характеристик «спо-
койное – тревожное» явное преоб-
ладание второй (у 30% испытуемых 
однозначное), что ещё раз показывает, 
что конфликт воспринимается вместе 
с негативным эмоциональным фоном, 
его характеризующим .

В паре «полезное – вредное» также 
преобладание отрицательного полюса, 
большинство курсантов не видит кон-
структивный потенциал конфликта, 
хотя некоторые тенденции к такому 
восприятию наблюдаются .

В оценивании характеристик «ту-
манное – радостное» практически нет 

крайних оценок, при этом тенденция 
к восприятию конфликта как туман-
ного . Возможно, это связано с труд-
ностями оценивания испытуемыми 
интересов и позиций оппонента при 
конфликтном взаимодействии .

Оценивание дихотомической шка-
лы «грустное – радостное» показы-
вает перевес восприятия конфликта 
как грустного, что ещё раз показывает 
значение для испытуемых негативного 
эмоционального фона, характеризую-
щего конфликт .

В паре «ложное – истинное» преоб-
ладание второй характеристики, что 
говорит о восприятии курсантами 
конфликтов как реально существу-
ющих, преобладании реалистичных 
конфликтов и значимости их роли .

В позиции «мирное – воинственное» 
хоть и тенденция к восприятию кон-
фликта как воинственного, практиче-
ски нет крайних оценок, что даёт не-
которую неоднозначность по данной 
шкале . Здесь видно, что конфликт рас-
сматривается и как характерный для 
любых отношений, а не только связан-
ных с полностью противоречивыми 
интересами .

Такой же неоднозначностью харак-
теризуется пара «бессмысленное –  
разумное» с практически полным от-
сутствием крайних оценок и слабой 
тенденцией к бессмысленности . Это 
показывает значимость конфликта во 
взаимодействии, признании курсан-
тами наличия его определённых функ-
ций и роли для развития отношений .

Шкала «инфантильное – зрелое» 
показывает слабую направленность 
в сторону инфантильности, опять же 
отсутствие категоричности в оценках . 
Часть конфликтов может быть связана 
с неадекватным поведением, но значи-
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тельная их доля предполагает разум-
ную защиту интересов обеих сторон .

В паре «созидательное – разрушитель-
ное» перевес разрушительных тенден-
ций при оценке конфликта, что, скорее 
всего, связано с уже описанным ранее 
преобладанием деструктивных послед-
ствий конфликтов в опыте курсантов .

Эта же тенденция прослеживается 
при оценке пары «опасное – безопас-
ное», где явно более выражено оце-
нивание конфликта как опасного, но 
без использования крайних градаций . 
Курсанты ещё не умеют конструктив-
но использовать подобное взаимодей-
ствие, для них конфликт опасен и не-
однозначен .

Таким образом, использование се-
мантического дифференциала позво-
лило увидеть тенденции в восприятии 
курсантами конфликта как явления, 
связанного с негативными эмоциями, 
значимого, но при этом истинного, ча-
стично разумного и зрелого .

Апробация занятий по оптимиза-
ции восприятия поведения  

в конфликте у курсантов
В рамках научно-исследовательской 

работы было организовано проведение 
занятий по оптимизации восприятия 
поведения в конфликте на дисципли-
не «Психология конфликта» у курсан-
тов 3 курса . Часть занятий курса была 
проведена как погружение, когда в те-
чение 4 дней ежедневно проводилось 
полуторачасовое занятие . До этих 4 за-
нятий курсанты уже познакомились с 
понятием конфликта, его функциями, 
основными причинами, динамикой, 
классификацией конфликтов, особен-
ностями конфликтов разных видов . 

В рамках заявленной темы на пер-
вом занятии (лекционного типа) под-

робно рассматривались стратегии по-
ведения в конфликте и те ситуации, 
в рамках которых каждая из страте-
гий может быть наиболее эффектив-
ной . Рассматривалась сетка Томаса-
Килманна, обсуждались возможности 
активности оппонентов и их интересы . 

Далее были предусмотрены 3 практи-
ческих занятия, на которых поочерёдно 
на основе работы с конфликтом из соб-
ственного опыта курсанты отрабаты-
вали варианты использования каждой 
стратегии, опираясь на их достоинства 
и недостатки, условия среды и внутрен-
ние ресурсы . Задания предполагали 
отслеживание и понимание интере-
сов обеих сторон, творческий подход 
к действию в конфликтной ситуации . 
Большинство представленных для ана-
лиза собственных конфликтов отно-
сились к межличностным, были связа-
ны со взаимодействием со значимыми 
людьми . Часть конфликтов у курсантов 
возникает с людьми, общение с которы-
ми имеет субординационный характер, 
что вызывает дополнительные пережи-
вания и необходимость конструктивно-
го разрешения противоречия .

На последнем из этого цикла прак-
тическом занятии рассматривались 
негативные эмоции, возникающие 
во взаимодействии, оценивалась их 
аутентичность/разрушительность, 
обсуждались способы регуляции 
эмоционального напряжения как не-
посредственно в процессе общения, 
так и снятия эмоционального диском-
форта в целом . Было отмечено, что 
негативные эмоции, которые законо-
мерно возникают в конфликтном вза-
имодействии, могут влиять на выбор 
конструктивных стратегий его реше-
ния, на последующую оценку послед-
ствий данного общения, которые в от-
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сроченной перспективе вполне могут 
оказаться позитивными .

После проведения цикла занятий 
был осуществлён повторный замер с 
использованием семантического диф-
ференциала . Оговоримся, что два за-
мера оказались достаточно близкими 
в связи с интенсивностью занятий, 
отсроченного замера, который также 
обычно позволяет дать оценку воздей-
ствия, возможности провести не было .

Подсчёт статистической значимости 
различий в восприятии конфликта до 
и после проведения занятий с помо-
щью Т-критерия Вилкоксона показал 
отсутствие сдвигов . Это может быть 
связано и с ограниченностью исполь-
зования инструмента в связи с наличи-
ем небольшой шкалы для оценивания, 
и с только наметившимися тенденция-
ми к изменениям, на которые обратим 
внимание в таблице 2 .

Таблица 2 / Table 2

Результаты представлений курсантов о конфликте до и после проведения 
занятий / The results of before and after classes

№ Левый полюс Правый 
полюс

Сред-
нее до

Сред-
нее 

после

Кол-во 
край-
них 

левых 
значе-
ний до

Кол-во 
крайних 

левых 
значе-

ний по-
сле

Кол-во 
край-
них 

правых 
значе-
ний до

Кол-во 
крайних 
правых 
значе-

ний по-
сле

1 Высокое Низкое -1,06 0 7 4 - 2
2 Широкое Узкое -0,68 -0,64 3 1 1 1
3 Подвижное Неподвижное -1,74 -1,42 11 7 1 1
4 Горячее Холодное -1,62 -1,33 15 11 1 2
5 Тёмное Светлое -1,12 -1,21 7 6 2 1
6 Мягкое Твёрдое 1,44 1,27 - - 9 6
7 Приятное Неприятное 1,59 1,73 2 2 14 13
8 Гладкое Шершавое 1,15 1,48 1 1 7 8
9 Близкое Далёкое -0,24 -0,35 3 2 2 1
10 Доброе Злое 1,18 1,12 2 1 7 5
11 Громкое Тихое -1,74 -1,62 11 7 0 -
12 Спокойное Тревожное 1,62 1,79 2 1 10 11
13 Полезное Вредное 0,47 0,41 2 4 7 4
14 Туманное Ясное -0,59 -0,29 3 1 1 2
15 Грустное Радостное -1,21 -0,94 6 2 1 1
16 Ложное Истинное 0,82 0,85 1 - 5 2
17 Мирное Воинственное 0,68 1,41 2 - 3 8
18 Бессмысленное Разумное -0,06 -0,09 1 3 2 3
19 Инфантильное Зрелое -0,29 0,18 2 1 1 3
20 Созидательное Разрушительное 1,03 0,97 2 1 4 7
21 Опасное Безопасное -1,09 -0,91 3 5 2 1

Источник: составлено автором .
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Измерение показывает небольшие 
тенденции, наблюдающиеся после 
проведения занятий . Можно заметить, 
что основные сдвиги произошли в тех 
парах понятий, которые являются наи-
более эмоционально нейтральными . 
Так более в паре «высокое-низкое» со-
отношение полюсов стало примерно 
одинаковым, ушло преобладание по-
люса «высокое» . Это может быть свя-
зано с тем, что значимость конфликт-
ных действий стала восприниматься 
как меньшая . 

В паре «горячее – холодное» снизи-
лось преобладание полюса «горячее», 
что можно связать с тем, что в ходе за-
нятий был сделан акцент на регуляцию 
эмоций, это могло снизить ощущение 
конфликта как сильно эмоционально 
напряжённого . При характеристике 
показателей «мягкое – твёрдое» снизи-
лись показатели полюса «твёрдое», что 
даёт в восприятии конфликта большую 
вариабельность и принятие, чем было . 
В паре «гладкое – шершавое» вырос 
показатель второго полюса, что мо-
жет свидетельствовать и о восприятии 
эмоциональной напряжённости кон-
фликта, но вместе с тем и увеличением 
роли неопределённости и неоднознач-
ности конфликтного взаимодействия 
как неоднозначного процесса .

Есть тенденция изменения пока-
зателя «туманное – ясное» в сторону 
большей определённости, т . е . после 
занятий в лучшую сторону изменилась 
информированность о конфликте . В 
паре «грустное – радостное» несколько 
сместились оценки в сторону радост-
ного восприятия . Конечно, конфликт в 
целом характеризуется отрицательны-
ми эмоциями, но данные сдвиги могут 
говорить и о моментах конструктивно-
го исхода этого вида взаимодействия .

Интересен сдвиг в дихотомии «мир-
ное – воинственное», где выросла и 
средняя оценка и число лиц, ставя-
щих максимум полюсу «воинствен-
ное» . Возможно, это связано с общим 
расширением представлений о кон-
фликте, разнообразных его аспектах и 
изучении разных возможностей отста-
ивания своих интересов .

Таким образом, некоторые тенден-
ции в изменении оценивания конфлик-
та после занятий наблюдаются, часть 
из них можно связать с расширением 
представлений о конфликте, в том чис-
ле менее категоричным оцениванием 
последствий этого взаимодействия . В 
то же время работа должна строиться 
более комплексно, пролонгировано по 
времени, с отслеживанием эффектив-
ности и в отложенной перспективе .

Заключение
Представления о конфликте и его 

восприятие являются факторами, 
оказывающими влияние на выбор 
стратегии поведения в конфликтной 
ситуации, способность контроля эмо-
ций и использования конструктив-
ных последствий данного явления . 
Исследование показало изначально 
негативную окраску у курсантов кон-
фликта и его составляющих, при этом 
рассмотрения этого явления как доста-
точно близкого, актуального и значи-
мого . Подобное отношение к конфлик-
там может быть связано с установками 
в обществе, которые пока больше рас-
сматривают негативные составляющие 
конфликта, опираясь на отрицатель-
ные эмоции, возникающие в них . 

Апробация в рамках учебного курса 
цикла занятий для изменения воспри-
ятия конфликта и установок в отноше-
нии него, являющаяся целью исследо-
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вания, показала определённые сдвиги 
в его оценивании . Курсантам необхо-
димо расширение знаний о конфликте 
и способах поведения в нём, навыков 
контроля эмоций и анализа составля-
ющих конфликта и способов его реше-
ния . В то же время эта работа должна 
быть разносторонней, вестись регу-
лярно, оцениваться спустя некоторое 
время использования знаний . 

Исследование показало, что в силу 
возраста и особенностей организации 
жизни курсанты часто не могут уви-
деть всех позитивных последствий и 
возможностей конструктивного ис-
пользования возникающих противо-

речий, большинство их высказываний 
свидетельствует о довольно ограни-
ченных рамках поведения в конфликте, 
что даёт основания считать развитие 
конфликтологической компетентно-
сти одним из шагов их профессио-
нального и личностного становления . 
Необходима организация с курсанта-
ми комплексной работы в данном на-
правлении, целью которой будет не 
невозможное полное устранение кон-
фликтов, а развитие их восприятия в 
более широком контексте, анализа си-
туаций с разных сторон, поиск спосо-
бов конструктивного разрешения воз-
никающих противоречий .
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Аннотация
Цель. Проанализировать взаимосвязь между особенностями психологической сепарации 
от родителей и уровнем жизнеспособности личности молодых людей. 
Процедура и методы. На основе теоретического и эмпирического исследований опре-
делить вклад уровня автономности от родителей взрослеющих детей в становление их 
жизнеспособности. В исследовании принимали участие 493 молодых человека в воз-
расте от 20 до 27 лет (252 девушки и 241 юноша), которые находятся, по определению 
Дж. Арнетта, в периоде «становящейся взрослости». Использовались следующие психо-
диагностические методики: «Жизнеспособность личности» А. А. Нестеровой; Опросник 
для изучения психологической сепарации от родителей – Psychological Separation 
Inventory (PSI, Hoffman, адаптация В. П. Дзукаевой, Т. Ю. Садовниковой); «Опросник 
сепарации-индивидуации» (SITA) в русскоязычной адаптации Н. Н. Поскребышевой и 
К. В. Крименчуцкой (Поскребышева, Крименчуцкая, 2018); Опросник привязанности к 
родителям и сверстникам (IPPA) – Inventory of Parent and Peer Attachment (М. Гринберг, 
Г. Армсден, адаптация Д. В. Лифинцева и А. А. Лифинцевой). Проведён корреляционный 
и регрессионный анализы характера взаимосвязей между показателями жизнеспособ-
ности и психологической сепарации от родителей.1

Результаты исследования демонстрируют, что успешная сепарация от родителей, особен-
но в поведенческой и функциональной плоскостях, способствует развитию жизнеспособ-
ности. В период становящейся взрослости аттитюдная зависимость от отца и матери всё 
ещё является важным фактором становления жизнеспособности. Однако половые раз-
личия в потребностях молодых людей требуют дифференцированного подхода в психо-
логической помощи. Для молодых женщин необходимо поддерживать равновесие между 
развитием самостоятельности и учётом семейных ценностей; молодые мужчины же долж-
ны сохранять функциональную независимость в принятии решений, но не отрицать значи-
мость эмоциональной поддержки со стороны родителей, в первую очередь от отца. 

© cc BY Нестерова А . А ., Косолапова А . В ., 2025 .
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Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в понимание механизмов взросления в контексте современных социальных вызовов и 
могут служить основой для разработки программ поддержки молодёжи с целью разви-
тия жизнеспособности. В разработке программ психологической поддержки молодёжи 
необходимо учитывать гендерные различия в проявлении процесса сепарации. В практи-
ческой деятельности важно формировать у молодых людей навыки преодоления слож-
ных аспектов отделения от родителей, что способствует снижению уровня сепарационной 
тревоги.

Ключевые слова: психологическая сепарация, половые различия индивидуации, «стано-
вящиеся взросление», жизнеспособность, сепарационная тревога
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Abstract
Aim. To research the relationship between the characteristics of psychological separation from 
parents and the level of resilience of the personality of young people.
Methodology. To determine the contribution of the level of autonomy from parents of maturing 
children to the development of their resilience based on theoretical and empirical research. 
The study involved 493 young people aged 20 to 27 (252 women and 241 men), who, accord-
ing to J. Arnett, are in the period of “emerging adulthood”. The following psychodiagnostic 
methods were used: “Resilience of Personality” by A. A. Nesterova; Questionnaire for the Study 
of Psychological Separation from Parents (Psychological Separation Inventory, PSI, Hoffman, 
adapted by V. P. Dzukaeva and T. Yu. Sadovnikova); “Separation-Individuation Adolescent” 
(SITA) in the Russian-language adaptation by N. N. Poskrebysheva and K. V. Krimenchutskaya 
(Poskrebysheva & Krimenchutskaya, 2018); The Inventory of Parent and Peer Attachment 
(IPPA) by M. Greenberg and G. Armsden, adapted by D. V. Lifintsev and A. A. Lifintseva. A cor-
relation and regression analysis were conducted to examine the nature of the relationship be-
tween indicators of resilience and psychological separation from parents.
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Results. The study results demonstrate that successful separation from parents, particularly in 
behavioral and functional aspects, promotes the development of resilience. During emerging 
adulthood, attitudinal dependence on parents (reliance on their values and opinions) remains 
a critical factor in fostering resilience. However, gender differences in young adults’ needs ne-
cessitate a differentiated approach to psychological support. For young women, it is essen-
tial to balance autonomy development with consideration of family values; young men should 
maintain functional autonomy in decision-making while not dismissing emotional support from 
parents, especially the father.
Research implications. The results of the study contribute to understanding the mechanisms 
of maturation in the context of contemporary social challenges and can serve as a basis for 
developing programs to support youth aimed at fostering resilience. In the development of 
psychological support programs for youth, it is necessary to consider gender differences in the 
manifestation of the separation process. In practical activities, it is important to develop skills 
among young people to overcome complex aspects of parental separation, which contributes to 
reducing the level of separation-related anxiety.

Keywords: Psychological separation, gender differences in individuation, «emerging adult-
hood», resilience, separation anxiety.

For  citation: Nesterova, A. A. & Kosolapova, A. V. (2025). The role of parental separation in 
the development of resilience: a study of gender differences among youth. In Bulletin of State 
University of Education. Psychological sciences, 2, 75–90. DOI: 10.18384/2949-5105-2025-2- 
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Введение 
Современный период развития 

российского общества, характеризую-
щийся повышенной стрессогенностью 
социальной среды в связи с нестабиль-
ной политической и экономической 
ситуацией в стране, ставит высокие 
критерии развития психологической 
устойчивости и жизнеспособности 
человека . Проблема жизнеспособно-
сти достаточно активно разрабатыва-
ется современными отечественными 
и зарубежными учёными – особенно 
интересует исследователей становле-
ние жизнеспособности в период юно-
шества и ранней взрослости . Однако 
многие аспекты жизнеспособности, в 
частности, роль психологической сепа-
рации от родителей в формировании 
жизнеспособности молодёжи остают-
ся малоизученными и сегодня [4; 5; 6; 
17; 18] . 

Большое количество людей и обще-
ство в целом разделяют заинтересован-
ность в успешном переходе лиц юно-
шеского возраста к взрослой жизни . 
Как и все переходы в социальном раз-
витии, период «становящейся взросло-
сти» (термин, введённый Д . Арнеттом в 
2000-х годах) обозначает период особо 
концентрированных изменений в са-
мих людях, их контекстах, взаимодей-
ствиях, которые могут как увеличить 
уязвимости и угрозы для личности, так 
и, наоборот, дать возможности для по-
зитивной трансформации . Этот автор 
обозначает этот возраст в период с 18 
до 29 лет [9] . Отечественные авторы, 
рассуждая о развитии молодых людей, 
отмечают, что с 18–20 лет начинается 
критический период сепарации от ро-
дительской опеки, когда гибкость се-
мейных требований уже коррелирует 
с адаптивностью в новых для молодых 
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людей ситуациях [1] . При благоприят-
ных условиях социализации молодёжь 
очень чётко обозначает признаки до-
статочного уровня сформированности 
жизнеспособности личности [6] .

Жизнеспособность по-разному 
трактуется в современной психоло-
гии . Малазийские учёные, проведя ме-
таанализ 21 шкалы психологической 
устойчивости, делают вывод, что жиз-
неспособность представляет собой ин-
дивидуальную способность человека к 
социальной адаптации и саморегуля-
ции, механизм управления собствен-
ными ресурсами (эмоциональная, 
мотивационно-волевая, когнитивная 
сферы) в контексте социальных, куль-
турных норм и средовых условий . Её 
можно развивать, корректировать и 
предсказывать с помощью факторов 
устойчивости, таких как внешние и 
внутренние ресурсы личности [17] .

Стоит отметить, что в последнее 
время этот термин не рассматрива-
ется только как черта характера: он 
одинаково зависит от самого инди-
вида, от ситуации, в которой он нахо-
дится, а также от более общих условий 
социальной и природной среды . 
Исследования негативного влияния на 
жизнеспособность неблагоприятных 
социально‐экономических и экологи-
ческих условий окружающей среды, 
доказывают, что эти факторы, а также 
наличие психопатологической симпто-
матики и недостаточность ресурсов 
(индивидуальных, семейных и контек-
стуальных) ослабляют жизнеспособ-
ность личности [4; 6] .

На сегодняшний день не так много 
данных о том, как на жизнеспособ-
ность взрослого человека влияет сте-
пень его автономии и процесс сепа-
рации от родительской семьи . Но те 

малочисленные исследования, которые 
существуют на смежные с ней темы, 
показывают, что процесс сепарации-
индивидуации является важнейшим 
фактором становления жизнеспособ-
ности личности . 

Так, например, исследование коллег 
из Китая подчёркивает, что поддержка 
автономии со стороны родителей игра-
ет ключевую роль в формировании 
адаптивных, самостоятельных пред-
ставлений о взрослости у китайской 
молодёжи . В то же время психологи-
ческий контроль ограничивает раз-
витие эмоциональной независимости 
и может привести к трудностям в со-
циальной адаптации . Эти результаты 
актуальны для понимания культурных 
особенностей воспитания в Китае, где 
традиционные ожидания от семьи ча-
сто противоречат стремлению к лич-
ной самостоятельности . Отсутствие 
возможности для сепарации (напри-
мер, использование вины, манипуля-
ций или эмоционального давления 
со стороны родителей) связаны с не-
гативными переживаниями и менее 
чёткими представлениями о взросло-
сти . Участники, отметившие высокий 
уровень контроля, чаще испытывали 
конфликт с родителями и сомневались 
в своих способностях принимать соб-
ственные решения [10] .

Исследование, проведённое в 
Италии на молодых людях в возрасте 
от 19 до 27 лет, показало: поддержка 
автономии со стороны родителей по-
ложительно коррелирует с психосо-
циальным благополучием молодых 
взрослых, в то время как психологиче-
ский контроль негативно влияет на их 
эмоциональную стабильность и соци-
альную адаптацию . Кластерный анализ 
уточнил, что комбинация факторов (а 
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не отдельные их аспекты) определяет 
уровень благополучия взрослеющих 
людей . Данное исследование подчёр-
кивает важность семейной среды для 
развития устойчивости к стрессу и 
формирования личностной идентич-
ности [13] .

Исследуя нейробиологические ос-
новы адаптации к стрессу, учёные вы-
яснили, что демократический стиль 
воспитания (с эмоциональной под-
держкой и уважением к автономии 
ребёнка) коррелирует с усиленной 
нейрофизиологической реакцией че-
ловека на ошибки . Это связано, в свою 
очередь, с высоким уровнем жизнеспо-
собности, так как выросшие дети луч-
ше справляются с ошибками и адапти-
руются к стрессу . Авторитарный стиль 
(строгий контроль и низкая эмоцио-
нальная поддержка) ассоциируется со 
слабой нейронной активацией челове-
ка при обнаружении ошибок, что сни-
жает устойчивость к стрессовым ситу-
ациям и приводит к инфантильному 
поведению [11] .

