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ИгРОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИя ДЕТЕЙ ДОШКОЛьНОгО 
ВОЗРАСТА В БИЛИНгВАЛьНОЙ СРЕДЕ

Андросова Ю.В. 

Цель. Выявление факторов, влияющих на снижение уровня вла-
дения родным (якутским) языком у детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в моноэтнических семьях, дошкольных образова-
тельных учреждениях с родным языком воспитания, и возможного 
механизма их решения.  

Методы. Стандартизированная беседа с детьми, наблюдение 
за игровой деятельностью, опрос родителей, метод статистиче-
ской обработки.  

Результаты. Факторами, влияющими на снижение уровня вла-
дения родным языком у детей являются: интенсивное вторжение 
информационных технологий на русском и иностранном языках в 
детскую субкультуру; вытеснение из неё народных и традицион-
ных сюжетно-ролевых игр на родном языке; сокращение времени 
общения детей и родителей в семье. 

Вывод. Игровая деятельность может стать эффективным 
механизмом формирования сбалансированного двуязычия у детей.

Область применения