Проблему сепарации от родителей 
очень важно изучать с учётом кросс-
культурной специфики, так как пони-
мание психологической сепарации и 
автономии от родителей по-разному 
трактуется в культурах Запада и 
Востока . Например, исследование, 
проведённое на африканской молодё-
жи (18–25 лет), показало, что уровень 
жизнеспособности среди студентов 
напрямую зависит от степени роди-
тельской поддержки . Студенты, полу-
чавшие эмоциональную, социальную 
и финансовую поддержку от родите-
лей, демонстрировали более высокую 
устойчивость к стрессу и способность 
преодолевать трудности . Отсутствие 
поддержки приводит к снижению 

устойчивости, что проявляется в тре-
воге, депрессии и академической не-
успеваемости [14] . Данные согласу-
ются с результатами исследователей 
из Южной Кореи, утверждающих, что 
поддержка автономии не является 
универсально полезной для взрослею-
щих людей всех культур . Её эффект за-
висит от культурных факторов, таких 
как уровень социально-предписывае-
мого перфекционизма, который дол-
жен быть ожидаемо высок в странах 
Востока [16] . 

Кроме кросскультурных факторов 
важно учитывать и особенности в раз-
витии ребёнка . Так, несомненно, про-
цесс сепарации от родителей усложня-
ется, если ребёнок имеет какие-либо 
проблемы со здоровьем и нарушения в 
развитии . Исследования показывают, 
что семьи таких взрослеющих детей, 
ориентированных на развитие жиз-
неспособности и самостоятельности, 
чаще используют гибкость в подходах 
к воспитанию, поиск ресурсов (напри-
мер, участие в поддержке сообщества), 
принятие индивидуальных особен-
ностей ребёнка и темпа его развития . 
Переход в подростковый возраст уси-
ливает потребности в автономии, что 
создаёт дополнительные трудности 
для молодых людей с нарушениями 
развития . Риск развития психических 
расстройств (депрессия, тревожность) 
выше в отсутствие адаптивной под-
держки со стороны родительской се-
мьи1 [8; 15; 18] . 

В исследовании В . Р . Манукян пока-
зано, что переход к самостоятельной 

1 Пособие по способам реализации потен-
циала особого ребёнка и интеграции его в 
обществе / Колотилова И . В ., Ефремова Г . И ., 
Федякина Л . В ., Нестерова А . А . М .: РИЦ 
АИМ, 2010 . 124 с .
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жизни усиливает субъективное вос-
приятие взрослости, что, в свою оче-
редь, положительно влияет на психо-
логическое благополучие . Поддержка 
родителей и демократический стиль 
воспитания снижают конфликтность в 
процессе сепарации . Строгие или кон-
тролирующие родители могут вызы-
вать тревожность и задержку развития 
автономности [3] .

Российское исследование, проведён-
ное на небольшой выборке, показало, 
что девушки демонстрируют более вы-
сокую жизнеспособность при самосто-
ятельной жизни, в то время как юно-
ши проявляют её в условиях семейной 
жизни (своей или родительской) . Для 
девушек ключевую роль играют ори-
ентация на достижения и морально-
нравственные ценности . Для юношей 
важны открытость эмоций и ясность 
ролевых ожиданий в семье . Молодые 
люди, планирующие создать семью, 
имеют более высокие показатели жиз-
неспособности, чем те, кто отвергает 
этот путь [2] .

Мы предполагаем, что необходи-
мым условием для формирования 
жизнеспособности и личностной зре-
лости молодёжи является характер 
сепарации молодых людей от родите-
лей, её стиль и завершённость . Однако 
исследований связи психологической 
сепарации от родителей и жизнеспо-
собности личности нам найти не уда-
лось . Роль психологической сепарации 
в формировании жизнеспособности 
упоминается лишь косвенно, в част-
ности, отмечается, что успешно про-
шедшие сепарацию от родителей дети 
демонстрируют большую жизнеспо-
собность, так как способны принимать 
самостоятельные решения и не боятся 
неудач . 

Таким образом, целью статьи яв-
ляется представление результатов ис-
следования связи психологической 
сепарации от родителей и жизнеспо-
собности современных молодых людей .

Процедура и методы  
исследования

Процедура исследования. Прово- 
дился анализ взаимосвязей между по-
казателями сепарации-индивидуации 
и факторами жизнеспособности моло-
дёжи . В исследовании также учитыва-
лась половозрастная специфика взрос-
ления и сепарации от родителей .

Диагностический инструмента-
рий. Изучение различных факторов 
психологической сепарации и авто-
номии от родителей, а также харак-
тер привязанности к матери и отцу 
изучались с помощью следующих 
методик: Опросник для изучения пси-
хологической сепарации от родителей –  
Psychological Separation Inventory (PSi, 
Hoffman, адаптация В . П . Дзукаевой, 
Т . Ю . Садовниковой), изучающий 
функциональную, конфликтологиче-
скую, эмоциональную и аттитюдную 
независимость взрослых детей от 
родителей; «Опросник сепарации-ин-
дивидуации» (SITA) в русскоязычной 
адаптации Н . Н . Поскребышевой и 
К . В . Крименчуцкой (Поскребышева, 
Крименчуцкая, 2018), диагности-
рующий страх сепарации от ро-
дителей; страх потери суверенно-
сти и отрицание зависимости от 
родителей; Опросник привязанности 
к родителям и сверстникам (IPPA) – 
Inventory of Parent and Peer Attachment 
(М . Гринберг, Г . Армсден, в адаптации 
Д . В . Лифинцева и А . А . Лифинцевой), 
позволяющий посмотреть на характер 
привязанности к матери и отцу, а имен-
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но: степень доверия, интенсивность 
общения и отчуждения . Показатели 
устойчивости и жизнеспособности 
диагностированы с помощью мето-
дики «Жизнеспособность личности» 
А . А . Нестеровой (методика изучает 
восемь показателей жизнеспособно-
сти и общий уровень жизнеспособно-
сти личности) [7] .

Проведены корреляционный и ре-
грессионный анализы для выявления 
взаимосвязей между показателями . 
Статистически достоверные разли-
чия между молодыми мужчинами и 
женщинами выявлялись с помощью 
t-критерия Стьюдента . Использовался 
статистический пакет Statistica 12 .

Выборка исследования. Эмпири- 
ческую базу исследования состави-
ли 493 человека в возрасте 20–27 лет 
(23 ± 3,42 лет), проживающие в горо-
дах и сёлах Москвы и Московской об-
ласти . Из них 208 человек проживают с 
родителями, а 285 – отдельно . 

Результаты и обсуждение
Описательная статистика данных по 

выборке показала, что уровень психо-
логической сепарации от родителей 
выше в группе юношей: у них мень-
ше страха сепарации от родителей 
(t = 6,42, при p < 0,01), меньше выра-
жен страх потери суверенности (t = 2, 
95, при p < 0,01) . У юношей выше функ-
циональная, конфликтологическая и 
эмоциональная независимость от ма-
терей, в также конфликтологическая 
независимость от отца . Интересно, что 
при этом аттитюдная независимость 
от отца у юношей ниже, что говорит 
о том, что от убеждений и установок 
отца, от важности его мнения юноши 
зависят больше, чем девушки (t = 3, 48, 
при p < 0,01) .

Показатели автономии от родителей 
различаются в мужской и женской вы-
борках, поэтому мы будем проводить 
корреляционный анализ в двух груп-
пах испытуемых: мужской и женской 
(табл . 1) .

Что касается женской выборки, то 
можно констатировать прямую связь 
между всеми показателями жизне-
способности и конфликтологической 
независимостью как от матери, так и 
от отца (p < 0,01) (табл . 1) . Это может 
свидетельствовать о том, что те моло-
дые женщины, кто прошёл конфликто-
логическую сепарацию от матери и от 
отца (когда уже отсутствует пережи-
вание вины, гнева, тревоги, недоверия 
в отношениях с родителями), обнару-
живают такие качества личности, как 
самомотивация, активность и иници-
атива, позитивные установки, эмоци-
ональный контроль, самоуважение, 
социальная компетентность, самоор-
ганизация . 

Между показателями аттитюдной 
независимости от отца и от матери и 
жизнеспособностью наблюдается об-
ратно пропорциональная связь (эта 
связь по шкале Чеддека более слабая, 
но достоверная, р < 0,05) . Значимая 
обратная связь наблюдается между ат-
титюдной независимостью и активно-
стью и инициативой, эмоциональным 
контролем, самоуважением, социаль-
ной компетентностью и адаптивным 
стилем поведения . Независимость 
собственных убеждений от мнения 
родителей снижают уровень адаптив-
ности и жизнеспособности в поведе-
нии девушек . Это может говорить о 
том, что в молодом возрасте всё-таки 
ещё есть необходимость опираться на 
какие-то родительские модели в по-
ведении, ожидать совета от родите-
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лей, ориентироваться на их мнение . 
Видимо, в период становящейся взрос-
лости ещё необходима опора на неко-
торые установки обоих родителей для 
девушек для выстраивания в будущем 
своей собственной позиции . 

Наши данные согласуются с резуль-
татами зарубежных исследований, 
которые показывают, что давление со 
стороны общества на молодых людей, 
необходимость принимать автоном-
ные решения могут стать источником 
тревоги, а не свободы, что нарушает 
уровень их жизнеспособности [16] . 
Таким образом, в период взросления 
полная сепарация в убеждениях от ро-
дителей может стать больше источни-

ком фрустрации, а не формирования 
жизнеспособности . Важно отметить, 
что в структуре жизнеспособности ат-
титюдная зависимость от мнения отца 
и матери больше влияет на адаптивные 
показатели в структуре жизнеспособ-
ности .

Эмоциональная и функциональная 
независимость вообще не имела ни-
каких статистически значимых связей 
с показателями жизнеспособности в 
группе девушек .

В группе юношей наблюдается ана-
логичные с девушками показатели 
сильной прямой связи жизнеспособ-
ности и конфликтологической сепара-
ции от родителей . Для юношей тоже 

Таблица 1 / Table 1

Корреляционная взаимосвязь между показателями психологической сепарации и 
особенностями жизнеспособности в группе девушек (N = 252) / Correlation between 
indicators of psychological separation and characteristics of resilience in a group of 
women

Показатели СиМ АиИ ЭК ПУ С СК АСП СО Ж
Конфликтологическая 
независимость (мать) 0,348 0,465 0,323 0,349 0,370 0,369 0,261 0,447 0,480

Эмоциональная 
независимость (мать) -0,047 -0,036 0,026 -0,033 -0,029 -0,120 0,006 0,018 -0,031

Аттитюдная 
независимость (мать) -0,153 -0,203 -0,126 -0,125 -0,174 -0,185 -0,141 -0,119 -0,197

Функциональная 
независимость (мать) 0,069 0,089 0,155 0,057 0,094 0,004 0,123 0,092 0,112

Конфликтологическая 
независимость (отец) 0,159 0,293 0,212 0,175 0,129 0,167 0,171 0,289 0,263

Эмоциональная 
незвисимость (отец) -0,057 -0,069 -0,090 -0,014 -0,036 -0,110 -0,060 0,018 -0,065

Аттитюдная 
независимость (отец) -0,122 -0,187 -0,201 -0,097 -0,147 -0,158 -0,165 -0,068 -0,182

Функциональная 
независимость (отец) 0,033 -0,021 -0,080 0,050 0,039 0,007 -0,001 0,080 0,017

Примечание: Шкалы жизнеспособности: СиМ – самомотивация и достижения; АиИ – 
активность и инициатива; ЭК – эмоциональный контроль; ПУ – Позитивные установки; 
С – самоуважение; СК – социальная компетентность; АСП – адаптивные стили поведе-
ния; СО – самоорганизация; Ж – общий уровень жизнеспособности .

Источник: данные авторов .
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важно не испытывать чувства вины 
и тревоги при отделении от отца и от 
матери, чтобы формировать собствен-
ные черты устойчивости .

Схожие обратно пропорциональные 
связи наблюдаются в отношении жиз-
неспособности и аттитюдной сепара-
ции . Молодым людям важно опираться 
на мнение родительской семьи, чтобы 
формировать адаптивное поведение 
и формировать собственную соци-
альную компетентность . Зависимость 
от мнения родителей в группе юно-
шей связана с уровнем самоорганиза-
ции и самомотивации к достижениям 
(табл . 2) .

Важно отметить, что в группе моло-
дых мужчин наличие функциональной 

независимости от матери, характери-
зующейся автономностью в принятии 
решений и реализации действий, вза-
имосвязано с высокими показателями 
по всем компонентам жизнеспособ-
ности . Это подразумевает отсутствие 
определяющего влияния матери на 
поведенческие стратегии сыновей или 
на выбор конкретных действий в раз-
личных ситуациях, что способствует 
повышению уровня жизнеспособно-
сти у взрослеющих мужчин (r = 0,211, 
при p < 0,01) . 

Было обнаружено наличие обрат-
но пропорциональных связей между 
показателями жизнеспособности и 
эмоциональной независимостью от 
отца (все связи обратно пропорцио-

Таблица 2 / Table 2

Корреляционная взаимосвязь между показателями психологической сепарации и 
особенностями жизнеспособности в группе юношей (N = 241) / Correlation between 
indicators of psychological separation and characteristics of resilience in a group of men

Показатели СиМ АиИ ЭК ПУ С СК АСП СО Ж
Конфликтологическая 
независимость (мать) 0,272 0,286 0,347 0,235 0,223 0,220 0,222 0,319 0,330

Эмоциональная 
независимость (мать) -0,074 -0,123 0,021 -0,055 0,041 -0,040 0,027 -0,108 -0,056

Аттитюдная 
независимость (мать) -0,223 -0,189 -0,086 -0,188 -0,139 -0,096 -0,184 -0,267 -0,215

Функциональная 
независимость (мать) 0,145 0,199 0,242 0,193 0,191 0,199 0,194 0,063 0,211

Конфликтологическая 
независимость (отец) 0,202 0,221 0,281 0,212 0,176 0,200 0,169 0,135 0,243

Эмоциональная 
незвисимость (отец) -0,167 -0,191 -0,027 -0,141 -0,087 -0,134 -0,102 -0,127 -0,152

Аттитюдная 
независимость (отец) -0,227 -0,230 -0,123 -0,247 -0,192 -0,141 -0,212 -0,197 -0,240

Функциональная 
независимость (отец) -0,027 0,054 0,112 0,075 0,055 0,070 -0,009 -0,052 0,039

Примечание: Шкалы жизнеспособности: СиМ – самомотивация и достижения; АиИ – 
активность и инициатива; ЭК – эмоциональный контроль; ПУ – Позитивные установки; 
С – самоуважение; СК – социальная компетентность; АСП – адаптивные стили поведе-
ния; СО – самоорганизация; Ж – общий уровень жизнеспособности .

Источник: данные авторов .



84

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 2

нальные и умеренные, при p < 0,05) . 
Взрослеющие мужчины для форми-
рования жизнеспособности ещё нуж-
даются в эмоциональной поддержке 
отца или хотя бы его одобрении и при-
нятии . Отцовское одобрение связано 
с такими показателями жизнеспособ-
ности, как активность и инициати-
ва, самомотивация к достижениям, 
позитивные установки, социальная 
компетентность, самоорганизация . 
Взаимосвязь между аффективным 
компонентом сепарации и жизнеспо-
собностью выражено в коэффициенте 
r= -0,152, при p < 0,05 . В отечественных 
исследованиях так же отмечается, что 
отсутствие поддержки отца приводит 
к снижению социальной активности и 
рефлексии у юношей [3] .

Несмотря на то, что в группе деву-
шек показатели сепарационной трево-
ги и страха потери суверенности были 
статистически достоверно выше, ха-
рактер и сила корреляционных связей 
были идентичны связам, полученным 
в группе девушек . Поэтому далее при-
ведём корреляционные таблицы для 
обеих групп (табл . 3) .

В исследовании были выявлены 
сильные обратные корреляционные 
связи (p < 0,01) между показателями 
жизнеспособности и такими компо-
нентами сепарационной динамики, 
как страх сепарации, страх потери су-
веренности и отрицание зависимости 
от родителей . Это подтверждает, что 
сепарационная тревога и аффектив-
ные барьеры, связанные с ней, нега-

Таблица 3 / Table 3

Корреляционная взаимосвязь между показателями сепарации/индивидуации 
и особенностями жизнеспособности в группе девушек и юношей (N = 493) / 
Correlation between indicators of separation/individuation and characteristics of 
resilience in a group of women and men 

Показатели Страх сепарации Страх потери 
суверенности

Отрицание 
зависимости

Самомотивация и 
достижения -0,284 -0,309 -0,261

Активность и 
инициатива -0,432 -0,429 -0,378

Эмоциональный 
контроль -0,495 -0,384 -0,259

Позитивные установки -0,382 -0,418 -0,475
Самоуважение -0,322 -0,389 -0,393

Социальная 
компетентность -0,314 -0,387 -0,501

Адаптивные стили 
поведения -0,319 -0,306 -0,279

Самоорганизация -0,303 -0,377 -0,197
Жизнеспособность -0,449 -0,471 -0,419

Примечание: все связи достоверны при уровне значимости p < 0,01 .
Источник: данные авторов .
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тивно влияют на формирование адап-
тивных черт личности, необходимых 
для жизнеспособности . В частности, 
преобладание таких страхов парали-
зует инициативность, самостоятель-
ность и способность молодых людей 
полагаться на собственные ресурсы 
при решении задач, требующих эмоци-
онального контроля, социальной ком-
петентности и самоорганизации . 

Особенности привязанности взрос-
леющих юношей и девушек также ста-
тистически достоверно не отличались 
в группе юношей и девушек, поэтому 
корреляционный анализ проводился 
на всей выборке (табл . 4) .

Корреляционный анализ показал 
сильные и умеренные связи между 

всеми показателями жизнеспособ-
ности и привязанностью к матери и 
умеренные и слабые связи с привязан-
ностью к отцу (по шкале Чеддока) . По 
результатам анализа корреляций мож-
но сделать вывод, что доверие и тесное 
общение с матерью прямо пропорцио-
нально связаны с жизнеспособностью 
личности молодых людей, в то время 
как отчуждение от матери обратно 
пропорционально связано с жизнеспо-
собностью . Характер корреляционных 
связей идентичен и в отношении от-
цов, только связи с доверием и обще-
нием с отцом являются менее сильны-
ми . Важно отметить, что отчуждение 
от отца может негативно влиять на 
становление жизнеспособности, так 

Таблица 4 / Table 4

Корреляционная взаимосвязь между показателями привязанности к отцу 
и матери и особенностями жизнеспособности в группе девушек и юношей 
(N = 493) / Correlation between indicators of attachment to father and mother and 
characteristics of resilience in a group of women and men 

Показатели Доверие 
(М)

Общение 
(М)

Отчужде-
ние (М)

Доверие 
(О)

Общение 
(О)

Отчужде-
ние (О)

Самомотивация и 
достижения 0,311** 0,290** -0,301** 0,080 0,138** -0,167**

Активность и 
инициатива 0,364** 0,277** -0,407** 0,092* 0,096* -0,224**

Эмоциональный 
контроль 0,272** 0,142** -0,369** 0,076 0,047 -0,246**

Позитивные 
установки 0,285** 0,184** -0,369** 0,094* 0,044 -0,198**

Самоуважение 0,302** 0,234** -0,278** 0,114* 0,117** -0,203**
Социальная 

компетентность 0,335** 0,273** -0,373** 0,110* 0,126** -0,191**

Адаптивные стили 
поведения 0,245** 0,189** -0,276** 0,074 0,100* -0,229**

Самоорганизация 0,332** 0,252** -0,341** 0,006 0,055 -0,1410**
Жизнеспособность 0,386** 0,290** -0,428** 0,098* 0,111* -0,248**

Примечание: * связи достоверны при уровне значимости p<0,05;
 ** -связи достоверны при уровне значимости p<0,01 .

Источник: данные авторов .
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как отец играет важную роль во взаи-
моотношении ребёнка с социумом . В 
релевантных исследованиях показано, 
что позитивные отношения с отцом 
напрямую связаны с развитием со-
циальных навыков и устойчивости к 
стрессу . Отцы, проявляющие заботу, 
помогают в период юношества форми-
ровать психологическую безопасность, 
что снижает риск депрессии [12] .

Проведённый регрессионный ана-
лиз на данных всей выборки позволя-
ет представить следующее уравнение 
регрессии для общего уровня жизне-
способности молодёжи, определяя его 
через показатели психологической се-
парации и автономии от родителей .

Жизнеспособность = 430,71 + 16,92 
(конфликтологическая сепарация от 
матери) – 9,11 (аттитюдная независи-
мость от матери) – 9,87 (эмоциональ-
ная независимость от отца) – 1,45 
(страх сепарации) – 0,98 (страх потери 
суверенности) – 1,32 (отрицание зави-
симости) + 1,55 (общение с матерью) – 
1,03 (отчуждение от отца) . 

Наибольший положительный вклад 
в жизнеспособность взрослеющего 
человека вносит конфликтологиче-
ская сепарация от матери, позитивное 
общение с матерью; отрицательный 
вклад – аттитюдная независимость от 
матери, страх сепарации, потери суве-
ренности, отрицание зависимости и 
отчуждение отца . 

Таким образом, цель исследования 
достигнута: была выявлена взаимос-
вязь между показателями психоло-
гической сепарации от родителей, 
автономией молодых людей от семьи 
происхождения и всех показателей 
жизнеспособности личности . Можно 
говорить о большем положительном 
влиянии поведенческой составляющей 

сепарации от родителей (отсутствие 
нужды в постоянной родительской 
опеке, снижение необходимости быть 
рядом с родителем во взрослом возрас-
те, функциональной независимости, 
самостоятельности) и неоднозначном, 
более сложном влиянии аффективного 
и когнитивного компонентов сепара-
ции (эмоциональной и аттитюдной не-
зависимости) . 

Заключение
Исследование показало взаимосвязь 

между психологической сепарацией 
от родителей и уровнем жизнеспо-
собности молодых людей в возрасте 
20–27 лет . 

Показатели конфликтологической 
независимости от матери и отца (от-
сутствие переживаний вины, тревоги, 
недоверия) коррелируют с положи-
тельными аспектами жизнеспособно-
сти: самомотивация, активность, эмо-
циональный контроль, самоуважение 
и социальная компетентность . Это 
справедливо как для девушек (напри-
мер, r = 0,480 для конфликтологиче-
ской независимости от матери), так и 
для юношей (например, r = 0,330 для 
конфликтологической независимости 
от отца) .

Аттитюдная сепарация отрицатель-
но коррелируют с уровнем жизнеспо-
собности, что свидетельствует о не-
обходимости в период становящейся 
взрослости когнитивной опоры моло-
дых людей на опыт и мнение родите-
лей в некоторых вопросах, на их сове-
ты и установки, а также родительские 
ожидания . Это формирует в этом воз-
расте адаптивные формы поведения в 
социуме .

Для юношей, в отличие от девушек, 
важными факторами жизнеспособно-
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сти являются функциональная неза-
висимость от матери, которая связана 
с возможностью действовать самосто-
ятельно в решениях, связанных с соб-
ственной жизнью . При этом юноши в 
большей мере нуждаются в эмоцио-
нальной поддержке и принятии отца, 
им важно одобрение отца в первых са-
мостоятельных поступках .

Страх сепарации, страх потери су-
веренности и отрицание зависимости 
от родителей негативно влияют на все 
компоненты жизнеспособности . 

Роль привязанности к родителям 
также играет большую роль в станов-
лении жизнеспособности молодёжи . 
Доверие и тесное общение с матерью 
положительно коррелируют с жизне-
способностью . Тёплые отношения с 
отцом и привязанность к отцу в мень-
шей степени связаны с жизнеспособ-
ностью, но при этом отчуждённые 
отношения с отцом снижают вероят-
ность формирования черт, связанных 
с жизнеспособностью личности .

Исследование подтверждает, что 
психологическая сепарация – это мно-
гоуровневый процесс, включающий 

поведенческие, эмоциональные и ког-
нитивные аспекты, которые не одно-
направленно влияют на формирова-
ние жизнеспособности взрослеющего 
человека . Гендерные различия в про-
явлении сепарации требуют учёта в 
разработке программ психологической 
поддержки молодёжи . С точки зрения 
практики необходимо развивать у мо-
лодых людей умение преодолевать про-
блемные аспекты сепарации, снижая 
сепарационную тревогу . Для девушек 
важно сохранять баланс между само-
стоятельностью и опорой на родитель-
ские ценности; для юношей – поддер-
живать функциональную автономию, 
но не отвергать эмоциональную связь с 
родителями, особенно с отцом .

Ограничения исследования. В ис-
следовании не были учтены культу-
ральные и региональные различия, 
что может влиять на результаты . В 
дальнейшем планируется изучить осо-
бенности сепарации молодых людей, 
проживающих в крупных городах и в 
маленьких сёлах, а также проживаю-
щих совместно с родителями или раз-
дельно .
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Аннотация
Цель исследования – изучить удовлетворённость подростков взаимоотношениями и по-
требностью в принадлежности с родителями в условиях цифровизации.
Процедура и методы. В исследовании изучались предикторы и взаимосвязь удовлетво-
рённости взаимоотношениями и нарушениями психического состояния, а также потреб-
ности в принадлежности подростков с родителями. В исследовании принимали участие 
280 подростков. Использовались мини-сочинения на тему «Трудности взаимодействия с 
родителями», а также анкета «Мои отношения с родителями». 
Результаты. Подростки выделили следующие характеристики детско-родительского вза-
имодействия в своих семьях: нетребовательность родителей из-за отсутствия времени, 
мягкость, отсутствие суровых мер наказания, особенно со стороны матерей, а также при-
меняемых со стороны родителей, эмоциональная близость к матери, принятие личност-
ных качеств подростков, сотрудничество во взаимодействии. Подростки дают положи-
тельную оценку авторитетности родителей, но высказывают неудовлетворённость взаи-
моотношениями с ними, нежелание подчиняться их требованиям, непослушание, уход и 
проведение свободного времени в сети Интернет.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты полученного исследования 
могут стать основой для дальнейшего изучения детско-родительского взаимодействия 
подростков с родителями, для разработки стратегий оказания социально-психологиче-
ской помощи семьям психологам, узким специалистам, могут помочь преодолению за-
труднений взаимодействия родителей с подростками в современных условиях цифрови-
зации.
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ференция, фаббинг, киберагрессия
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Abstract 
Aim. The purpose of the study is to study the satisfaction of adolescents with relationships and 
the need for belonging with parents in large families. 
Methodology. The study examined predictors and mitigating correlations of relationship 
satisfaction and depressive symptoms of adolescents' need for belonging with their parents. 
adolescents. Mini-essays on the topic ‘Difficulties of interaction with parents’ and the 
questionnaire ‘My relations with parents’ were used 
Results. Adolescents identified the following characteristics of child-parent interaction in their 
families: undemanding parents due to lack of time, gentleness, absence of harsh punishments, 
especially on the part of mothers, as well as applied on the part of parents, emotional closeness to 
mothers, acceptance of adolescents' personal qualities, cooperation in interaction with mothers. 
Adolescents give a positive assessment of the authority of parents, but express dissatisfaction 
with the relationship with them, unwillingness to obey their demands, disobedience, going to 
the Internet and spending free time in it.
Research implications. The results of the obtained research can become the basis for further 
study of child-parent interaction between adolescents and parents, for the development 
of strategies to provide socio-psychological assistance to families psychologists, narrow 
specialists, can help to overcome the difficulties of interaction between parents and adolescents 
in modern conditions of digitalization.

Keywords: interaction, child-parent relations, large family, dysfunctional families, teenagers, 
technoference, fabbing, cyberaggression

For citation: Shulga, T. I. (2025). Satisfaction with relationships, interactions, and the need for 
belonging between adolescents and their parents in the context of digitalization. In Bulletin of State 
University of Education. Psychological sciences, 2, 91–105. DOI: 10.18384/2949-5105-2025-2- 
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Введение
Современное состояние общества 

способствует напряжению в системе 
межличностных семейных отноше-
ний и взаимодействию подростков с 

родителями . Быстрыми темпами ме-
няются социальные явления, связан-
ные с внедрением цифровизации во 
всех областях общества (инфодемия, 
нарушения ролевых взаимоотноше-
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ний в семье, техноференция, фаб-
бинг, киберагрессия и кибербуллинг 
и т . д .) . Проведённый анализ исследо-
ваний показал, что именно в семье с 
подростком, являющимся основным 
пользователем среды Интернет, чаще 
возникают кризисные моменты, воз-
растает тревожность членов семьи, 
происходят изменения во взаимодей-
ствии, становится актуальной смена 
ролевых поведенческих паттернов чле-
нов семьи [1; 4; 5; 10] . 

Наиболее активные пользователи 
сети Интернет, по данным исследова-
ний, – именно подростки . Воздействие 
цифровизации на современных под-
ростков оказывает неоднозначные 
последствия, как положительные, 
так и отрицательные . Авторы не име-
ют единого мнения на последствия, 
но отрицательных проявлений этого 
воздействия изучено больше . В иссле-
дованиях отечественных и западных 
авторов приводятся данные, которые 
показывают, что негативные послед-
ствия способствуют появлению де-
прессии, остракизму, унижению, стра-
ху, нарушению взаимоотношений в 
семье, к неудовлетворённости отноше-
ниями в семейной системе подростков 
и родителей . Всё это негативно ска-
зывается на психическом состоянии 
подростков и может приводить к их 
деструктивному и асоциальному по-
ведению .

Техноференция как распространён-
ное социальное явление в цифровую 
эпоху относится к подмене других лю-
дей в социальных ситуациях взаимо-
действия, общения с использованием 
собственного мобильного телефона 
[7; 12; 15] . Понятия «техноференции» 
и «фаббинга» не имеют чётких отли-
чий, эти явления тесно связаны, от-

носятся к повседневным прерывани-
ям в межличностном взаимодействии 
или совместном времени проведения . 
Например, фаббинг используют для 
описания взаимоотношений в друже-
ских парах, вызванных цифровыми и 
мобильными технологиями отноше-
ний в общении1 [7; 15] .

Техноференция рассматривается 
как более широкое понятие, т . к . может 
возникать во время личных разгово-
ров, прерывает общение в обычной 
повседневной деятельности, такой как 
время приёма пищи или игры, через 
воспринимаемое вторжение, когда 
один человек использует цифровые 
устройства во время общих моментов 
взаимодействия [12; 15] . 

Исследование зарубежных авторов 
показало, что 89% людей сообщили, 
что они демонстрировали поведение 
техноференции, фаббинга в условиях 
взаимодействия и общения в семье, 
на работе . Учитывая широкую попу-
лярность фаббинга, техноференции в 
последние годы всё больше внимания 
уделяется социальным последствиям, 
вызванным их использованием в об-
щении [10; 16] . 

Теоретический анализ исследова-
ний показал, что их большая часть 
направлена на раскрытие потенциаль-
ного влияния использования родите-
лями техноференции на психическое 
здоровье подростков [10; 12; 15; 17] . 
Показано, что использование родите-
лями техноференции положительно 
связаны с депрессивными симптомами 
подростков, тревогой [10; 15; 16] .

1 第50次《中国互联网络发展状况统计报
告》 . URL: http://www .cnnic .net .cn/n4/2022/ 
0914/c88-10226 .html [сайт] (дата обращения: 
13 .03 .2024) .
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Депрессивные симптомы были 
определены как одни из самых разру-
шительных факторов развития под-
ростков, которые связаны с исполь-
зованием взрослыми инструментов 
цифровизации и вызывают тревогу 
[6], одиночество [3], проблемное ис-
пользование интернета1 и даже суици-
дальными мыслями и поведением [14] . 
Понимание факторов, которые спо-
собствуют симптомам подростковой 
депрессии, имеет решающее значение, 
особенно в контексте быстрых тех-
нологических изменений, внедрения 
цифровизации во все сферы жизни . 

Итальянские психологи рассма-
тривали положительную связь между 
кибервиктимизацией и симптомами, 
связанными с психическим здоровьем, 
такими как усталость, абулия и ангедо-
ния, тревога, гнев и руминация, чув-
ство вины и суицидальные мысли или 
попытки [12] .

У жертв-объектов киберагрессии 
после преследований, клеветы, обме-
на интимным контентом без согласия, 
дискриминации и оскорблений чаще 
отмечаются тревожные расстройства . 
Было выявлено, что социальная изо-
ляция и одиночество были преди-
кторами тревожных и депрессивных 
расстройств чаще в подростковом воз-
расте [12; 13; 17] .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

При обращении к неоэкологической 
теории, которая утверждает, что раз-
витие происходит во взаимодействии 

1 Быков А . В ., Шульга Т . И . Психологическая 
служба в учреждениях психолого-педаго-
гической поддержки детей и подростков: 
учебное пособие для вузов . М .: Юрайт, 2024 . 
121 с .

физических и виртуальных микроси-
стем [9], нельзя игнорировать влияние 
опосредованных технологиями взаи-
модействий, таких как техноференция, 
фаббинг, киберагрессия на психологи-
ческое благополучие подростков . Эти 
взаимодействия часто нарушаются в 
критических отношениях, таких как 
отношения с родителями, потенциаль-
но усиливая неблагоприятные резуль-
таты развития, включая депрессивные 
симптомы . Учитывая неблагоприятное 
влияние симптомов депрессии и попу-
лярность применения родителями тех-
ноференции, фаббинга, киберагрес-
сии, и т . д . в современном обществе, 
изучение внутренних механизмов вза-
имосвязи между применением родите-
лями мобильных устройств при обще-
нии и взаимодействии с подростками 
позволит специалистам минимизиро-
вать проявления описанных симпто-
мов [2] .

Для стимулирования профилакти-
ки и вмешательства, направленных на 
снижение симптомов депрессии у под-
ростков, было бы полезным оказывать 
воздействие на родителей с помощью 
расширения доступной существую-
щей литературы, раскрытия опосре-
дующего эффекта удовлетворённости 
отношениями и смягчающего эффек-
та острой потребности подростков в 
принятии и принадлежности .

В настоящее время обнаружен «из-
лом» в развитии подростков под вли-
янием дефицитарности взаимодей-
ствия со взрослыми, т . е . обнаружено 
такое состояние отношений и взаимо-
действия, «становящееся в результате 
деформации межпоколенных отно-
шений, разрушения норм взаимодей-
ствия взрослыми и детьми в семье, 
влияющее на нормативность личност-
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ного развития и взросления подрост-
ка» [3, с . 8] .

Особенности взаимоотношений в 
семьях с детьми, удовлетворённость 
этими отношениями подробно опи-
саны в работах Э . Ю . Байбородовой, 
О . А  .Карабановой, З . Е . Дорофеевой, 
С . В . Мельникова, А . А . Панченко, 
О . И . Ивановой, Л . Б . Шнейдер, 
Т . И . Шульги и др . Авторы исследо-
ваний выделяют специфичный ком-
понент – дефицит родительского 
внимания, принятия подростков, под-
чёркивают рассогласование мнений 
между подростками и родителями, на-
рушение эмоциональной атмосферы 
в семье, изменение отношений в худ-
шую сторону, непонимание подрост-
ками и родителями друг друга . Авторы 
подчёркивают, что эти дефициты от-
личают современные семьи в усло-
виях цифровизации . Деструктивные 
межличностные отношения в семье 
являются детерминантами развития у 
подростка негативного самоотноше-
ния и самооценки . Напряжённые, не-
благоприятные отношения родителей 
с собственными детьми подростко-
вого возраста становятся своеобраз-
ной «нормой жизни» для растущего 
человека . Постоянное нахождение в 
атмосфере непонимания, неприня-
тия, эмоциональной дистанции при 
использовании техноференции усу-
губляет негативные взаимоотноше-
ния, мотивирует подростков к уходу в 
Интернет .

Ряд авторов подчёркивает и поло-
жительную тенденцию современных 
семей – малодетность, которая пред-
полагает сформированные в них прио-
ритеты в пользу детей, доминирование 
таких ценностей, как родительство, 
родственные связи, наличие повышен-

ной стрессоустойчивости у её членов, 
что создаёт определённые позитивные 
условия для развития детей разного 
возраста [3; 12] .

 Безусловно, это является психоло-
го-педагогическим потенциалом се-
мьи, её ресурсом, сформированным в 
данной социальной группе и дающим 
положительный потенциал для разви-
тия и социализации детей1 [5; 7] . Для 
оказания социально-психологической 
поддержки семьям создаются психо-
логические службы, консультации, 
призванные оказывать в соответствии 
с выбранными направлениями, прин-
ципами и методами работы помощь и 
поддержку семьям с детьми, а также 
детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию2 .

Важно отметить дефицит увлечений 
и интересов современных подрост-
ков в реальной жизни и приоритет-
ную нацеленность на общение в сети 
Интернет, влекущее за собой снижение 
умения взаимодействовать вне вир-
туального пространства (сокращение 
времени общения с друзьями в реаль-
ности и переход в виртуальное обще-
ние) . Изучение особенностей общения 
в Интернет-среде проводилось нами 
на выборке 280 подростков общеоб-
разовательных организаций в период с 
2018 года и по настоящее время . По ре-
зультатам анкетирования удалось вы-
яснить, что у подростков увеличивает-
ся количество друзей в сети Интернет 

1 Быков А . В ., Шульга Т . И . Психологическая 
служба в учреждениях психолого-педагоги-
ческой поддержки детей и подростков: учеб-
ное пособие для вузов . М .: Юрайт, 2024 . 121 с .

2 Там же . 
 Шульга Т . И . Психологическое сопровожде-

ние семьи: учебное пособие для вузов . М .: 
Юрайт, 2024 . 141 с .
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и происходит сокращение друзей в 
образовательных организациях, во 
дворах . Основной причиной, которая 
приводит к этому, подростки назы-
вают отсутствие времени, интереса к 
реальному общению со сверстниками, 
простота общения в Интернет-среде . У 
современных подростков изменяются 
идеалы . Выявлено, что большинство 
подростков не имеют образцов для 
подражания (56%) . Более половины 
(58,9%) не хотели бы кому-либо под-
ражать, а точнее, хотели бы быть по-
хожими на самих себя . Своё свобод-
ное время более половины подростков 
(54,1%) посвящают общению в соци-
альных сетях . 

Наше исследование показало, что на 
первом месте по значимости для под-
ростков оказываются вопросы, свя-
занные отношениями с родителями . 
Данную проблему отметили более 60% 
респондентов . Далее вопросы, свя-
занные с экзаменами и поступлением 
в вузы, отношениями с противопо-
ложным полом (42%) . На третьем ме-
сте – проблемы с обучением (38%), на 
четвёртом – вопросы с внутренними 
проблемами (комплексы, низкая са-
мооценка и т . д .) (33%), на пятом – от-
ношения со сверстниками и друзьями 
(32%) . Триада проблем «будущее, шко-
ла, общение» стабильно занимает пер-
вые места [8] .

Семья в социальной психологии 
рассматривается как малая социаль-
ная группа, соответственно, важной 
характеристикой функционирования 
данной группы считается взаимодей-
ствие её членов . В опубликованной 
нами статье мы определяем взаимо-
действие как «процесс непосредствен-
ного или опосредованного воздей-
ствия объектов (субъектов) друг на 

друга, порождающий их взаимную об-
условленность и связь» [6, с . 139–153] .

В период пубертата эмоциональное 
состояние подростков крайне неустой-
чиво, отмечается рост тревожных, 
агрессивных и депрессивных состоя-
ний, поэтому возможность доверить-
ся кому-либо становится способом 
справиться с кризисным состояни-
ем и даёт эмоциональную разрядку . 
Уверенность подростка в возможно-
сти доверять участникам своей семьи 
и самому себе имеет прогностическое 
значение для его благополучия, но об-
ращение к родителям за помощью – 
редкий факт .

Проблемы, связанные с детско-ро-
дительскими отношениями, являются 
для подростков относительно универ-
сальными, они отмечаются в исследо-
ваниях, проведённых в разные годы 
и в разных социально-культурных 
условиях . Это даёт основания пола-
гать, что значимость соответствующей 
проблемы определяется не столько 
ситуативными факторами, сколько 
закономерно вытекает из особенно-
стей психологического развития под-
ростков . Триада проблем «будущее, 
школа, общение» стабильно занимает 
первое место . Подросток продолжа-
ет оставаться школьником, и учёба 
по-прежнему остаётся для него при-
оритетной . Проблемы, связанные с 
обучением, поступлением, общением 
со сверстниками волнуют подростков, 
как показало наше исследование, на 
протяжении всех этапах взросления1 
[2; 3; 5] .

1 Быков А . В ., Шульга Т . И . Психологическая 
служба в учреждениях психолого-педаго-
гической поддержки детей и подростков: 
учебное пособие для вузов . М .: Юрайт, 2024 . 
121 с .
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На данный момент мы сталкиваем-
ся с тем, что подростки имеют тенден-
цию к скрытости в поведении, часто 
не обращаются за помощью, когда им 
это действительно нужно, не могут до-
вериться никому (часто из-за страха 
быть непонятыми, боязни насмешек и 
пр .) . Даже если налажен эмоциональ-
ный контакт с подростком, есть риск 
услышать неполную картину его про-
блемы, а только небольшую часть, ко-
торую он позволяет увидеть . В связи с 
наличием такого рода скрытости под-
ростков возникает потребность выяс-
нить, а как именно решают возникаю-
щие проблемы, к кому обращаются и 
знают ли, где им могут помочь .

Проведённый анализ типологии 
взаимодействия с детьми разного 
возраста в разных типах семей, в том 
числе и в замещающих семьях, может 
помочь психологам и родителям пре-
одолеть барьер недоверия . Типология 
опубликована в учебном пособии 
«Психологическое сопровождение 
семьи»1 . Типология взаимодействия 
отражена на разных уровнях сопрово-
ждения – базовом, когда семья видит 
проблему, но не придаёт ей серьёзного 
значения и взаимодействие родителей 
и детей продолжается и ухудшается . 
На кризисном уровне – семья нужда-
ется в помощи специалистов, но не все 
семьи ищут и обращаются к специали-
стам . На экстренном уровне – семья 
испытывает кризис взаимоотношений, 
налицо рассогласование между детьми 
и родителями, родители затрудняются 
в поиске специалистов, которые могут 
помочь, подростки же ухудшают своё 

1 Шульга Т . И . Психологическое сопровожде-
ние семьи: учебное пособие для вузов . М .: 
Юрайт, 2024 . С . 63–64 .

поведение, совершают асоциальные 
поступки, самоповреждающее пове-
дение, рискованное поведение и т . д . 
Взаимодействие в семьях с подростка-
ми требует специального сопровожде-
ния специалистов . 

В психологии пока нет исследова-
ний, в которых эмпирически доказано, 
что, возможно, отцовский и материн-
ский фаббинг и техноференция могут 
отрицательно предсказывать удовлет-
ворённость межличностными отноше-
ниями подростков в семье . Согласно 
имеющимся исследованиям, отцов-
ский и материнский фаббинг, технофе-
ренция указывают, что, если родители 
использует свои телефоны вместо того, 
чтобы общаться со своим ребёнком, 
это способствует нарушению общения 
и взаимоотношений и способствует 
ухудшению психологического состоя-
ния подростков [1; 5; 12; 15] . 

Теория вытеснения доказывает, что 
использование людьми новых медиа 
может занять время, которое можно 
было бы потратить на осмысленное 
социальное взаимодействие с людьми 
в реальной жизни . Согласно этой те-
ории, отцовский и материнский фаб-
бинг, техноференция могут ухудшать 
общение, что приводит к тому, что 
подростки чувствуют себя брошен-
ными, ненужными, не принятыми со 
стороны родителей, и это способству-
ет ухудшению yдовлетворённости 
отношениями с родителями . В ряде 
исследований авторами показано, 
что поведение родителей может раз-
рушить связь «родитель-подросток», 
затрагивающую общение, отношения 
и взаимоотношения, воспринимаемое 
принятие матерью, привязанность 
«родитель-подросток» [1; 4; 5; 10; 11; 
13; 18] . На основании анализа зару-



98

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 2

бежной литературы можно предпо-
ложить, то техноференция, фаббинг 
предсказывают неудовлетворённость 
отношениями родителей и подростков 
и может быть предиктором нарушения 
их психологического состояния .

Достаточное количество исследо-
ваний показывают, что неудовлетво-
рённость отношениями родителей 
с детьми может предсказывать де-
прессивные симптомы у подрост-
ков . Согласно теории экологической 
системы [1], семья является важной 
частью микросистемы в жизни чело-
века, которая может напрямую вли-
ять на результаты развития человека . 
Основываясь на этой теории, отноше-
ния «родитель-ребёнок» как важный 
элемент в семейной обстановке могут 
значительно влиять на психологиче-
ское состояние людей, такое как де-
прессивные симптомы . Эмпирические 
исследования соответствуют этому 
представлению . Например, ряд иссле-
дований показывает, что отношения 
«родитель-ребёнок» отрицательно 
связаны с депрессивными симптомами 
людей [12] . Более того, лонгитюдное 
исследование также предполагает, что 
отношения «родитель-ребёнок» могут 
предсказывать симптомы депрессии 
у людей1 . Таким образом, в исследо-
ваниях убедительно доказано, что не-
удовлетворённость отношениями «ро-
дитель-ребёнок» может предсказывать 
симптомы депрессии у подростков, на-
рушение их психического состояния, 
вызывать чувство одиночества .

Подводя итог, можно сказать, что 
родительские техноференция, фаб-

1 第50次《中国互联网络发展状况统计报
告》 . [сайт] . URL: http://www .cnnic .net .cn/n4/ 
2022/0914/c88-10226 .html [сайт] (дата обра-
щения: 13 .03 .2024) .

бинг могут предсказывать неудовлет-
ворённость отношениями с родителя-
ми, что, в свою очередь, предсказывает 
депрессивные симптомы у подростков . 
Удовлетворённость отношениями отца 
и матери с ребёнком может опосредо-
вать связь между отцовским фаббин-
гом и депрессивными симптомами у 
подростков [16] . На сегодняшний день 
ни одно эмпирическое исследование не 
изучало этот опосредующий эффект .

Родительское использование тех-
ноференции, фаббинга может пред-
сказывать неудовлетворённость от-
ношениями между родителями и 
подростками . Данный эффект может 
быть разным из-за личностных харак-
теристик подростков . В ряде исследо-
ваний проверялось предположение, 
что потребность в принадлежности у 
подростков будет модерировать связь 
между отношениями с родителями и 
удовлетворённостью ими .

Потребность в принадлежности яв-
ляется фундаментальной, мощной и 
всепроникающей человеческой моти-
вацией, которая оказывает сильное и 
множественное влияние на когнитив-
ные и эмоциональные модели людей . 
Кроме того, теория самоопределения 
подчёркивает, что связанность, чув-
ство связи с другими, является базо-
вой психологической потребностью, 
необходимой для благополучия людей2 
[12; 13] Люди, чья потребность в при-
надлежности высока, более чувстви-
тельны к своим социальным связям с 
другими людьми, и они часто уделя-
ют больше внимания своим социаль-
ным взаимодействиям с другими [14] . 
Таким образом, они с большей веро-
2 Шульга Т . И . Психологическое сопровожде-

ние семьи: учебное пособие для вузов . М .: 
Юрайт, 2024 . 141 с .
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ятностью будут подвержены влиянию 
негативных межличностных взаимо-
действий, таких как поведение при 
фаббинге, техноференции . Учитывая, 
что родительский фаббинг, технофе-
ренция посылает подросткам чёткий 
сигнал о том, что их родители считают 
мобильные телефоны более важными, 
чем они сами, это часто заставляет 
подростков чувствовать себя проигно-
рированными или отвергнутыми сво-
ими родителями . 

Теоретически возможно, что ис-
пользование мобильных телефонов 
родителями при взаимодействии с 
подростками может нанести больший 
ущерб удовлетворённости отношения-
ми, особенно среди подростков с более 
высоким уровнем потребности в при-
надлежности .

Результаты
Полученные оценки подростков по 

результатам мини-сочинений и анке-
ты позволяют описать следующие ха-
рактеристики детско-родительского 
взаимодействия: нетребовательность 
со стороны родителей, отсутствие 
эмоциональной близости к родителю . 
Подростки дают положительную оцен-
ку авторитетности матерей, удовлетво-
рённость взаимоотношениями с ними, 
объясняя это большой занятостью их 
родителей на работе . Они считают, что 
если матери часто отвлекаются на те-
лефонные разговоры, или прерывают 
общение с ними, то подростки остают-
ся вне их внимания и контроля, чув-
ствуют себя свободными, вне контро-
ля и могут заниматься своими делами .

Представления подростков о се-
мьях позволяют предполагать, что и в 
ближайшем социуме, а именно – в об-
разовательных организациях – будет 

снижен контроль к их действиям со 
стороны педагогов, не будут приме-
няться суровые меры наказания, до-
статочно высокие требования . От них 
не ждут высокого уровня ответствен-
ности за содеянные ими поступки и 
действия . Подростки переносят опыт 
взаимодействия с родителями в семье 
на взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками и в систему дополни-
тельного образования [3] . 

Изучение результатов особенностей 
взаимодействия подростков с родите-
лями из разных семей были рассмо-
трены по средним значениям, опи-
сывающим взаимодействие в семьях . 
Результаты различий взаимодействия 
родителей и подростков представлены 
в таблице 1 .

Анализ результатов показывает, что 
существует ряд совпадений в совмест-
ной оценке взаимодействия родителей 
и их детей-подростков . Во многих се-
мьях родители при взаимодействии 
с подростками не предъявляют к ним 
высоких требований и строгих пра-
вил . В семьях отсутствует принуж-
дение к выполнению требований, и 
родители не ожидают от подростков 
ответственности . Подростки счита-
ют своих матерей и отцов достаточно 
мягкими, т . к . они к ним не применяют 
достаточно жёсткие и строгие прави-
ла, контроль за их действиями (они на-
ходятся на достаточно низком уровне) . 
Использование родителями технофе-
ренции усиливает самостоятельность 
подростков и их боле частое использо-
вание общения в сети Интернет .

Позиция родителей может спо-
собствовать развитию автономности 
подростка и приводить к формиро-
ванию вседозволенности . Одним из 
таких условий является сложившаяся 
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в семье система межличностных от-
ношений: родительские позиции и 
установки, тип воспитания, характер 
и эмоциональный климат внутрисе-
мейного общения, которые непосред-
ственно влияют на психологическое 
состояние подростка . Под влиянием 
внешней оценки значимых взрослых 
у подростка постепенно складывают-
ся представления о самом себе, на ос-
нове которых формируется его само-
оценка, возрастает уровень доверия 
в целом . Для развития позитивной и 
устойчивой самооценки подростку не-
обходима постоянная вовлечённость 
родителей в его жизнь, при этом она 
предполагает достаточный уровень ав-
тономии и доверия . 

Такое отношение родителей может 
способствовать формированию у под-
ростков достаточно высокого уров-
ня самостоятельности, уверенности 
в себе . Сосредоточение родителей на 
своей семейной роли приводит, с од-
ной стороны, к излишней концентра-
ции на подростке, а с другой – к из-
лишней эмоциональной дистанции 

с ним . В свою очередь, обе позиции 
тесно взаимосвязаны: чем больше эмо-
циональная дистанция родителя от ре-
бёнка, тем выше концентрация на нём, 
что даёт возможность интерпретиро-
вать данное противоречие как неуве-
ренно-амбивалентную родительскую 
позицию . Такая позиция способствует 
усилению неудовлетворённости под-
ростков взаимоотношениями с роди-
телями . 

Излишняя эмоциональная дистан-
ция по отношению к подростку, ко-
торая возникает при фаббинге и тех-
ноференции со стороны родителей, 
приводит к тому, что подросток видит 
в себе, прежде всего, недостатки, ста-
вит себе в вину все промахи и неудачи, 
отличается высокими требованиями к 
себе, что приводит к конфликту между 
уровнем притязаний и оценкой сво-
их достижений, а также к признанию 
своей малоценности . Удовлетворение 
потребности в признании усиливает 
мотивацию подростков в общении и 
нахождении друзей в сети Интернет, 
тех, кто признаёт и поддерживает их 

Таблица 1 / Table 1

Различия во взаимодействии родителей и подростков семьях (в баллах) / Distribution 
of averagevalues of the main characteristics of interaction for child from families.

№ 
п .п . Виды взаимодействия

Семьи
p -значенияРодители 

(70)
Подростки 

(280)
1 Нетребовательность –требовательность 14 14, 0,985
2 Эмоциональная дистанция–близость 19 16 0,073
3 Отсутствие сотрудничества–

сотрудничество 19 15 0,023*

8 Непоследовательность–
последовательность 18 16 0,155

9 Авторитетность родителя 15 17 0,042*

*- статистически значимые различия, при p ≤ 0,05 

Источник: данные автора .
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самостоятельность, независимость, 
высоко оценивает их действия и по-
ступки . 

Достаточно частое общение в сети 
Интернет может приводить к межлич-
ностной аддикции – специфическому 
состоянию, в основе которого лежит 
неудовлетворённая потребность в 
эмоциональной близости, любви, при-
нятии со стороны значимых людей, 
ригидное стремление к получению 
помощи и поддержки на фоне посто-
янного ощущения себя беспомощным 
и слабым, независимо от конкретной 
ситуации .

Такие характеристики взаимодей-
ствия, как эмоциональная близость, 
принятие подростка родителями и со-
трудничество с ними, показывают вы-
сокие результаты и дают возможность 
считать, что подростки доверяют сво-
им родителям, делятся самым сокро-
венным и важным .

Проявление депрессивного состо-
яния у подростков обусловлено пере-
живаниями одиночества и грусти . 
Чувство одиночества понимается как 
эмоциональное состояние человека, 
когда у него нет доверительных отно-
шений с другими людьми из-за психо-
логической и социальной изоляции . 
Особый акцент делается на состоя-
нии грусти как возможного послед-
ствия переживаний горя и утраты . 
Одиночество и грусть могут быть пре-
дикторами депрессивного состояния 
или уже его симптомами . Они могут 
повлечь приступы меланхолии, плохо-
го настроения, неспособности делать 
обычные повседневные дела

Удовлетворённость отношениями в 
семье является предиктором благопо-
лучия подросткового возраста . Семья, 
родная или замещающая, является 

важнейшим условием социализации 
ребёнка, с неё начинается воспитание 
личности, формирование индивиду-
альных качеств . Чем больше подро-
сток окружён заботой, вовлечён в раз-
личные виды деятельности и общения, 
чувствует одобрение и поддержку сво-
ей семьи, тем успешнее происходит 
усвоение им норм поведения и обще-
человеческих ценностей, жизненных 
установок .

При проявлении в семьях гипопро-
текции появляется сниженный кон-
тролем за действиями и поведением 
ребёнка со стороны родителей . При 
таком стиле воспитания уделяется 
недостаточно внимания ребёнку и 
контроль может осуществляться на 
достаточно формальном уровне, что 
и развивает у подростка вседозволен-
ность и безнаказанность за свои про-
ступки .

Выявлено, что при взаимодействии 
с подростками матери достаточно по-
следовательны, что позволяет судить 
о воспитательной уверенности и от-
сутствии отвергающего отношения к 
подростку . Характер взаимодействия 
в диаде «мать–подросток» отлича-
ется отсутствием требовательности, 
строгости, что говорит об удовлетво-
рённости отношениями с матерями в 
семьях . Полученные результаты пока-
зывают, что подростки признают факт 
снижения в их семьях контроля за их 
действиями, требований, предъявля-
емых при взаимодействии . Есть осно-
вание предположить, что социальная 
среда семей может способствовать 
развитию автономии подростка и его 
вседозволенности, что в сочетании с 
высокой готовностью к риску, поиску 
острых ощущений и планами, далёки-
ми от реальности, может привести к 
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проблемам при взаимодействии как в 
ближайшем социуме, так и в образова-
тельных организациях . 

Заключение
Исследование проблемы удовлет-

ворённости современных подростков 
взаимоотношениями и принятием 
родителями представляется особен-
но актуальной в ситуации серьёзных 
социальных изменений общества, 
когда многие ценности оказываются 
нарушенными, исчезают социальные 
нормы . В кризисные периоды состоя-
ния общества подростки оказываются 
самыми социально неустойчивыми, 
нравственно неподготовленными и 
незащищёнными . Современные под-
ростки испытывают острый кризис в 
процессе формирования их жизнен-
ных ориентаций . Прежде всего кризис 
проявляется в отсутствии у большин-
ства из них базовых ценностей (смысл 
жизни, понятие о жизни, духовность, 
патриотизм и многое другое) . В со-
временных условиях цифровизации 
именно в подростковом возрасте на-
чинает устанавливаться определённый 
круг интересов, который постепенно 
приобретает известную устойчивость 
в сети Интернет . Этот круг интере-
сов является психологической базой в 
ориентации подростка – наблюдается 
рост интереса к вопросам мировоз-
зрения, религии, морали, эстетики . 
Развивается интерес к психологиче-
ским переживаниям других людей и 
к своим, в сочетании лёгкости и бес-
контрольности взаимоотношениями 
в сети Интернет, может изменить их 
социализацию, усвоение других со-
циальных норм . Они более легко про-
являют киберагрессию, кибербуллинг, 
оскорбления в сети и т . д .

Таким образом, наиболее активные 
пользователи сети Интернет, по дан-
ным исследований многих авторов, 
именно подростки . Воздействие циф-
ровизации на современных подрост-
ков оказывает неоднозначное воздей-
ствие . Эмоциональная зависимость 
в межличностных отношениях при 
взаимодействии родителей и подрост-
ков имеет различные проявления . На 
протяжении подросткового возраста 
она снижается, при этом проявляется 
в большей степени по отношению к 
близким (родителям) .

В плане удовлетворённости во вза-
имодействии в межличностных отно-
шениях с родителями подростки более 
склонны к проявлению эмоционально-
го отчуждения, что, очевидно, связано 
с сепарационными тенденциями дан-
ного возраста .

Данная гипотеза требует подтверж-
дения в дальнейших исследованиях вза-
имодействия в семьях с учётом мнения 
родителей и выявления факторов, влия-
ющих негативно на общение родителей 
и подростков в современных условиях 
цифровизации . В подростковом воз-
расте ослабевает непосредственное 
влияние родителей на взрослеющего 
человека, однако родительские установ-
ки, стили воспитания и общий модус 
внутрисемейных отношений сохраняют 
определяющее значение на протяже-
нии всех этапов активного личностно-
го развития . Данный факт безусловно 
является психолого-педагогическим 
потенциалом семей . Представленное 
исследование является основой для 
дальнейшего изучения удовлетворён-
ности подростков взаимоотношениями 
с родителями и может послужить осно-
вой для рекомендаций по психокоррек-
ции девиантного поведения подростков .
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Аннотация
Цель. Анализ структурных и содержательных характеристик представлений об ответ-
ственности у учащейся молодёжи и взрослых. 
Процедура и методы. Исследование носило сравнительный характер и выполнялось в 
два этапа. На первом этапе методом прототипического анализа свободных ассоциаций 
П. Вержеса проведено изучение социального представления об ответственности как эле-
менте коллективного сознания. На втором этапе по материалам самоописаний «Какой Я?» 
изучено содержание субъективных представлений о себе как человеке ответственном.
Результаты. Структура и содержание социального представления об ответственности 
как феномене коллективного сознания характеризуется доминированием категорий со-
циальной ответственности и самоконтроля. В юношеском возрасте феномен ответствен-
ности выступает преимущественно как способность к самоконтролю (признание вины, 
пунктуальность, воля) и ответственности за самих себя; для взрослых более важными 
оказываются проявления социальной ответственности за других людей (долг, надёж-
ность). Презентация феномена ответственности на уровне индивидуального сознания 
имеет возрастные и гендерные различия. У взрослых личные качества ответственности 
имеют более высокий рейтинг, чем у юношества. Девушки раньше и полнее юношей 
осознают ответственность как качество собственной личности.1
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Теоретическая и/или практическая значимость исследования заключается в уточнении 
структурно-содержательных особенностей представлений о феномене ответственности 
у представителей разных социально-возрастных и гендерных групп. Полученные данные 
будут полезны для использования в программах психолого-педагогического сопрово-
ждения учащихся юношеского возраста. 
Ключевые  слова: взрослые, индивидуальное сознание, коллективное сознание, ответ-
ственность, самоописание, социальные представления, юношеский возраст
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Abstract
Aim. Analysis of structural and substantive characteristics of ideas about responsibility in stu-
dents and adults.
Methodology. The study was comparative in nature and was carried out in two stages. At the 
first stage the method of prototypical analysis of free associations by P. Verges was used to 
study the social idea of responsibility as an element of collective consciousness. At the second 
stage the content of subjective ideas about oneself as a responsible person was studied using 
the materials of self-descriptions "What am I?".
Results. The structure and content of the social idea of responsibility as a phenomenon of 
collective consciousness is characterized by the dominance of the categories of social respon-
sibility and self-control. In adolescence the phenomenon of responsibility appears mainly as 
the ability to self-control (admission of guilt, punctuality, will) and responsibility for oneself; 
for adults manifestations of social responsibility for other people (duty, reliability) are more 
important. The presentation of the phenomenon of responsibility at the level of individual con-
sciousness has age and gender differences. In adults personal qualities of responsibility have a 
higher rating than in adolescents. Girls realize responsibility as a quality of their own personality 
earlier and more fully than boys. 
Research implications. The theoretical and practical significance of the study lies in clarifying 
the structural and substantive features of ideas about the phenomenon of responsibility among 
representatives of different social, age and gender groups. The data obtained will be useful in 
programs of psychological and pedagogical support for adolescent students.
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Введение
В психологических исследованиях 

феномен ответственности трактует-
ся как социально значимое поведение 
субъекта, как личностное качество и 
как интегративный психологический 
феномен . 

Понимая ответственность как меха-
низм саморегуляции поведения взрос-
лого человека, исследователи подчёр-
кивают её социальную функцию, т . е . 
ориентированность на интересы и нуж-
ды других людей, на соблюдение приня-
тых социальных норм и ролевых обязан-
ностей [11; 13]. Однако эмпирическими 
исследованиями установлено, что нет 
прямой связи между пониманием со-
циальной значимости ответственного 
поведения и реализацией человеком от-
ветственного поведения в той или иной 
жизненной ситуации . Мера ответствен-
ности определяется совокупностью 
обстоятельств, в которых данная ситу-
ация выступает перед субъектом . Так, 
знаменитый феномен «диффузии» от-
ветственности проявляется снижением 
вероятности активного ответственного 
поведения по мере увеличения числа 
участников события . Человек охотнее 
оказывает помощь пострадавшему про-
хожему, если ему не с кем разделить эту 
ответственность . Известно также и яв-
ление «апатии» ответственности, т . е . 
снижение готовности к ответственному 
поведению вплоть до полного отказа от 
него в том случае, если окружающие де-
монстрируют безразличное отношение 
к событию [17] . 

М . М . Бахтин, рассматривая ответ-
ственность как атрибут зрелого по-
ступка, подчёркивает, что на ответ-
ственный поступок способен лишь 
человек, который осознал свою един-
ственность и неповторимость [3] . 
А . А . Реан [13] отмечает значимость 
автономности личности для форми-
рования ответственности за приня-
тие человеком решений, касающихся 
самого себя . Однако реализация этого 
принципа встречает сопротивление со 
стороны сложившейся педагогической 
практики, призывающей детей к про-
явлению самостоятельности и ответ-
ственности, но на деле более ценящей 
дисциплинированность и послушание, 
чем автономность и инициативность . 
Можно сказать, что педагогическая и 
образовательная практика не создаёт 
условия для интериоризации экстер-
нального контроля, перехода его в ин-
тернальный, связанный с формирова-
нием ответственности .

Одним из механизмов реализации 
ответственного поведения может вы-
ступать внутренний контроль, т . е . ло-
кус контроля и атрибуция [6; 16; 18] .

Теория атрибуции детализирует 
процесс объяснения людьми причин 
их успехов и неудач1 . 

Ряд исследователей полагает, что ме-
ханизмом реализации ответственного 
поведения является совесть, выступа-
ющая в роли эмоционального пережи-

1 Андреева Г . М . Социальная психология: учеб-
ник для высших учебных заведений . 5-е изд ., 
испр . и доп . М .: Аспект Пресс, 2024 . 360 с .
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вания ответственности перед отдель-
ными людьми, обществом или самим 
собой [2; 14] . В . Д . Шадриков также 
подчёркивает, что ответственное пове-
дение человека регулируется не только 
принятием социальных и нравствен-
ных норм, но и личностным смыслом, 
придающим поступку соответствую-
щую эмоциональную окраску, т . е . со-
вестью [15] .

Распространённым является также 
подход к пониманию ответственно-
сти как социально ценного качества 
личности. Исследователи сходятся в 
том, что основной этап формирова-
ния ответственности приходится на 
раннюю юность . В своих развитых 
формах ответственность становится 
центральной характеристикой зрелой, 
самоопределившейся личности, кото-
рая руководствуется в своих действи-
ях не только личной, но прежде всего 
общественно-значимой мотивацией и 
системой нравственных норм, побуж-
дающих человека добровольно брать 
на себя определённые обязательства и 
действовать по принципу «Если не я, 
то кто же» [5; 7; 12] .

Рассматривая ответственность как 
интегративный психологический фе-
номен, исследователи включают в него 
различные понятия, относящиеся и к 
поведению субъекта, и к его пережи-
ваниям, и к социальным и моральным 
нормам . Так, Д . Дж . Уинтер полагает, 
что ответственность представляет со-
бой некое устойчивое качество, «слож-
ный комплекс установок, убеждений 
и ценностей, способный направлять, 
подменять и даже блокировать пути 
реализации мотивов» [20] . Он вы-
деляет следующие параметры оцени-
вания ответственности: 1) мораль-
ный стандарт (оценка с точки зрения 

нравственных и/или юридических 
устоев), 2) долженствование (соответ-
ствие поведения безличному в основе 
своей правилу, установлению, распо-
ряжению), 3) забота о других людях, 
4) забота о последствиях собственных 
действий, 5) самокритичность (спо-
собность оценить свой характер и по-
ведение со стороны [20] .

На многокомпонентность поня-
тия «ответственность» указывают и 
Барри Р . Шленкер с соавт . [19], пере-
числяя такие интерпретации ответ-
ственности как каузальность, пси-
хическая вменяемость, способность 
к прогнозированию, обязанность (в 
моральном или юридическом понима-
нии), социальный долг, а также само 
состояние «подотчётности» индивида 
окружающим, и констатируют, что все 
эти понимания отчасти отражают раз-
ные значения, в которых используется 
слово «ответственность», но «вместе 
составляют попурри мало сочетаю-
щихся понятий» . 

Отечественные исследователи тра-
диционно подчёркивают сложный ха-
рактер феномена ответственности и 
понимают его как системное качество 
субъекта . Так, В . Ф . Сафин предлагает 
рассматривать ответственность как 
единство мотивационно-аффектив-
ного, интеллектуально-когнитивного, 
деятельностно-поведенческого обра-
зования1 .

В комплексных исследованиях 
В . П . Прядеина [12] ответственность 
анализируется с точки зрения взаи-
мосвязи основных её компонентов –  
динамического, эмоционального, ре-

1 Сафин В . Ф . Психология самоопределения 
личности: учебное пособие к спецкурсу . 
Свердловск: Деловая книга, 1986 . 142 с .
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гуляторного, мотивационного, когни-
тивного и результативного . 

Можно видеть, что имеющиеся в 
поле научного дискурса трактовки 
феномена ответственности весьма 
многообразны . В этой связи право-
мерно поставить следующий вопрос: 
насколько разнолико и разнопланово 
может быть представлен феномен от-
ветственности в массовом и индиви-
дуальном сознании?

Ответить на него мы попытались в 
нашем исследовании, посвящённом 
изучению представлений об ответ-
ственности у учащейся молодёжи и 
взрослых . Исследование проходило в 
два этапа: первый был посвящён из-
учению социального представления об 
ответственности, т . е . её содержатель-
ного и структурного отражения в кол-
лективном сознании; второй – анализу 
индивидуальных представлений о себе 
как человеке ответственном . 

Гипотезой исследования стала про-
верка предположения о том, что пред-
ставление об ответственности может 
меняться в зависимости от его локали-
зации в области массового или инди-
видуального сознания и определяется 
личным социальным опытом субъекта . 

1. Социальное представление  
об ответственности как феномен 

коллективного сознания
Одним из феноменов коллектив-

ного сознания являются социальные 
представления . Концепция социаль-
ных представлений восходит к на-
учной школе С . Московичи и опи-
рается на социологическую теорию 
Э . Дюркгейма, в рамках которой со-
циальные явления рассматриваются 
как внешние объекты, порождаемые 
сознанием человека, но предстаю-

щие перед нами вне этого сознания . 
Предложенный С . Московичи термин 
«социальные представления» описы-
вает обыденное сознание какой-либо 
социальной группы и включает в себя 
убеждения, житейские и научные зна-
ния, идеологические установки, лич-
ные и гражданские ценности . Эта сеть 
социальных представлений образует 
концептуальную модель мира, позво-
ляющую преобразовывать, принимать 
или отвергать новую информацию или 
новый эмпирический опыт, обеспечи-
вая одновременно устойчивость и под-
вижность мировоззрения человека [4; 
8; 10] . 

Методика исследования. Для из-
учения содержания и структуры со-
циального представления понятия 
«ответственность» был использован 
традиционный для подобных исследо-
ваний метод прототипического анали-
за свободных ассоциаций П . Вержеса . 
В соответствии с данной концепци-
ей содержание любого социального 
представления имеет определённую 
структуру, в которой выделяется ядро 
(устойчивый компонент, отражающий 
ценности и нормы), области потенци-
альных изменений (связаны с обще-
ственным мнением и индивидуальным 
опытом), и периферическая зона, со-
держание которой подвержено случай-
ным влияниям [8] . Респондентам пред-
лагалось написать пять ассоциаций к 
понятию «ответственность», которые 
на основании частотного и рангового 
анализа распределялись по указанным 
зонам . Средний ранг ассоциаций к по-
нятию и среднее квадратическое откло-
нение (σ) позволяют оценить степень 
однородности ассоциативного ряда и, 
соответственно, меру типичности дан-
ного социального представления для 
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данной выборки . Результатом иссле-
дования стало создание описательных 
моделей представления об ответствен-
ности учащихся юношеского возраста и 
взрослых работающих людей . 

Выборку исследования составили 
учащиеся 10–11 классов общеобразо-
вательных школ, студенты 1–2 кур-
сов колледжей и вузов Москвы и 
Московской области – всего 296 чело-
век в возрасте 16–19 лет (194 девушки 
и 116 юношей) и взрослые работаю-
щие люди старше 25 лет, всего 90 чело-
век (63 женщины и 27 мужчин) . Общее 
число респондентов – 386 человек . 

Результаты  
первого этапа исследования
Социальное представление  

об ответственности у учащихся 
юношеского возраста

От девушек было получено 874 вы-
сказывания, т . е . каждая указала в сред-
нем по 4,5 ассоциации к понятию; от 
юношей – 575 высказываний, по 4,9 ас-
социации к понятию . Сравнительные 
данные о содержании и структуре со-
циального представления об ответ-

ственности у девушек и юношей пред-
ставлены ниже (табл . 1–2) . 

Ядро социального представления 
девушек об ответственности образуют 
пунктуальность, признание вины за 
свои слова и поступки, забота о других 
(людях и животных), однако нередко 
ответственность воспринимается как 
тягостная обуза . В зону потенциаль-
ных изменений вошли такие разделя-
емые большинством характеристики 
как надёжность, долг и лидерство, а 
также очень значимые для меньшин-
ства респондентов зрелость и воля как 
признаки ответственного человека . На 
периферии, т . е . в области случайных 
ассоциаций, оказались оценочная ка-
тегория важность, способность пред-
видеть последствия, самостоятель-
ность и совесть .

У юношей ядерная часть социаль-
ного представления об ответствен-
ности заметно уже, чем у девушек: в 
неё входят признание вины за слова и 
поступки и понимание разных видов 
ответственного поведения (юридиче-
ская, финансовая, гражданская и пр .) . 
Следует обратить внимание на тот 

Таблица 1 / Table 1

Содержание и структура социального представления об ответственности у девушек 
(в скобках указан ранг ассоциации) / The content and structure of the social concept of 
responsibility among girls (the rank of the association is indicated in parentheses)

 медиана частоты = 59 средний ранг = 3,0 σ = 0,28

≥ 59 
<3

Ядро
пунктуальность (2,6); вина за слова, 
поступки (2,8); забота о других (2,9); 
обуза (2,8)

> 59 
≥ 3

мнение большинства
надёжность (3,1); долг (3,0); 
лидерство (3,0)

≤59 
<3

мнение меньшинства
зрелость (2,5); воля (2,9)

<59 
≥ 3

периферия
предвидение последствий (3,4); 
важность (3,1); самостоятельность 
(3,4); совесть (3,4)

Источник: данные авторов .
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факт, что ранговый показатель призна-
ния чувства вины у юношей существен-
но выше, чем у девушек, что свидетель-
ствует о менее широком понимании 
юношами феномена ответственно-
сти . Вместе с тем у юношей зоны по-
тенциальных изменений шире, чем у 
девушек: в них вошли такие важные 
с точки зрения большинства респон-
дентов характеристики как пунктуаль-
ность, долг, надёжность, воля, забота 
о других, лидерство, а также высоко 
оцениваемые меньшинством самосто-
ятельность, совесть и зрелость . На пе-
риферии социального представления 
юношей об ответственности находятся  
оценочная категория важность, спо-
собность предвидеть последствия, 
проявление воли и чувство обузы .

Несмотря на некоторые различия 
в структуре изучаемого социального 
представления у юношей и девушек, 
очевидна содержательная близость 
категорий, с помощью которых ре-
спонденты определяют понятие «от-
ветственность» . Средний ранг ассо-
циаций у девушек – Rср = 3 (σ = 0,28), 
средний ранг ассоциаций у юношей – 
Rср = 2,9 (σ = 0,29), что свидетельству-

ет о высокой степени однородности 
ассоциативных рядов для обеих выбо-
рок и, соответственно, позволяет оце-
нить содержательное представление 
об ответственности как типичное для 
учащейся молодёжи . Это даёт нам ос-
нования рассматривать эти две выбор-
ки как общую группу респондентов, 
объединённых возрастом и социаль-
ным статусом – учащиеся юношеского 
возраста (16–20 лет) . В таблице 3 пред-
ставлены данные по всей выборке уча-
щихся .

Ядро социального представления 
об ответственности для учащихся 
юношеского возраста составляют ка-
тегории с высокими ранговыми пока-
зателями и частотными характеристи-
ками: признание вины за свои слова 
и поступки, пунктуальность и воля . 
Можно предположить, что для этой 
группы респондентов ответственность 
в наибольшей мере связана с само-
контролем поведения . Значимыми, по 
мнению большинства, характеристи-
ками ответственного поведения явля-
ются проявления социальной ответ-
ственности – долг, забота о других, 
надёжность и лидерство . Для мень-

Таблица 2 / Table 2

Содержание и структура социального представления об ответственности у юношей 
(в скобках указан ранг ассоциации) / The content and structure of the social concept of 
responsibility among young men (the rank of the association is indicated in parentheses)

медиана частоты = 34 средний ранг = 2,9 σ = 0,29

≥ 34 
<2,9

ядро
вина за слова, поступки (2,3); виды 
ответственности (2,8)

>34 
≥ 
2,9

мнение большинства
пунктуальность (2,9); долг (3,0); 
надёжность (3,1); воля (3,1);  
забота о других (3,2); лидерство (3,3) 

≤34 
<2,9

мнение меньшинства
самостоятельность (2,4); совесть 
(2,7); зрелость (2,7)

<34 
≥ 
2,9

периферия
 предвидение (2,9); важность (2,9); 
обуза (3,1)

Источник: данные авторов .
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шинства учащихся ответственность 
свидетельствует о зрелости личности, 
но может восприниматься как обуза . В 
наименьшей степени ответственность 
ассоциируется с такими личностными 
качествами как самостоятельность, 
совесть, способность предвидеть по-
следствия . 

Социальное представление  
об ответственности  

у работающих взрослых
Всего было получено 368 высказы-

ваний, т . е . каждый респондент ука-
зал в среднем по 4,1 ассоциации к 
понятию . Средний ранг ассоциаций 
Rср = 2,9 (σ = 0,39) . Данные представ-
лены в таблице 4 .

В ядро социального представления 
об ответственности у работающих 
взрослых входят категории долга, на-
дёжности и пунктуальности как важ-
ные личностные качества . Большинство 
опрошенных полагают значимыми при-
знаками ответственного поведения за-
боту о других, способность принимать 
решения, выполнять родительские обя-
занности, проявлять добросовестное 
отношение к работе, честность, при-

знание вины за свои дела и поступки . 
Содержание этих двух зон изучаемого 
социального представления позволяет 
говорить о доминировании у взрослых 
респондентов социальной ответствен-
ности и самоконтроля . Для меньшин-
ства респондентов ответственность 
связана преимущественно с семьёй и 
свидетельствует о зрелости личности . 
Отношение к ответственности как к 
обузе, совести, самостоятельности и 
серьёзности поведения оказалось на 
периферии данного социального пред-
ставления .

Обсуждение результатов  
первого этапа исследования

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что в коллективном сознании 
структура и содержание социального 
представления об ответственности ха-
рактеризуются доминированием кате-
горий социальной ответственности и 
самоконтроля . Вместе с тем, для юно-
шей и девушек преобладающим явля-
ется именно самоконтроль поведения 
(признание вины, пунктуальность, 
воля), в то время как для взрослых 
более высокие ранговые показатели 

Таблица 3 / Table 3

Содержание и структура социального представления об ответственности  
у учащихся юношеского возраста (в скобках указан ранг ассоциации) / The content 
and structure of the social concept of responsibility among adolescent students (the rank 
of the association is indicated in parentheses)

медиана частоты = 80,5 средний ранг = 2,9 σ = 0,22

≥80,5 
<2,9

ядро
вина за слова, поступки (2,6); 
пунктуальность (2,7); воля (2,8);

>80,5
≥ 2,9

мнение большинства
долг (2,9); забота о других (3,0); 
лидерство (3,0); надёжность (3,0)

≤80,5 
<2,9

мнение меньшинства
зрелость (2,6); обуза (2,8); виды 
ответственности (2,8)

<80,5 
≥ 2,9

периферия
самостоятельность (2,9); совесть (3,1); 
предвидение (3,2); важность (3,4)

Источник: данные авторов .
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имеют поведенческие проявления со-
циальной ответственности (долг, на-
дёжность), хотя пунктуальность так-
же входит в ядро представления об 
ответственности . По-видимому, эти 
различия обусловлены разной сте-
пенью включённости респондентов 
в реальные сферы ответственности . 
Учащиеся больше говорят о чувстве 
вины за свои поступки, аккуратности, 
пунктуальности, воле, т . е . об ответ-
ственности за самих себя, а взрослые 
– об ответственности, связанной с дру-
гими людьми . Это подтверждается и 
сферами реализации ответственности, 
указываемыми респондентами обе-
их возрастных групп, отражающими 
их социальный опыт . Так, у учащихся 
юношеского возраста называемые ими 
проявления ответственного поведения 
носят обобщённый и скорее знаемый 
характер (забота о других, лидерство, 
надёжность, обуза), а взрослые гово-
рят об ответственности за семью, де-
тей, родителей, работу .

Категория совести, выделяемая ря-
дом исследователей в качестве одного 
из оснований ответственного поведе-

ния, присутствует в содержании со-
циального представления об ответ-
ственности и у учащихся, и у взрослых, 
однако находится на периферии кол-
лективного сознания . 

2. Феномен ответственности 
в индивидуальном сознании 

учащейся молодёжи и взрослых
Презентацией ответственности на 

уровне индивидуального сознания мо-
жет выступать представление субъек-
та о себе как человеке ответственном/
безответственном . По мере приобре-
тения личного опыта ответственно-
го поведения и переживания чувства 
ответственности, отношение к себе и 
самооценка «я – ответственный» реф-
лексируются субъектом и становятся 
одним из компонентов его персональ-
ной идентичности .

В ходе второго этапа исследования 
нас интересовал вопрос о том, в какой 
мере респонденты разных возрастных 
и гендерных групп распознают, обна-
руживают в себе качество ответствен-
ности и считают его важным для ха-
рактеристики собственной личности . 

Таблица 4 / Table 4 

Содержание и структура социального представления об ответственности у 
работающих взрослых (в скобках указан ранг ассоциации) / The content and structure 
of the social concept of responsibility among working adults (the rank of the association is 
indicated in parentheses)

медиана частоты = 17 средний ранг = 2,9 σ = 0,39

≥17 
<2,9

ядро
долг (2,3); надёжность (2,6); 
пунктуальность (2,8); 

>17
≥ 
2,9

мнение большинства
забота (2,9); лидерство (2,9); родительство 
(2,9); работа (3,0); честность (3,1); вина (3,2)

≤17 
<2,9

мнение меньшинства
семья (2,0); зрелость (2,4) 

<17 
≥ 
2,9

периферия
виды ответственности (2,9); совесть 
(3,1); обуза (3,1); самостоятельность (3,4); 
серьёзность (3,5); 

Источник: данные авторов .
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Методика исследования 
Для изучения субъективных пред-

ставлений о себе как ответственном 
человеке были использованы мате-
риалы методики «Кто Я? Какой Я?» 
(М. Кун, Т. Макпартленд; модифика-
ция В. И. Юрченко)1, предназначенной 
для выявления содержательных ха-
рактеристик идентичности личности . 
Участникам исследования предлага-
лось написать по 20 ответов на каж-
дый из этих вопросов . Дальнейшему 
анализу подвергались ответы респон-
дентов на вопрос «Какой Я?», предпо-
лагающий перечисление своих личных 
качеств и индивидуальных особенно-
стей . 

В соответствии с целями нашего ис-
следования, в самоописаниях респон-
дентов нас интересовало присутствие 
характеристик, имеющих отношение 
к ответственности . При их вычле-
нении мы опирались на результаты 
первой части исследования, где было 
определено содержание (ассоциатив-
ное поле) социального представления 
«ответственность»: долг; надёжность; 
пунктуальность; забота; лидерство; 
родительство; работа; честность; вина; 
семья; зрелость; совесть; обуза; само-
стоятельность; серьёзность . В само-
описаниях респондентов вычленялись 
качества и характеристики, соответ-
ствующие выделенным смысловым 
единицам . 

Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с применени-
ем методов описательной статистики, 
корреляционного анализа с примене-
нием статистического пакета iBM SPSS 
Statistics 25 .
1 Тест Куна – Макпартленда [Электронный ре-

сурс] . URL: https://psylab .info/Тест_Куна_-_
Макпартленда (дата обращения: 02 .04 2025)

Выборку исследования составили 
представители учащейся молодёжи в 
возрасте 16–24 лет, а также работаю-
щие взрослые старше 25 лет: учащиеся 
10–11 классов общеобразовательных 
школ – 189 человек (84 юноши, 105 де-
вушек); студенты колледжей – 179 че-
ловек (50 юношей, 129 девушек); сту-
денты вузов – 264 человека (81 юноша, 
183 девушки); взрослые – 103 человека 
(42 мужчины, 61 женщина) . Общее 
число респондентов – 735 человек .

Результаты второго этапа 
исследования

Анализ полученных материалов по-
казал, что с точки зрения количества 
полученных ответов на вопрос «Какой 
Я?» нет принципиальных различий 
между учащимися разных учебных за-
ведений и взрослыми, однако во всех 
группах респондентов девушки и жен-
щины оказались более продуктивны-
ми, чем юноши и мужчины: среднее 
число характеристик в самоописаниях 
женской части выборки составило 17, 
мужской части выборки – 13,8 .

Как уже указывалось, в самоопи-
саниях респондентов вычленялись 
качества и характеристики, соответ-
ствующие смысловым единицам, выде-
ленным на этапе изучения социального 
представления об ответственности как 
феномена коллективного сознания . 
Наряду с обобщённым и основным из 
них – ответственным – были выделены 
следующие 12 качеств: дисциплиниро-
ванный, добросовестный, заботливый, 
исполнительный, лидер, надёжный, 
обязательный, организованный, пред-
усмотрительный, пунктуальный, са-
мостоятельный, совестливый . Также 
были отмечены присутствующие в 
самоописаниях респондентов каче-
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ства, указывающие на недостаток от-
ветственности (безответственный, 
непунктуальный) . Подобные само-
критичные характеристики оказались 
единичными . Среднее число качеств 
ответственности в группах учащейся 
молодёжи – 1,44, у взрослых – 2,0 .

Исследование самоописаний позво-
ляет выяснить, являются ли качества 
ответственности компонентами иден-
тичности субъектов, т . е . понимаются и 
переживаются ими как существенные 
характеристики собственной личности . 
Показателем наличия такой идентич-
ности можно считать присутствие в са-
моописаниях качеств ответственности . 
Исходя из этого, для каждой группы 
участников исследования, с учётом их 
образовательно-возрастного и гендер-
ного состава, была определена доля ре-
спондентов, в ответах которых указаны 
качества ответственности (табл . 5) .

Полученные данные показывают, 
что по мере взросления респондентов –  
от старшеклассников до взрослых, 
как в женской, так и в мужской части 
выборки – происходит плавное при-
ращение доли лиц, считающих себя 

ответственными людьми . При этом в 
группах учащейся молодёжи очевидны 
различия между юношами и девушка-
ми: среди девушек находится досто-
верно больше лиц, считающих себя 
ответственными . Гендерные различия 
в осознании собственной ответствен-
ности и связанных с ней характери-
стик нивелируются только у взрослых 
женщин и мужчин .

Средний ранг характеристик ответ-
ственности также отличается у моло-
дёжи и взрослых . В группах учащихся 
этот показатель варьирует от 7,1 до 
8,9 (при отсутствии достоверных раз-
личий); средний ранг качеств ответ-
ственности у молодых людей – 8,2 . У 
взрослых, как мужчин, так и женщин, 
связанные с ответственностью каче-
ства занимают в самоописаниях су-
щественно более высокие ранги, чем у 
юношей и девушек – 5,9 (p ≤ 0,01) .

В ходе дальнейшей обработки для 
каждой группы респондентов, с учё-
том их образовательно-возрастной и 
гендерной специфики, была определе-
на частота встречаемости в самоописа-
ниях качеств ответственности: общего 

Таблица 5 / Table 5

Наличие в самоописаниях качеств, характеризующих ответственность  
(% респондентов) / The presence of qualities characterizing responsibility in self-
descriptions (% of respondents)

Характеристики личности  
в самоописаниях

Школьники,
10–11 класс

Студенты 
колледжа

Студенты 
вуза Взрослые

ю
= 84

д
= 105

ю
= 50

д
= 129

ю
= 81

д
= 183

м
= 42

ж
= 61

«Ответственный» и другие 
качества, связанные с от-
ветственностью

39,3 57,1 44,0 63,6 49,4 71,0 59,5 70,5

p p ≤ 0,05 p ≤ 0,05  p ≤ 0,01 _

«Безответственный» 2,4 3,8 - 1,6 3,7 2,2 - -

Источник: данные авторов .
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качества «ответственный» и двенадца-
ти частных характеристик . Опираясь 
на данные первого этапа исследова-
ния, мы распределили эти качества на 
категории: «социальная ответствен-
ность» (заботливый, надёжный, обя-
зательный, лидер), «самоконтроль» 
(пунктуальный, самостоятельный, ор-
ганизованный, исполнительный, до-
бросовестный, дисциплинированный, 
предусмотрительный) и «совесть» 
(совестливый) . Подсчитывалась доля 
каждой категории среди всех характе-
ристик, относящихся к проявлениям 
ответственности . Ввиду отсутствия 
существенных различий, данные по 
выборке учащихся были объединены в 
общую группу . Полученные результа-
ты представлены в таблице 6 .

Можно видеть, что у респондентов 
молодёжной и взрослой выборки раз-
ные качества ответственности упо-
минаются с близкой частотностью и 
существенных расхождений здесь не 
выявлено . Наибольшее распростра-
нение в самоописаниях респондентов 
имеет общая характеристика «ответ-
ственный», затем – качества, относя-
щиеся к «социальной ответственности» 
и «самоконтролю» . Качества «совести», 

отражающие нравственную оценку от-
ветственного поведения, представлены 
минимально, что согласуется с резуль-
татами первого этапа исследования .

Среди отдельных характеристик 
ответственности приоритетные и об-
щие для респондентов разных групп 
позиции занимают «ответственный» 
(42,6%), «заботливый» (26,5%) и «пун-
ктуальный» (11,4%) . 

При анализе отдельных характери-
стик ответственности были отмечены 
определённые гендерные и возрастные 
различия . Во всех образовательно-воз-
растных группах описание собствен-
ных качеств ответственности у ре-
спондентов женского пола отличается 
большим разнообразием и вариатив-
ностью, чем у их сверстников мужского 
пола . У респондентов старших возраст-
ных групп (студентов вузов и взрослых) 
появляются качества ответственности, 
отсутствующие у учащихся школы и 
колледжа – «исполнительный» и «обя-
зательный» . Можно предположить, что 
они в большей мере соответствуют тем 
актуальным отношениям ответствен-
ности, в которые оказываются включе-
ны люди, осуществляющие реальную 
трудовую деятельность .

Таблица 6 / Table 6

Частотные показатели качеств ответственности в самоописаниях респондентов  
(% характеристик) / Frequency indicators of the quality of responsibility in respondents' 
self-descriptions (% of characteristics)

Качества ответственности Общий 
показатель

Учащаяся 
молодёжь Взрослые

Общее качество «Ответственный» 42,6 42,7 42,3
Социальная ответственность 32,4 32,0 34,1
Самоконтроль 23,7 23,7 23,6
Совесть 1,3 1,6 _
Σ 100 100 100

Источник: данные авторов .



118

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 2

Обсуждение результатов  
второго этапа исследования

Полученные данные в целом под-
тверждают гипотезу о том, что на 
уровне индивидуального сознания 
субъектов представленность ответ-
ственности как качества личности 
имеет определённые возрастные и ген-
дерные особенности .

Гендерные различия фиксируются на 
протяжении всего юношеского возрас-
та . Девушки раньше юношей осознают 
ответственность как качество собствен-
ной личности и лучше дифференциру-
ют варианты проявления ответствен-
ности . В исследовании В . П . Прядеина 
[12] также было показано, что в раннем 
юношеском возрасте признаки ответ-
ственности наиболее полно проявля-
ются только у девушек . Возможно, этот 
факт объясняется более высокой реф-
лексивностью девушек вследствие их 
опережающего социального и личност-
ного развития по сравнению с юно-
шами [9], а также традиционно более 
ранним включением девочек в реаль-
ные отношения ответственности (в ро-
дительской семье, в школьной жизни), 
благодаря чему они быстрее приобрета-
ют и накапливают личный опыт ответ-
ственного поведения .

Как уже отмечалось, ответствен-
ность является атрибутом зрелой, со-
стоявшейся, взрослой личности . Наше 
исследование показало, что взрослые 
респонденты идентифицируют соб-
ственные качества ответственности 
и ценят их в себе существенно выше, 
чем представители молодёжной части 
выборки . Можно предположить, что 
эти различия обусловлены наличием у 
взрослых людей более разнообразного 
и конкретного личного опыта профес-

сионального и социального взаимо-
действия (работа, семья, воспитание 
детей, забота о родителях), предпола-
гающего выполнение широкого круга 
обязательств по отношению к себе, 
другим людям, обществу . 

В этой связи стоит отметить, что, по 
данным социологических опросов, от-
ветственность не входит в число наи-
более ценных человеческих качеств . 
Взрослые люди ценят в других прежде 
всего честность, трудолюбие и доброту 
(опрос ВЦИОМ, 21 февраля 2021 г .)1 . 
Однако для современных молодых лю-
дей именно ответственность – умение 
принимать самостоятельные решения 
и брать ответственность за себя и дру-
гих, – выступает важным критерием 
собственной взрослости [1] . 

Наряду с выявленными возрастны-
ми и гендерными различиями наше 
исследование показало, что предста-
вители разных поколений сходным 
образом понимают суть феномена от-
ветственности . Как у учащейся моло-
дёжи, так и взрослых, преимущество 
в самоописаниях наряду с общей ха-
рактеристикой «ответственный» име-
ют качества, относящиеся к категории 
«социальной ответственности» . Они 
отражают взаимодействие и взаимос-
вязь с другими людьми в реализации 
ответственных отношений . Таким об-
разом, на уровне индивидуального 
сознания ответственность предстаёт, 
прежде всего, как феномен социально-
разделённый, а не индивидуальный .

1 Гражданин и лидер: главные требования и 
качества . Опрос ВЦИОМ . 21 февраля 2021 г . 
[Электронный ресурс] . URL: https://wciom .ru/ 
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/grazh-
danin-i-lider-glavnye-trebovaniya-i-kachestva 
(дата обращения: 02 .04 .2025)
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Заключение
Проведённое исследование позволя-

ет сделать следующие выводы: 
1 . Структура и содержание соци-

ального представления об ответствен-
ности как феномена коллективного 
сознания характеризуется доминиро-
ванием категорий социальной ответ-
ственности и самоконтроля и редко 
ассоциируется с совестью в качестве 
основания ответственного поведения .

2 . В юношеском возрасте феномен 
ответственности выступает преиму-
щественно как способность к само-
контролю (признание вины, пункту-
альность, воля) и ответственности за 
самих себя, в то время как для взрос-
лых более важными оказываются по-
веденческие проявления социальной 
ответственности за других людей 
(долг, надёжность) .

3 . Возрастные различия в представ-
лении об ответственности обуслов-
лены социальным опытом её реали-

зации, отражённым в конкретизации 
респондентами сфер ответственного 
поведения . Учащиеся используют пре-
имущественно обобщённые понятия 
(забота о других, лидерство, надёж-
ность, обуза), а взрослые указывают на 
ответственность за семью, детей, ро-
дителей, работу .

4 . Презентация феномена ответ-
ственности на уровне индивидуаль-
ного сознания имеет гендерные раз-
личия . На протяжении юношеского 
возраста девушки раньше и полнее 
юношей осознают ответственность 
как качество собственной личности . У 
взрослых женщин и мужчин различия 
в представленности ответственности 
как компонента персональной иден-
тичности нивелируются . 

5 . В структуре персональной иден-
тичности взрослых людей качества 
ответственности занимают более зна-
чимые позиции, чем у учащихся юно-
шеского возраста .
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Аннотация
Цель. Определить взаимосвязи символов/знаков и ценностей-смыслов у групповых субъ-
ектов жизнедеятельности, на основе чего подойти к разработке невербальной экспресс-
методики для профессионально-психологического отбора.
Процедура и методы. Сбор данных осуществлялся методом направленных ассоциаций 
на общей выборке 76 чел. Проведены ассоциативные эксперименты в четырёх реаль-
ных группах: магистратуры «Психология и психолингвистика речевой коммуникации 
(психология) МГПУ – 42 чел. (21 чел в возрасте 18–35 лет, 21 чел. – старше 36 лет.); 
«Психология служебной деятельности» МосУ МВД России им. В. Я. Кикотя – 22 чел., кур-
санты и 14 чел. – слушатели иностранного факультета. Возраст магистров и слушате-
лей – 18–35 лет. Полоролевой состав групп – 2/3 девушки, 1/3 юноши. Все опрошенные 
обучались на бюджетной основе. Изучение проводилось в аудитории. Процедура: дать 
3 ассоциации (три знака) из 380 на 22 стимула-ценности.1 
Результаты. Выявлена наличие устойчивой взаимосвязи знаков/символов и ценностей 
в разновозрастных группах: труд, абсолютная свобода, богатство, традиционная семья. 
Использование закона Парето показало, что распределение взаимосвязей символ/знак 
и ценностей адекватно нашло отражение в социальном менталитете экспериментальных 

© cc BY Басина Т . А ., 2025 .
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выборок. Выбор российских курсантов и магистров: труд, взаимопомощь, предприимчи-
вость, собственный путь, традиционная семья, жизнь. Выбор иностранных слушателей: 
труд, богатство, традиционная семья, жизнь, абсолютная свобода. Общим в структуре 
взаимосвязей символов/знаков и ценностей являются 3 выраженных смысловых узла: 
труд, традиционная семья, жизнь. Остальные взаимосвязи имеют отличия. Причины – не-
большие по количеству выборки, этнические особенности, слабое знание языка общения 
у иностранных слушателей. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Эмпирически обоснованы взаимосвязи 
смыслов/знаков и ценностей у российских и иностранных магистров, студентов, кур-
сантов, слушателей, обучающихся в российских вузах. Сделаны подходы в разработке 
диагностического инструмента. Полученные результаты могут быть использованы спе-
циалистами для разработки психокоррекционных и психопрофилактических программ, 
направленных на прогнозирование профессионального пути будущих молодых специ-
алистов помогающих профессий.

Ключевые слова: символ: знак, ценности, групповой субъект жизнедеятельности, соци-
альная ментальность

Для  цитирования: Булгаков А. В., Носс И. Н., Булгакова Е. А. Взаимосвязь символов/
знаков и ценностей-смыслов у групповых субъектов жизнедеятельности как элемент со-
циальной ментальности// Вестник Государственного университета просвещения. Серия: 
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Abstract
Aim. To determine the relationships between symbols/signs and values-meanings in group 
subjects of life activity, on the basis of which to approach the development of a non-verbal 
express-methodology for professional-psychological selection.
Procedure and methods. Data were collected using the method of directed associations on a 
total sample of 76 people. Associative experiments were conducted in four real groups: Master's 
degree students in “Psychology and psycholinguistics of speech communication (psychology)” 
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of Moscow State Pedagogical Univ. – 42 people (21 people aged 18–35, 21 people over 36 years 
old); “Psychology of service activity” of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V. Ya. Kikot – 22 people, cadets and 14 people – students of the foreign 
faculty. The age of the Master's students and students is 18–35 years. Gender role composition 
of the groups is 2/3 girls, 1/3 boys. All respondents were studying on a budgetary basis. The 
study was conducted in the classroom. Procedure: give 3 associations (three signs) out of 380 
to 22 stimulus-values.
Results. The presence of a stable relationship between signs/symbols and values in different age 
groups was revealed: labor, absolute freedom, wealth, traditional family. The use of the Pareto 
law showed that the distribution of the symbol/sign and value relationships was adequately 
reflected in the social mentality of the experimental samples. The choice of Russian cadets and 
masters: labor, mutual assistance, enterprise, own path, traditional family, life. The choice of 
foreign students: labor, wealth, traditional family, life, absolute freedom. The common thing in 
the structure of the relationships between symbols/signs and values are 3 expressed semantic 
nodes: labor, traditional family, life. The remaining relationships have differences. The reasons 
are small samples, ethnic characteristics, poor knowledge of the language of communication 
among foreign students.
Theoretical and/or practical significance. The relationships between meanings/signs and 
values of Russian and foreign masters, students, cadets, and listeners studying at Russian 
universities have been empirically substantiated. Approaches to developing a diagnostic tool 
have been made. The results obtained can be used by specialists to develop psychocorrectional 
and psychoprophylactic programs aimed at predicting the professional path of future young 
specialists in helping professions.

Keywords: symbol: sign, values, group subject of life activity, social mentality
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Введение
Групповая субъектность жизнеде-

ятельности групп [3] и организаций 
традиционно привлекает исследовате-
лей своей интуитивно ощущаемой, но 
сложно измеряемой практичностью 
результатов . Выявленная пёстрая мо-
заика знаний выстраивается в раз-
личные конструкты, например, в со-
циальную ментальность . Интерес к 
проблеме социальной ментальности в 
отечественной психологии не снижа-
ется [5] . Среди факторов, способству-
ющих повышению актуальности её 
изучения, выделяются: во-первых, бы-
строе изменение современного мира –  

в условиях цифровизации и глобали-
зации общества выработанные пред-
шествующими поколениями образцы 
поведения и деятельности утрачивают 
свою значимость, поэтому внимание 
учёных всё чаще обращается к про-
блеме трансформаций менталитета в 
быстро изменяющемся современном 
мире; во-вторых, Необходимость бес-
конфликтного взаимодействия в соци-
уме – понимание и учёт многообразных 
ментальных особенностей индивидов, 
социальных групп и целых народов 
являются условием их бесконфликт-
ного взаимодействия; в-третьих, –  
неопределённость понятия «менталь-
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ность» требует его каждый раз заново 
переопределять, что также стимулиру-
ет интерес к изучению этого феноме-
на . В-четвёртых, социальная менталь-
ность связана с символами/знаками, 
которые можно считать её элемента-
ми, отражающими особенности мыш-
ления и восприятия мира, присущие 
конкретной человеческой общности 
(этносу, профессиональному сообще-
ству и др .) [4] . 

Проблема ментальности подробно 
освещалась в работах учёных ИП РАН 
[6; 20; 21] . Так А . Юревич определяет 
следующие элементы ментальности: 
язык, коллективная память, социаль-
ные представления, коллективные 
чувства, эмоции и настроения, коллек-
тивные нормы, ценности и отношения, 
ментальные репрезентации культуры, 
стиль мышления и социального вос-
приятия, национальный характер и 
темперамент, поведенческие образцы, 
национальная идентичность [20] .

К понятийному полю глубинных 
смысловых процессов группового 
субъекта [3] относятся символы/зна-
ки . Символы отражают важнейшие 
установки и представления той или 
иной культуры . Они придают форму 
стремлениям и желаниям, подталки-
вают к действиям и новым начинани-
ям, моделируют поведение, лежат в 
основе успехов и неудач . Знаки выпол-
няют инструментально-объективиру-
ющую функцию, облегчая социально-
деятельностное взаимодействие . Они 
указывают на определённые сторо-
ны вещи, извлекая их из всего целого 
смыслов или значений . «В науке зна-
ки, когнитивные и экзистенциальные 
символы понимаются неоднородно, 
неодинаково, вариативно . Такое пони-
мания определяется многоуровнево-

стью действительности мира человека, 
состоящей по меньшей мере из трёх 
указанных реальностей . Сегодня учё-
ные всё больше внимания уделяют не-
явным, скрытым, неочевидным и даже 
тайным сторонам мира человека» [7] . 
«Когда сокровенное значение символа 
становится в один прекрасный день 
известным и доступным всем, он ча-
стично умирает» [17] . К . Г . Юнг пишет: 
«Пока символ сохраняет жизненность, 
он является выражением предмета, ко-
торый иначе не может быть обозначен . 
Символ сохраняет жизненность только 
до тех пор, пока он чреват значением . . . 
Символ теряет свою, так сказать, маги-
ческую или, если угодно, освобожда-
ющую силу, как только осознаётся его 
разложимость . Поэтому действенный 
символ должен обладать свойством 
неприкосновенности . Он должен быть 
наилучшим из всех возможных выра-
жений для данного миросозерцания, 
который по смыслу безусловно не мо-
жет быть превзойдён; кроме того, он 
должен быть столь далёк от постиже-
ния, чтобы критический интеллект 
не имел никаких путей к его действи-
тельному разложению; и, наконец, 
его эстетическая форма должна столь 
убедительно действовать на чувство, 
чтобы против него не поднимались и 
аргументы чувства» [18] .

Цель исследования: определить вза-
имосвязи символов/знаков и ценно-
стей-смыслов у групповых субъектов 
жизнедеятельности, на основе чего по-
дойти к разработке невербальной экс-
пресс-методики для профессиональ-
но-психологического отбора .

Задачами эмпирического исследо-
вания стали: во-первых, разработка и 
апробация методики «Ассоциативная 
взаимосвязь символов/знаков и цен-
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ностей субъектов жизнедеятельно-
сти», включающей символо-знаковый 
графический формат стимульного 
материала; во-вторых, изучение ха-
рактеристик социальной ментально-
сти групповых субъектов: 1) устойчи-
вость/неустойчивость взаимосвязей в 
поколении (на примере разновозраст-
ных магистров); 2) общее/особенное 
в структуре взаимосвязей символов/
знаков и ценностей-смыслов русских 
и иностранных обучающихся в ведом-
ственном вузе (на примере МосУ МВД 
России им . В . Я . Кикотя) .

Была сформулирована гипотеза ис-
следования: социальная ментальность 
группового субъекта может быть из-
учена в ходе ассоциативного экспе-
римента по выявлению взаимосвязей 
между символами/знаками и ценно-
стями, часть из которых остаются 
устойчивыми в поколении, меняя свою 
структуру . 

Социальная ментальность транзи-
тивна и проявляется в разных аспектах 
взаимодействий, отношений и процес-
сов . Она может описывать динамику 
отношений между людьми; передачу 
эмоций от одного человека к другому 
через непосредственное воздействие; 
передачу навыков и знаний от одного 
человека или группы к другому; фор-
мировать стереотипы, которые тран-
зитивно могут распространяться на 
группы или индивидов, связанных с 
теми, кто изначально их иницииро-
вал . Здесь целесообразно использует-
ся ценностно-смысловой подход [14] . 
Подход определяет то, что «для эффек-
тивного командного взаимодействия 
необходимо общее представление 
участников о своей деятельности; вы-
сокое качество коммуникации, непо-
средственный диалог между членами 

команды; сплочённость команды как 
важное условие поддержки совмест-
ного лидерства» [12] . Основаниями 
ценностного-смыслового подхода к 
исследованию командного взаимодей-
ствия являются положения психоло-
гии смысла и теории совместной мыс-
лительной деятельности: «единство 
смыслообразующего контекста, пере-
ход от индивидуальной к совместной 
деятельности, формирование общего 
смыслового фонда, процессы смысло-
передачи и смыслопостижения» [13] . 
Алгоритм перехода: индивидуальная –  
псевдосовместная – совместная дея-
тельности . Поддержка этого процесса 
в команде является критически необ-
ходимым условиям её существования . 
Ценностно-смысловой подход даёт 
возможности исследовать в его рамках 
глубинные смысловые процессы, про-
исходящие в команде .

«Социальная ментальность (СМ) – 
это социально-психологический стер-
жень духовной жизни народа, куль-
турный инвариант, обогащаемый в 
процессе накопления и трансляции 
культуры . Она выступает в качестве 
дискурсивно-поведенческого пока-
зателя системы архетипно-спонтан-
ных состояний социума» [16] . СМ 
специфична: имеет установочный (по 
Д . Н . Узнадзе); устойчивый и консер-
вативный; вербально-актуализиро-
ванный характер проявления . Она 
ситуативна, неидеологична, культурно 
локализована, цивилизованно детер-
минирована, универсальна, имеет мас-
совидный характер, спонтанна; высту-
пает в качестве символа социальной 
идентичности . 

Ментальное пространство как ин-
дивидуального, так и группового субъ-
екта жизнедеятельности, «как сово-
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купность значений, образов, символов 
общественного сознания (…) присваи-
вается конкретным субъектом и, пре-
ломляясь через его систему ценностей, 
(…), приобретает тот или иной лич-
ностный смысл, задающий отношение 
субъекта к этой реальности» [10, c . 22], 
окрашиваемое актуальными пережи-
ваниями .

Сегодня существуют инструменты 
диагностики, использующие изучение 
взаимосвязи символов и ценностей, 
Так И . Н . Носс и Т . И . Бородина раз-
работали «Метод исследования лич-
ностных смыслов» (МИЛС) [9], кото-
рый представляет реализацию идеи 
трёхмерного измерения . Изучение 
смыслов-ценностей осуществлено 
преемственно-последовательно на 
содержательно-смысловом, эмоцио-
нально-смысловом и ассоциативно-
смысловом уровнях анализа . Каждый 
уровень измеряется при помощи соот-
ветствующей шкалы МИЛС . Авторами 
определены надёжность, содержа-
тельная и конструктная валидности 
метода . Выявлена критериальная ва-
лидность через определение: 1) нор-
мального распределение данных, 
подтверждающее дифференцирую-
щую силу метода; 2) статистически 
значимые логически обоснованные 
корреляции с соответствующими по-
казателями шкал; 3) дифференциации 
ценностей полярных групп эффек-
тивных и неэффективных в рамках 
учебного процесса . Такой подход спо-
собен работать в качестве психологи-
ческого инструмента выявления смыс-
лового пространства респондентов . 
«Сопоставление семантических про-
странств в менталитете респондентов 
показывает их выраженную динами-
ку при сохранении ряда статичных 

ценностных пунктов: «отношения без 
обязательств», «идти своим путём и не 
быть должным никому», «абсолютная 
свобода», «нравственность», «взаимо-
помощь» и «преемственность поколе-
ний» [9] . Изменения ценностного ряда 
наблюдается в 15 пунктах (см . табл . 1) . 

Обращение к взаимосвязи знаков/
символов и ценностей позволяет пере-
йти от вербальных к невербальным 
методам сбора психологической ин-
формации наравне с цветовыми, зву-
ковыми и др ., что позволяет войти че-
рез символическое в слабоизученное 
пространство между осознаваемым и 
бессознательным1, в символическую 
природу культуры группового субъ-
екта [1] . «Культурный континуум, в 
котором происходит процесс жизнеде-
ятельности современного человека, со-
стоит из наиболее устойчивых элемен-
тов символов … , которые маркируют 
и отражают основные актуальные про-
цессы в социуме» [11] . Всё это доказы-
вает, что «единство основного набора 
доминирующих символов, и длитель-
ность их культурной жизни в значи-
тельной мере определяют националь-
ные и ареальные границы культур» [8] . 
«…Существует, кроме того, ряд сим-
волов … , которые по своей сущности 
и происхождению являются не инди-
видуальными, а коллективными… В 
действительности они есть … коллек-
тивные представления …» [19, с . 49], 
являющиеся результатом огромного 
множества вариаций основных архе-
типических образов .

1 Сикирич Е . Язык символов – язык вечности 
// Новый Акрополь [сайт] . URL: http://www .
newacropolis .ru/magazines/1_1998/Yazik_
simvolov (дата обращения: 20 .02 .2025) .
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Процедура и методика
Сбор данных осуществлялся мето-

дом направленных ассоциаций . Для 
решения задач исследования были 
проведены ассоциативные экспери-

менты в четырёх реальных группах, 
состоящие из обучающихся по про-
граммам магистратуры «Психология 
и психолингвистика речевой ком-
муникации (психология) МГПУ – 

Таблица 1 / Table 1 

Соотношение результатов поуровневого опроса респондентов, преобразованных в 
стандартные оценки, студенты Российского государственного гуманитарного уни-
верситета (n = 110 чел.) / The ratio of the results of the level-by-level survey of respon-
dents, converted into standard assessments, students of the Russian State Humanitarian 
University (n = 110 people)

Стимулы-ценности

Перевод в преобразованные 100-балльные оценки 
Прямой содержа-

тельный опрос 
(выбор ценно-

стей) (ССА)

Непрямой 
опрос с исполь-

зованием cd 
(фразы) (ЭСА)

Непрямой ассоциа-
тивный опрос  

с использованием 
cd (образы) (АСА)

Труд 55 34 70
Исключительная роль 
своего этноса 28 92 92

Достоинство 62 66 48
Идти своим путём и не быть 
должным никому 50 64 47

Права и свободы 65 44 22
Абсолютная свобода 43 36 53
Служение Отечеству 12 67 78
Личные цели, интересы 68 56 30
Нравственность 52 62 59
Забота о себе 88 59 33
Взаимопомощь 59 47 62
Богатство 48 38 75
Традиционная семья 41 60 72
Независимость 59 30 44
Сострадание, милосердие 78 51 52
Отношения без 
обязательств 22 17 28

Преемственность 
поколений 35 55 56

Власть, собственные 
амбиции 32 22 17

Единство народов 45 28 12
Я гражданин мира 38 12 60
Жизнь 78 83 36

Источник: данные авторов (Носс И . Н ., Бородина Т . И ., 2024) .
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42 чел . (21 чел в возрасте 18–35 лет, 
21 чел . – старше 36 лет .); специалите-
та «Психология» ГУП – 42 чел .; спе-
циалитета «Психология служебной 
деятельности» МосУ МВД России 
им . В . Я . Кикотя – 22 чел ., курсанты и 
14 чел . – слушатели иностранного фа-
культета . Возраст студентов и слуша-
телей – 18–35 лет . Полоролевой состав 
групп – 2/3 девушки, 1/3 юноши . Все 
опрошенные обучались на бюджет-
ной основе . Изучение проводилось в 
аудитории . Задача респондентов: дать 
3 ассоциации (три знака) из 380 знаков 
[24], которые динамично предъявля-
лись с временным шагом 5–10 сек . на 
22 стимула-ценности (по И . Н . Носсу 
и Т . И . Бородиной) . Знаки предъявля-

лись на экране проектора графически 
и цифре, ценности – в бланке: против 
каждой ценности опрашиваемый ста-
вил цифру знака . В результате была 
выявлена частота этих ассоциаций и 
сформирован рейтинг взаимосвязей, 
дальнейшая обработка включала каче-
ственный и количественный анализ .

Результаты
Первая задача исследования дости-

галась путём сравнения разновозраст-
ных групп магистров МГПУ, решение 
позволило выявить устойчивость на-
личия взаимосвязи знаков/символов 
и ценностей: труд, абсолютная сво-
бода, богатство, традиционная семья 
(табл . 2) .

Таблица 2 /Table 2

Выбор знаков/символов1 (номер знака/доля выбора) магистры Московского 
городского педагогического университета (n = 42 чел.) / Selection of signs and symbols 
(sign number / share of choice) by masters of Moscow City Pedagogical University (n = 42 
people)

№
Смыслы-ценности 

(вербальный стимульный 
материал)

n1 = 21 чел .
18-35 лет 

n1 = 21 чел .
Старше 36 лет 

Цифровое обозначение и 
графическое изображение 

знака-символа

1 Труд 0,36 0,58
24

2 Абсолютная свобода 0,38 0,37
6

2 Абсолютная свобода 0,38 0,37 6 

3 Богатство 0,52 0,79 288

4 Традиционная семья 0,34 0,54 123

Источник: данные Е. А. Булгакова, 2025 
 
Вторая задача эмпирического исследования достигалась на материале 

сравнения общего/особенного в структуре взаимосвязей символов/знаков и 

ценностей-смыслов русских и иностранных обучающихся в МосУ МВД 
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1 Таблица символов юникода – delets .com
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Вторая задача эмпирического ис-
следования достигалась на матери-
але сравнения общего/особенного в 
структуре взаимосвязей символов/
знаков и ценностей-смыслов русских 
и иностранных обучающихся в МосУ 
МВД России им . В . Я . Кикотя (табл . 3)

Анализ полученных данных с ис-
пользованием закона Парето [15] 
(рис . 1) показал, что распределение 
взаимосвязей символ/знак и ценно-
стей адекватно нашло отражение в 
менталитете экспериментальных вы-
борок . Выбор курсантов: труд, взаи-

Таблица 3 / Table 3

Выбор знаков/символов (номер знака/доля выбора), курсанты и иностранные 
слушатели Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя (n=36 чел.) / 
Selection of signs and symbols (sign number/share of choice), cadets and foreign students 
of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
V. Ya. Kikot (n = 36 people)

Курсанты Иностранные слушатели

Смыслы-ценности 
Цифровое 

обозначение  
знака-символа

n1 = 22 чел .
Цифровое 

обозначение 
знака-символа

n1 =14 чел .

Труд 24 0,38 24 0,48
Своя нация, народ 6 0,11 215 0,22
Достоинство 21 0,15 26 0,19
Собственный путь 41 0,19 8 0,11
Права 94 0,15 31 0,12
Абсолютная свобода 113 0,14 113 0,27
Служение Отечеству 41 0,14 59 0,22
Личные интересы 32 0,14 1 0,23
Нравственность 178 0,17 220 0,19
Забота о себе 16 0,13 14 0,11
Взаимопомощь 6 0,2 7 0,24
Богатство 32 0,12 32 0,39
Традиционная семья 123 0,19 123 0,44
Предприимчивость 113 0,2 27 0,22
Справедливость 123 0,14 261 0,16
Свободные отношения 161 0,12 364 0,11
Уважение к старшим 32 0,11 63 0,18
Власть 18 0,11 17 0, 25
Единство народов 6 0,11 30 0,18
Я-гражданин мира 41 0,12 10 0,19
Жизнь 24 0,19 2 0,28
Праздность 24 0,15 149 0,11

Источник: данные А . В . Булгакова, 2025 .
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мопомощь, предприимчивость, соб-
ственный путь, традиционная семья, 
жизнь . Выбор слушателей: труд, бо-
гатство, традиционная семья, жизнь, 
абсолютная свобода .

Общим в структуре взаимосвязей 
символов/знаков и ценностей, явля-
ются 3 выраженных смысловых узла: 
труд, традиционная семья, жизнь . 
Остальные взаимосвязи имеют отли-
чия . Причины – небольшие по коли-
честву выборки, этнические особен-
ности, слабое знание языка общения у 
иностранных слушателей . 

Выводы
Теоретическая и/или практическая 

значимость заключалась в установле-
нии эмпирически обоснованных взаи-
мосвязей смыслов/знаков и ценностей 
у российских и иностранных маги-
стров, студентов, слушателей, обучаю-
щихся в российских вузах .

Полученные результаты могут быть 
использованы специалистами для 
разработки психокоррекционных и 
психопрофилактических программ, 
направленных на прогнозирование 
профессионального пути будущих мо-
лодых специалистов помогающих про-
фессий (психологи и преподаватели)

Применение ассоциативного экс-
перимента (метода направленных ас-
социаций) воссоздаёт взаимосвязи 
символов/знаков и ценностей помога-
ет определить некоторые компоненты 
менталитета респондентов, позволяет 
уйти от вербальных методов диагно-
стики, создаёт возможности для созда-
ния экспресс-диагностики ценностно-
смыслового поля личности и группы . 

Разработанная методика может ис-
пользоваться для подбора состава ра-
бочих групп для выполнения разноо-
бразного спектра профессиональной 
деятельности в правовой и образова-
тельной сферах .

Рис. 1/ Fig. 1. Распределение взаимосвязей символ/знак и ценностей по закону Парето у 
курсантов и иностранных слушателей МосУ МВД России им . В . Я . Кикотя (n1 = 22 чел ., 
n2 = 14 чел .) / distribution of symbol/sign relationships and values according to the Pareto law 
among cadets and foreign students of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs 
of Russia named after v . Ya . Kikot (n1 = 22 people, n2 = 14 people) . 



133

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2025 / № 2

Для углубления изучения проблемы 
взаимосвязи символа/знака и ценно-
стей возможна дискуссия на страни-
цах журнала о понятии «социальная 

ментальность», использования дру-
гих методов диагностики, например 
окулографии (измерения движения 
глаз) . 
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Аннотация 
Цель. Определить условия и особенности формирования личностно-профессиональных 
качеств медиатора в инклюзивной образовательной среде вуза для организации системы 
конструктивного разрешения конфликтов и обеспечения психологической безопасности 
всех участников образовательного процесса. 
Методология и методы. Исследование основано на системном и конструктивном под-
ходах. Системный подход позволил рассмотреть медиацию как комплексный процесс, 
включающий личность медиатора, инклюзивную среду и методы разрешения конфлик-
тов, а конструктивный подход – изучить конфликты как источник развития. Реализованы 
принципы: полисубъектности (учёт взаимодействия всех участников образовательного 
процесса в инклюзивной среде, включая студентов с ОВЗ, нормотипичных студентов, 
преподавателей) и практико-ориентированности (разработка рекомендаций для внедре-
ния медиации в вузах, включая формирование медиативной культуры и создание условий 
для развития личностно-профессиональных качеств медиаторов). Использованы мето-
ды: анализ литературы, психодиагностика, наблюдение, анкетирование, количественный 
анализ и визуализация данных. Фактологическая база исследования включает научные 
публикации (РИНЦ, Elibrary) и нормативные документы, регулирующие данную деятель-
ность. Гипотеза исследования: формирование личностно-профессиональных качеств ме-
диатора в инклюзивной образовательной среде вуза способствует организации системы 
конструктивного разрешения конфликтов, развитию медиативной культуры и обеспече-
нию психологической безопасности всех участников образовательного процесса.1

Результаты. Выявлены ключевые условия формирования личностно-профессиональных 
качеств медиатора: внедрение образовательных программ, направленных на освоение 
навыков медиации, технологий урегулирования конфликтов, способствующих развитию 
медиативной культуры и созданию благоприятной образовательной среды в вузе. В ин-
клюзивной среде медиатор должен развивать эмпатию, толерантность, гибкость, учиты-
вая потребности студентов с ОВЗ. На основе выявленных условий разработаны рекомен-
дации по созданию системы медиации, включающей медиативные службы, интеграцию 

© cc BY Мусатова О . А ., Кулешова Л . Н ., Секач М . Ф ., 2025 .
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медиации в учебный процесс и подготовку преподавателей. Результаты эмпирического 
исследования показали, что 70% студентов демонстрируют достаточный уровень эмо-
ционального интеллекта, что является важным условием для успешной медиации. Это 
свидетельствует о наличии у студентов общего потенциала для освоения навыков меди-
ации. Однако выявленные недостатки в мотивационной сфере и отдельных личностных 
аспектах указывают на необходимость целенаправленной работы по их развитию. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование вносит вклад в развитие 
теории медиации, расширяя её применение в контексте инклюзивного образования. 
Работа систематизирует и уточняет ключевые качества, необходимые медиатору для эф-
фективной работы в инклюзивной среде. Разработка рекомендаций по подготовке меди-
аторов и внедрению медиативных практик в образовательный процесс вуза способству-
ет повышению психологической безопасности и гармонизации взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. Научная новизна исследования заключается 
в комплексном подходе к изучению медиации в инклюзивной образовательной среде, 
включающем анализ личностно-профессиональных качеств медиатора, особенностей 
инклюзивной среды и условий формирования медиативной культуры.

Ключевые слова: медиация, личностно-профессиональные качества медиатора, инклю-
зивная образовательная среда, студенты с ОВЗ, психологическая безопасность, конфлик-
ты в образовании, медиативная культура
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Abstract
Aim. To determine the conditions and features of the formation of personal and professional 
qualities of a mediator in an inclusive educational environment of a university in order to 
organize a system of constructive conflict resolution and ensure the psychological safety of all 
participants in the educational process.
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Methodology. The study is based on a systemic and constructive approach. The systemic ap-
proach allowed us to consider mediation as a complex process that includes the personality of 
the mediator, an inclusive environment, and methods of conflict resolution, while the construc-
tive approach allowed us to study conflicts as a source of development. The following principles 
were implemented: polysubjectivity (taking into account the interaction of all participants in the 
educational process in an inclusive environment, including students with disabilities, normo-
typical students, and teachers) and practice-oriented approach (development of recommenda-
tions for the implementation of mediation in universities, including the formation of a mediation 
culture and the creation of conditions for the development of personal and professional qualities 
of mediators). The following methods were used: literature analysis, psychodiagnostics, ob-
servation, questionnaires, quantitative analysis, and data visualization. The factual basis of the 
study includes scientific publications (RSCI, Elibrary) and regulatory documents governing this 
activity. Research hypothesis: the formation of personal and professional qualities of a media-
tor in an inclusive educational environment of a university contributes to the organization of a 
system of constructive conflict resolution, the development of a mediation culture and ensuring 
the psychological safety of all participants in the educational process.
Results. The key conditions for the formation of personal and professional qualities of a media-
tor have been identified: the introduction of educational programs aimed at mastering mediation 
skills, conflict resolution technologies that contribute to the development of a mediation culture 
and the creation of a favorable educational environment at the university. In an inclusive environ-
ment, a mediator should develop empathy, tolerance, flexibility, taking into account the needs 
of students with disabilities. Based on the identified conditions, recommendations have been 
developed for creating a mediation system that includes mediation services, integrating media-
tion into the educational process and training teachers. The results of the empirical study showed 
that 70% of students demonstrate a sufficient level of emotional intelligence, which is an impor-
tant condition for successful mediation. This indicates that students have a general potential for 
mastering mediation skills. However, the identified shortcomings in the motivational sphere and 
individual personal aspects indicate the need for targeted work on their development.
Research implications. The study contributes to the development of mediation theory, expand-
ing its application in the context of inclusive education. The work systematizes and specifies the 
key qualities necessary for a mediator to work effectively in an inclusive environment. The de-
velopment of recommendations for the training of mediators and the introduction of mediation 
practices into the educational process of the university contributes to increasing psychologi-
cal safety and harmonizing interactions between participants in the educational process.-The 
scientific novelty of the study lies in the comprehensive approach to the study of mediation in 
an inclusive educational environment, including an analysis of the personal and professional 
qualities of the mediator, the characteristics of the inclusive environment and the conditions for 
the formation of a mediation culture.

Keywords: mediation, personal and professional qualities of a mediator, inclusive educational 
environment, students with disabilities, psychological safety, conflicts in education, mediation 
culture
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Введение
Актуальность изучения пробле-

мы медиации в инклюзивной обра-
зовательной среде современного вуза 
связана с отсутствием единой мето-
дологии и стандартов в этой области, 
что затрудняет создание и внедрение 
эффективных образовательных про-
грамм, направленных на формиро-
вание личностно-профессиональных 
качеств медиаторов, развитие навыков 
медиации, урегулирования конфлик-
тов, а также становление медиативной 
культуры среди студентов и препода-
вателей . Новые практики разрешения 
противоречий и конфликтов ещё не-
достаточно развиты и изучены в этой 
сфере, при этом многие преподаватели 
не знакомы с принципами и методами 
медиации, что затрудняет их приме-
нение при обучении студентов с ОВЗ . 
Исследование проблемы медиации в 
инклюзивной образовательной сре-
де вуза обусловлено рядом факторов . 
Во-первых, инклюзивное образование 
становится неотъемлемой частью со-
временной образовательной системы, 
что требует создания безопасной и 
комфортной среды для всех участни-
ков образовательного процесса . По 
образовательным программам высше-
го образования в 2023 г . инклюзивно 
обучались около 36 тыс . студентов из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ . С 2019 г . 
по 2023 г . численность студентов с ин-
валидностью и ОВЗ, обучающихся ин-
клюзивно по всем уровням подготовки 
высшего образования, увеличилась на 
43 процента1 . Это свидетельствует о 

1 Об утверждении Концепции по повышению 
уровня занятости инвалидов в Российской 
Федерации на период до 2030 г . и плана ме-
роприятий по реализации Концепции по 
повышению уровня занятости инвалидов в 

росте значимости инклюзивного об-
разования и необходимости создания 
условий для успешной адаптации всех 
студентов . Во-вторых, новые под-
ходы к разрешению противоречий 
и конфликтов в инклюзивной среде 
остаются недостаточно изученными 
и развитыми, что ограничивает их 
применение в образовательной прак-
тике, а также затрудняет формиро-
вание личностно-профессиональных 
качеств медиаторов, необходимых для 
работы в инклюзивной среде .

Медиация как инструмент пре-
одоления разногласий в инклюзивной 
образовательной среде заключается 
в необходимости развития медиатив-
ной культуры и подготовки професси-
ональных медиаторов для разрешения 
конфликтов и обеспечения психоло-
гической безопасности всех участни-
ков образовательного процесса [6] . 
Медиативная культура включает в 
себя систему ценностей, норм и прак-
тик, направленных на конструктивное 
разрешение конфликтов и создание 
атмосферы взаимного уважения и со-
трудничества [12] . Подготовка меди-
аторов, в свою очередь, требует фор-
мирования у них таких качеств, как 
эмоциональная устойчивость, само-
контроль, гибкость, коммуникативные 
навыки и эмоциональный интеллект .

Особую значимость проблема меди-
ации приобретает в контексте работы 
со студентами с ОВЗ . Эти студенты ча-
сто сталкиваются с дополнительными 

Российской Федерации на период до 2030 г .: 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2024 г . № 2401-р . 
Информационно-правовой портал Гарант .ру 
[сайт] . URL: https://www .garant .ru/products/ 
ipo/prime/doc/409520665 (дата обращения: 
24 .10 .2024) .
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барьерами в образовательном процес-
се, такими как трудности в коммуника-
ции, эмоциональная чувствительность 
и необходимость особых условий об-
учения . В то же время многие препо-
даватели не знакомы с принципами и 
методами медиации, что осложняет 
их работу в инклюзивной среде и сни-
жает эффективность разрешения кон-
фликтов .

Проблема исследования заключает-
ся в том, что, несмотря на растущую 
потребность в медиации в инклюзив-
ной образовательной среде, отсутству-
ют системные подходы к формирова-
нию личностно-профессиональных 
качеств медиаторов . Это приводит к 
недостаточной эффективности раз-
решения конфликтов и созданию пси-
хологически небезопасной среды для 
студентов с ОВЗ и нормотипичных 
студентов .

Фактологическую базу исследова-
ния составили научные публикации по 
проблеме медиации в инклюзивной об-
разовательной среде вуза, зарегистри-
рованные в базе данных Российского 
индекса научного цитирования, пред-
ставленной на сайте электронной би-
блиотеки Elibrary, а также государ-
ственные нормативные документы, 
регулирующие данную деятельность . 

Эмпирическую базу исследования, 
посвящённого изучению личностно-
профессиональных качеств медиатора 
в инклюзивной образовательной сре-
де вуза, составили результаты психо-
логической диагностики 251 студента 
из московских вузов . В исследовании 
приняли участие: 28 чел . Московского 
психолого-педагогического универси-
тета (МГППУ), обучающихся по спе-
циальности «Экстремальная психоло-
гия»; 41 чел . Российского университета 

транспорта (МИИТ), обучающихся по 
специальности «Информационные 
системы и технологии»; 182 чел . 
Московского архитектурного ин-
ститута (МАРХИ), обучающихся 
по специальностям «Архитектура» 
и «Дизайн архитектурной среды» . 
Для проведения психодиагностики 
применялись следующие методики: 
16-факторный личностный опросник 
Р . Кэттелла (форма «С») – для оценки 
качеств, значимых для работы меди-
атора в инклюзивной среде; методика 
«Мотивационный профиль» Ш . Ричи 
и П . Мартина – для анализа мотива-
ционной сферы, включая готовность 
к взаимодействию в условиях инклю-
зии; методика оценки эмоционального 
интеллекта Н . Холла – для изучения 
уровня эмоционального интеллек-
та, который является ключевым для 
успешной медиации в инклюзивной 
образовательной среде .

Обзор теоретической литературы 
по медиации в инклюзивной 

образовательной среде
В современном мире уровень разви-

тия государства и общества определя-
ется качеством жизни и возможностя-
ми для людей с ОВЗ, что находит своё 
отражение в национальных законода-
тельствах и международных правовых 
актах . Формирование профессиональ-
ных качеств медиатора в инклюзивной 
образовательной среде вуза становит-
ся ключевым фактором успешной реа-
лизации этих возможностей . 

Результаты мониторинга деятельно-
сти вузов показали в 2023 г . рост числа 
специалистов, обеспечивающих обу-
чение инвалидов и лиц с ОВЗ в вузах, 
с 7479 до 8413 . При этом количество 
обучающихся данной категории, по-
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лучающих психолого-педагогическое 
сопровождение, составило 13973 че-
ловека1 . Эти данные подчёркивают не-
обходимость подготовки медиаторов, 
способных работать в инклюзивной 
среде и обеспечивать равные условия 
для всех обучающихся .

Статья 5 Федерального зако-
на от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (ред . 
от 08 .08 .2024) «Об образовании в 
Российской Федерации» закрепляет 
обязанность государственных органов 
создавать необходимые условия для 
получения образования лицами с ОВЗ, 
а также для их социального развития, 
в том числе посредством организации 
инклюзивного образования . В этом 
контексте медиаторы играют важную 
роль, выступая связующим звеном 
между обучающимися с ОВЗ и образо-
вательной средой .

В ст . 24 Конвенции о правах инва-
лидов, принятой резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи ООН от 
13 .12 .2006 г .2, закрепляется ответ-
ственность государства за то, чтобы 
инвалиды могли иметь доступ к обще-
му, высшему образованию и обучению 
в течение всей жизни без дискрими-
нации и наравне с другими . Это тре-
бует от медиаторов не только профес-

1 Доклад о реализации государственной по-
литики в сфере высшего образования и  
соответствующего дополнительного про- 
фессионального образования . Информаци- 
онно-правовой портал Гарант .ру [сайт] . 
URL: http://static .government .ru/media/files/
9FSaRZ2GJ7GRZc1hTicXdQAv9oriaXti .pdf 
(дата обращения: 24 .10 .2024) .

2 Конвенция о правах инвалидов, принята 
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 .12 .2006 г . Информационно-пра- 
вовой портал Гарант . ру [сайт] . URL: https://
base .garant .ru/2565085 (дата обращения: 
20 .10 .2024) .

сиональных знаний, но и личностных 
качеств, таких как эмпатия, толерант-
ность и готовность к работе в усло-
виях многообразия образовательных 
потребностей и особенностей обучаю-
щихся .

Инклюзивность образовательной 
среды, ставшая необходимостью, ха-
рактеризуется полисубъектностью, из-
меняя профессиональные установки 
преподавателей, психологов и ориен-
тируя их на готовность к работе с об-
учающимися различных нозологиче-
ских групп .

В инклюзивной среде медиация по-
могает учитывать особые потребно-
сти студентов с ОВЗ, обеспечивая их 
равноправное участие в образователь-
ном процессе . Она снижает уровень 
конфликтности, возникающей из-за 
различий в образовательных потреб-
ностях и возможностях студентов, 
способствует созданию атмосферы 
взаимного уважения и понимания, что 
особенно важно для студентов с ОВЗ, 
и обеспечивает психологическую без-
опасность, минимизируя риски вы-
горания преподавателей и готовности 
студентов к медиации [1] .

Е . С . Слюсарева обосновывает кон-
цепцию психологической безопасно-
сти инклюзивной образовательной 
среды, подчёркивая, что она достига-
ется за счёт нейтрализации психологи-
ческих рисков и угроз в краткосрочной 
(исключение насилия и формирование 
навыков разрешения повседневных 
конфликтов); среднесрочной (ми-
нимизация отложенных рисков) и 
долгосрочной перспективе (создание 
условий для полноценного развития 
личности) [13] . На основе этой кон-
цепции Е . С . Слюсаревой разработана 
модель обеспечения психологической 
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безопасности инклюзивной образова-
тельной среды . В высшем образовании 
это особенно актуально, т . к . студенты, 
помимо профессиональных навыков, 
могут освоить надпрофессиональные 
компетенции, способствующие кон-
структивному разрешению споров и 
противоречий .

Важным аспектом государственной 
политики в сфере высшего образова-
ния является создание благоприятных 
условий для получения высшего об-
разования людьми с ОВЗ и инвалид-
ностью1 . Согласно данным ежегодного 
мониторинга вузов по вопросам об-
учения и трудоустройства лиц с ин-
валидностью и ОВЗ, в 2023 г . в вузах 
России обучалось около 36 тысяч сту-
дентов с инвалидностью и ОВЗ2 . Это 
достаточно многочисленная категория 
молодых, талантливых и перспектив-
ных профессионалов, имеющих осо-
бые потребности . 

В условиях инклюзивной образо-
вательной среды, где взаимодейству-
ют студенты с ОВЗ и нормотипичные 
студенты, возрастает вероятность воз-
никновения конфликтов, связанных 
с различиями в образовательных по-
требностях и коммуникативными ба-
рьерами .
1 Доклад о реализации государственной поли-

тики в сфере высшего образования и соот-
ветствующего дополнительного профессио-
нального образования // Официальный сайт 
Правительства России [сайт] . URL: http://
static .government .ru/media/files/9FSaRZ2GJ7
GRZc1hTicXdQAv9oriaXti .pdf (дата обра-
щения: 10 .11 .2024) .

2 Доклад о реализации государственной поли-
тики в сфере высшего образования и соот-
ветствующего дополнительного профессио-
нального образования . Официальный сайт 
Правительства России [сайт] . URL: http://
static .government .ru/media/files (дата обра-
щения: 10 .11 .2024) .

Для эффективного разрешения та-
ких конфликтов и создания атмосферы 
взаимного уважения и сотрудничества 
необходимы подготовленные медиато-
ры . Они должны обладать рядом лич-
ностно-профессиональных качеств, 
которые позволяют не только успешно 
разрешать конфликты, но и создавать 
условия для конструктивного диалога .

Ключевые качества медиатора вклю-
чают: эмоциональную устойчивость 
как способность сохранять спокой-
ствие в стрессовых ситуациях; само-
контроль – умение управлять своими 
эмоциями и поведением; гибкость – 
способность адаптироваться к изменя-
ющимся условиям; коммуникативные 
навыки; эмоциональный интеллект – 
способность распознавать и управлять 
своими эмоциями, а также понимать 
эмоции других людей .

Как отмечают Г . Мехта и К . Рикерт, 
«в центре медиативной работы стоят 
не столько техники, средства и методы 
переговоров, сколько личность прими-
рителя (медиатора)» [15] . Это означает, 
что успех медиации во многом зависит 
от личностных качеств медиатора, та-
ких как эмпатия, толерантность, спо-
собность к рефлексии и готовность к 
диалогу .

Формирование личностно-про-
фессиональных качеств медиатора в 
инклюзивной образовательной среде 
вуза представляет собой комплексный 
процесс . Он требует учёта специфики 
инклюзивной среды и направлен на 
создание системы конструктивного 
разрешения конфликтов и обеспече-
ние психологической безопасности 
всех участников образовательного 
процесса .

Условия формирования качеств 
медиатора включают несколько важ-
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ных аспектов . Во-первых, это разра-
ботка и внедрение образовательных 
программ, направленных на развитие 
ключевых личностно-профессиональ-
ных качеств медиатора . Как отмечают 
психологи, именно эти качества позво-
ляют медиатору эффективно управ-
лять конфликтными ситуациями и 
находить взаимоприемлемые решения 
[7] . Во-вторых, важную роль играют 
практические занятия, такие как роле-
вые игры и кейс-стади, которые помо-
гают будущим медиаторам отработать 
навыки разрешения конфликтов в ус-
ловиях инклюзивной среды и подго-
товиться к реальным ситуациям [5; 9] . 
В-третьих, необходимо создание бла-
гоприятной образовательной среды, 
которая способствует развитию медиа-
тивной культуры и обеспечивает пси-
хологическую безопасность всех участ-
ников образовательного процесса .

Особенности формирования ка-
честв медиатора в инклюзивной среде 
связаны с полисубъектностью образо-
вательного процесса . Медиатор должен 
учитывать специфику взаимодействия 
студентов с ОВЗ, что требует развития 
таких качеств, как эмпатия, толерант-
ность и адаптивность . Например, сту-
денты с ОВЗ могут нуждаться в особых 
условиях обучения, таких как адапти-
рованные учебные материалы или до-
полнительные временные ресурсы . 
Это иногда вызывает непонимание со 
стороны нормотипичных студентов . 
В таких ситуациях медиатор должен 
быть готов учитывать специфические 
потребности студентов с ОВЗ, включая 
их эмоциональную чувствительность 
и коммуникативные барьеры, чтобы 
обеспечить конструктивный диалог и 
взаимное уважение .

Организация системы конструктив-
ного разрешения конфликтов предпо-
лагает несколько шагов . Во-первых, 
это создание медиативных служб в 
вузах, которые будут заниматься раз-
решением конфликтов и профилак-
тикой их возникновения . Во-вторых, 
необходимо интегрировать медиацию 
в учебный процесс, включив её эле-
менты в образовательные програм-
мы . Это позволит студентам и препо-
давателям освоить базовые навыки 
конструктивного диалога и научиться 
предотвращать конфликты на ранних 
этапах . В-третьих, важна подготов-
ка преподавателей к использованию 
медиации в своей профессиональной 
деятельности . Как подчёркивают пси-
хологи, именно преподаватели часто 
становятся первыми, кто сталкивает-
ся с конфликтными ситуациями в об-
разовательной среде, и их готовность 
к медиативной деятельности может 
значительно повысить эффективность 
разрешения споров [7; 12] .

Формирование личностно-про-
фессиональных качеств медиатора в 
инклюзивной образовательной среде 
вуза представляет собой комплекс-
ный процесс . Он требует учёта спец-
ифики инклюзивной среды, развития 
медиативной культуры и создания 
системы конструктивного разреше-
ния конфликтов . Реализация этих мер 
способствует не только обеспечению 
психологической безопасности, но и 
гармонизации взаимодействия между 
всеми участниками образовательного 
процесса . Медиация помогает пере-
вести деструктивные конфликты в 
конструктивное русло, способствуя 
поиску взаимоприемлемых решений . 
Кроме того, она снижает уровень эмо-
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ционального напряжения у всех участ-
ников образовательного процесса .

Психологи, педагоги, социальные и 
медицинские работники, а также дру-
гие специалисты активно участвуют в 
научных исследованиях и разработке 
практических рекомендаций по улуч-
шению качества обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ [5] . 

В настоящее время созданы и эф-
фективно функционируют ресурсные 
учебно-методические центры на базе 
образовательных организаций выс-
шего образования [10] . Выстроены 
многоуровневые связи между заин-
тересованными субъектами данного 
процесса, что способствует созданию 
системы поддержки обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ в выс-
ших учебных заведениях [5] . Следует 
отметить, что это способствовало на-
чалу формирования отечественной 
методологии инклюзивного высшего 
образования . Кроме того, увеличилось 
количество научных исследований, 
посвящённых изучению инклюзивных 
процессов в высшей школе с различ-
ных позиций, обусловленных соци-
альными процессами и современными 
тенденциями . 

Одним из ключевых социальных 
факторов, влияющих на эффектив-
ность инклюзивного образования, 
является высокий уровень кон-
фликтности современного общества . 
Конфликты, возникающие на различ-
ных уровнях общественной жизни, 
неизбежно проникают в образователь-
ную среду, создавая дополнительные 
вызовы для обеспечения безопасности 
и комфорта всех участников образова-
тельного процесса .

В контексте инклюзивного обра-
зования особенно актуальным пред-

ставляется определение конфликта, 
предложенное В . И . Курбатовым [4] . 
Согласно его подходу, конфликт – это 
столкновение разнонаправленных 
мнений, интересов и субъектных пози-
ций, возникающее из-за пограничных 
противоречий . В рамках образователь-
ного процесса все участники конфлик-
та являются активными субъектами, 
каждый из которых отстаивает свою 
точку зрения и стремится к реализа-
ции собственных интересов .

Конфликт может негативно повли-
ять на самооценку и уверенность в 
себе обучающегося в вузе, снизить его 
конкурентоспособность в обществе 
и, как следствие, повлиять на его бу-
дущее благополучие и удовлетворён-
ность жизнью . Это особенно важно 
учитывать в условиях инклюзивном 
образовании, где эмоциональная и 
психологическая поддержка со сторо-
ны медиаторов играют ключевую роль .

Учёные-конфликтологи А . Я . Анцу- 
пов, А . И . Шипилов1, Н . В . Самсонова 
[12] и др . уделяют внимание не только 
деструктивному характеру конфликта, 
но и рассматривают его конструктив-
ную сторону . Они видят в конфликте 
источник изменений, развития, воз-
можность найти в себе новые ресурсы 
и освоить новые способы действий . По 
их мнению, конфликт является управ-
ляемым процессом, что позволяет пре-
образовать его негативные, деструк-
тивные последствия в конструктивные 
возможности .

Обращаясь к истории психоло-
гии, важно отметить, что позитив-
ную природу конфликта, способную 
стимулировать культурное развитие 
1 Анцупов А . Я ., Шипилов А . И . Конфликто- 

логия: учебник для вузов . 8-е изд . СПб ., 
Питер, 2023 . 560 с .
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общества и личности, обосновал вы-
дающийся отечественный психолог 
Л . С . Выготский [2] . Согласно его 
взглядам, конфликт играет особую 
роль в процессе учебной деятельности, 
т . к . создаёт условия для овладения 
новыми формами поведения и их по-
следующего построения на качествен-
но новом уровне . Это делает конфликт 
важным элементом психолого-педа-
гогического воздействия в период об-
учения в вузе, где развитие личности 
и формирование новых поведенческих 
стратегий становятся ключевыми за-
дачами . В контексте инклюзивного 
образования идеи Выготского приоб-
ретают особую значимость, где меди-
аторы могут использовать конфликт 
как инструмент для развития у обуча-
ющихся с ОВЗ новых навыков адапта-
ции, коммуникации и саморегуляции .

Таким образом, конфликт становит-
ся не только вызовом, но и возможно-
стью для личностного роста . Для ме-
диаторов это означает необходимость 
формирования профессиональных 
компетенций, которые позволят им 
управлять конфликтами, превращая 
их в ресурс для поддержки адаптации 
и развития студентов с ОВЗ, помогая 
им раскрыть свой потенциал и успеш-
но интегрироваться в образователь-
ную среду [8] .

С нашей точки зрения, в современном 
мире медиация является эффективной 
технологией, которая позволяет разре-
шать конфликты конструктивно . Как 
отмечает известный учёный и практик 
Ц . А . Шамликашвили [14], медиация 
представляет собой альтернативный 
метод разрешения споров с участием 
нейтральной и беспристрастной сто-
роны – медиатора . Медиатор содей-
ствует участникам спора, добровольно 

вовлечённым в процедуру, с целью вы-
работки взаимоприемлемого и жизне-
способного решения, основанного на 
взаимном уважении и признании ин-
тересов каждой из сторон .

Уникальность медиации заключа-
ется в том, что в процессе обсужде-
ния конфликтующие стороны само-
стоятельно вырабатывают решение, 
учитывающее все значимые для них 
аспекты . Такой подход делает медиа-
цию особенно ценной в условиях, где 
важно не только разрешить конфликт, 
но и сохранить отношения между 
участниками, а также найти баланс 
их интересов . Сегодня медиация – это 
универсальная технология, применя-
емая для разрешения конфликтов в 
различных сферах: педагогической, 
трудовой, семейной, коммерческой и 
других . Она получила широкое при-
знание во многих странах мира . С пси-
хологической точки зрения, медиация 
не только способствует нахождению 
решения спорных вопросов, но и по-
могает восстановить доверие между 
сторонами, улучшить коммуникацию 
и снизить уровень эмоциональной на-
пряженности .

На уровне государства деятельность 
медиаторов в Российской Федерации 
регулируется Федеральным законом от 
27 .07 .2010 №193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре 
медиации)»1 . Этот закон подчёркивает 
важность психологического аспекта 
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г . № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (с изменениями и 
дополнениями) . Информационно-правовой 
портал Гарант .ру [сайт] . URL: https://base . 
garant .ru/12177508 (дата обращения: 
15 .10 .2024) .
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медиации, направленного на создание 
условий для диалога и достижения 
взаимопонимания между сторонами .

Признанными достоинствами ме-
диации являются: ориентация на по-
иск конструктивного решения кон-
фликта; индивидуальный подход к 
каждому конфликту и его участникам; 
актуализация личностного потенциа-
ла участников процедуры; конфиден-
циальность всего процесса; экономия 
времени и иных ресурсов при разре-
шении конфликтных ситуаций . С пси-
хологической точки зрения, медиация 
способствует не только разрешению 
споров, но и развитию эмоционально-
го интеллекта, навыков саморегуляции 
и эмпатии у участников . Это особен-
но важно в условиях образовательной 
среды, где данные качества способ-
ствуют формированию медиативной 
культуры, включая коммуникативную 
и конфликтологическую компетент-
ность . Кроме того, медиация оказыва-
ет профилактическое воздействие на 
образовательную среду вуза, снижая 
уровень напряжённости и создавая ус-
ловия для психологически безопасного 
взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса .

При разрешении спора с помощью 
медиации достигнутые результаты 
часто оказываются устойчивыми и 
долгосрочными, поскольку они осно-
ваны на реальной ситуации и учиты-
вают интересы всех сторон . Это делает 
решения не только выполнимыми, но 
и взаимоприемлемыми и психологи-
чески комфортными для всех участни-
ков, что способствует гармоничному 
взаимодействию . Особую значимость 
медиация приобретает в условиях 
инклюзивного образования, где про-
фессиональные качества медиатора 

помогают создать поддерживающую 
среду, учитывающую индивидуаль-
ные потребности каждого, включая 
обучающихся с ОВЗ . Это способству-
ет их эмоциональному и социальному 
благополучию, а также успешной ин-
теграции в образовательный процесс . 
По мнению О . Б . Кетовой, обучение 
медиации требует не только освоения 
новых знаний, но и готовности меди-
атора к изменениям, пересмотру сте-
реотипов и принятию новой культу-
ры взаимодействия [3] . Как отмечает 
Д . И . Салимгареев [11], успех меди-
ации зависит не только от личности 
медиатора, но и от его профессиональ-
ных компетенций, которые включают 
эмоциональный интеллект, гибкость и 
способность к конструктивному диа-
логу .

Обсуждение результатов 
эмпирического исследования

В рамках исследования, направлен-
ного на формирование личностно-
профессиональных качеств медиатора 
у студентов в условиях инклюзивной 
образовательной среды, нами были 
диагностированы ключевые характе-
ристики, необходимые для успешной 
работы в данной сфере . Выборка вклю-
чила 251 респондента – студента вузов 
города Москвы, обучающегося по раз-
личным направлениям подготовки .

Цель исследования заключалась в 
выявлении ключевых психологиче-
ских характеристик, которые способ-
ствуют конструктивному разрешению 
конфликтов в инклюзивной среде, а 
также в разработке рекомендаций для 
формирования личностно-профессио-
нальных качеств медиатора, способно-
го учитывать особенности студентов с 
ОВЗ и создавать условия для их успеш-
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ной интеграции в образовательный 
процесс .

Диагностика проводилась с исполь-
зованием следующих методик:

– 16-факторный личностный опрос-
ник Р . Кэттелла (форма «С») . Были 
измерены показатели по шкалам: c 
(эмоциональная устойчивость) – спо-
собность сохранять спокойствие в на-
пряжённых ситуациях, что важно при 
работе с конфликтами в инклюзивной 
среде; F (экспрессивность) – уровень 
активности и эмоциональной вовле-
чённости, необходимый для установле-
ния контакта с участниками конфлик-
та; i (чувствительность) – склонность 
к эмпатии и эмоциональной отзыв-
чивости, что является ключевым для 
понимания потребностей студентов 
с ОВЗ; Q1 (гибкость мышления) – от-
крытость новому опыту, позволяющая 
адаптироваться к особенностям ин-
клюзивной среды; Q3 (самоконтроль) 
– умение управлять эмоциями и по-
ведением, что способствует конструк-
тивному разрешению конфликтов; 
Md (адекватность самооценки) – реа-
листичность восприятия себя и своих 
возможностей, важная для эффектив-
ной работы медиатора;

– методика «Мотивационный 
профиль» (Ш . Ричи и П . Мартина) . 
Результаты психодиагностики моти-
вации студентов выявили следующие 
ключевые аспекты: структурирование –  
потребность в чёткости и организован-
ности, что важно для планирования и 
проведения медиативных процедур; 
социальные контакты – стремление к 
взаимодействию с другими, необходи-
мое для установления доверительных 
отношений с участниками конфликта; 
взаимоотношения – важность гармо-
ничных отношений в коллективе, что 

способствует созданию психологиче-
ски безопасной среды; креативность –  
готовность к нестандартным решени-
ям, что особенно важно при работе с 
неоднозначными ситуациями; само-
совершенствование – стремление к 
личностному и профессиональному 
росту, что является основой для фор-
мирования компетенций медиатора; 
интерес и полезность – мотивация к 
деятельности, которая приносит удов-
летворение и пользу, что способствует 
вовлечённости студентов в процесс 
медиации;

– модифицированный вариант 
опросника Н . Холла для оценки эмо-
ционального интеллекта . 

Данные методики были выбраны, 
т . к . они в наибольшей степени отра-
жают ключевые качества, необходимые 
для успешной деятельности медиато-
ра в инклюзивной образовательной 
среде . Анализ результатов показал 
следующее: уровень эмоциональной 
устойчивости (c), мягкосердечности 
(i), гибкости мышления (Q1) и само-
контроля (Q3) у обучающихся развит 
на уровне выше среднего (см . рис . 1), 
что свидетельствует о наличии благо-
приятной основы для развития комму-
никативных навыков, востребованных 
в медиативной деятельности, таких как 
способность сохранять спокойствие 
в конфликтных ситуациях, проявлять 
эмпатию и управлять своими эмоция-
ми . Эти качества особенно важны для 
медиатора, работающего в инклюзив-
ной среде, где необходимо учитывать 
особенности студентов с ОВЗ . Уровень 
жизнерадостности (F) находится на 
уровне ниже среднего . Это указывает 
на необходимость коррекции данного 
аспекта, т . к . положительный эмоцио-
нальный фон является важным услови-
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ем успешной медиации, особенно в ус-
ловиях инклюзивного образования, где 
важно создавать атмосферу доверия и 
поддержки . Самооценка (Md) у сту-
дентов различных вузов неоднородна и 
варьируется от адекватной до высокой, 
что важно учитывать при разработке 
методов обучения, т . к . адекватная са-
мооценка способствует уверенности 
в себе, а завышенная может препят-
ствовать конструктивному взаимодей-
ствию, что особенно критично в работе 
с конфликтами в инклюзивной среде . 

По результатам анализа методики 
«Мотивационный профиль» (Ш . Ричи 
и П . Мартина) нами были исследованы 
особенности структуры потребностей, 
которые являются ключевым движу-
щим элементом в обучении навыкам 
медиации . Выявлены следующие осо-
бенности: неактуальные потребности 
в саморазвитии и самосовершенство-
вании указывают на необходимость 

стимулирования данных аспектов, так 
как стремление к личностному и про-
фессиональному росту является важ-
ным качеством медиатора (см . рис . 2) . 
Отсутствие ориентации на полезность 
деятельности также требует внимания, 
так как осознание социальной зна-
чимости медиации может стать мощ-
ным мотиватором для студентов . Эти 
результаты подчёркивают важность 
включения в образовательные про-
граммы элементов, которые помогут 
студентам осознать ценность медиа-
ции и её роль в создании гармоничной 
образовательной среды . В частности, 
необходимо: разработать модули, на-
правленные на развитие мотивации к 
саморазвитию и самосовершенство-
ванию; применять практические зада-
ния, которые демонстрируют социаль-
ную значимость медиации и её вклад в 
разрешение конфликтов в инклюзив-
ной среде .

 
Рис. 1 / Fig. 1.  Результаты психодиагностики личностных качеств студентов / Results of psychodiagnostics of students' personal qualities 
according to the scales  emotional stability (C), cheerfulness (F), kindness (I), flexibility (Q1), self-control (Q3), self-esteem (MD) 

 
Рис. 1 / Fig. 1 . Результаты психодиагностики личностных качеств студентов / Results of 
psychodiagnostics of students' personal qualities according to the scales emotional stability (c), 
cheerfulness (F), kindness (i), flexibility (Q1), self-control (Q3), self-esteem (Md)
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В ходе анализа результатов диагно-
стики по модифицированному вариан-
ту опросника Н . Холла была выявлена 
общая интегративная оценка развития 
эмоционального интеллекта, которая 
свидетельствует о достаточной сфор-
мированности данного качества у сту-
дентов (см . рис . 3) . Это указывает на 
их способность понимать и управлять 
эмоциями, что является ключевым для 
успешной медиации, особенно в усло-
виях инклюзивной образовательной 
среды, где важно учитывать эмоцио-
нальные потребности всех участников .

У студентов выявлен достаточный 
уровень эмоциональной устойчиво-
сти, эмпатии, гибкости мышления и 
самоконтроля, что создаёт благопри-
ятную основу для медиации . Однако 
низкий уровень жизнерадостности 
требует коррекции, т . к . позитивный 
эмоциональный фон важен для уста-
новления доверия . Обнаружены недо-

статочная мотивация к саморазвитию 
и отсутствие ориентации на полез-
ность деятельности . Это указывает на 
необходимость стимулирования дан-
ных аспектов, чтобы студенты осозна-
ли социальную значимость медиации . 
Уровень эмоционального интеллекта 
студентов достаточно высок, что по-
зволяет им эффективно распознавать 
и управлять эмоциями – ключевое 
качество для работы в инклюзивной 
среде . Адекватная самооценка способ-
ствует уверенности, но завышенная 
может мешать конструктивному вза-
имодействию, что требует внимания в 
процессе обучения .

Исследование подтверждает важ-
ность формирования медиативной 
культуры в вузе, которая способству-
ет гармоничному взаимодействию и 
созданию психологически безопасной 
среды, особенно в условиях инклю-
зивного образования . Результаты по-

 
Рис. 2 / Fig. 2. Результаты психодиагностики мотивации студентов / Results of psychodiagnostics of students' motivation structuring, social 
contacts, relationships, creativity, self-improvement, interest and usefulness 

 
Рис. 2 / Fig. 2 . Результаты психодиагностики мотивации студентов / Results of psycho-
diagnostics of students' motivation structuring, social contacts, relationships, creativity, self-
improvement, interest and usefulness
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зволяют разработать практические 
рекомендации, которые включают: 
разработку образовательных про-
грамм для развития ключевых качеств 
медиаторов, способных эффективно 
работать в инклюзивной среде, учи-
тывая особенности студентов с ОВЗ; 
внедрение медиативных практик в 
учебный процесс; проведение практи-
ческих занятий (ролевые игры, кейс-
стади); создание благоприятной обра-
зовательной среды, обеспечивающей 
психологическую безопасность .

Вопросы эффективности приме-
нения медиации для урегулирования 
конфликтов в инклюзивной образо-
вательной среде и практические реко-
мендации обсуждались на заседаниях 
кафедры общей психологии и психоло-
гии труда АНО ВО «Российский новый 
университет» и на заседаниях кафе-
дры социальных и гуманитарных наук 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 
технологический университет», что 

обеспечило достоверность получен-
ных результатов . 

Заключение
Исследование подтвердило актуаль-

ность и необходимость формирования 
личностно-профессиональных ка-
честв медиаторов в инклюзивной об-
разовательной среде вуза . Выявлено, 
что студенты обладают достаточным 
уровнем эмоциональной устойчиво-
сти, эмпатии, гибкости мышления и 
самоконтроля, что создаёт основу для 
успешной медиации . Низкий уровень 
жизнерадостности и недостаточная 
мотивация к саморазвитию требуют 
коррекции, т . к . позитивный эмоцио-
нальный фон и осознание социальной 
значимости медиации являются важ-
ными условиями для эффективной ра-
боты в инклюзивной среде .

Результаты исследования подчёрки-
вают необходимость разработки обра-
зовательных программ, направленных 

 
Рис. 3 / Fig. 3. Результаты оценки эмоционального интеллекта студентов общий уровень / Results of the assessment of 
students' emotional intelligence general level 

 
Рис. 3 / Fig. 3. Результаты оценки эмоционального интеллекта студентов общий уро-
вень / Results of the assessment of students' emotional intelligence general level
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на развитие ключевых качеств медиа-
торов, таких как эмоциональный ин-
теллект, коммуникативные навыки и 
способность к конструктивному диа-
логу . Внедрение медиативных прак-
тик в образовательный процесс вуза 
способствует созданию психологиче-
ски безопасной среды, гармонизации 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса и успеш-

ной интеграции студентов с ОВЗ . 
Таким образом, формирование меди-
ативной культуры и подготовка про-
фессиональных медиаторов являются 
важными шагами на пути к созданию 
инклюзивной образовательной среды, 
которая обеспечивает равные возмож-
ности для всех студентов и способ-
ствует их личностному и профессио-
нальному росту .
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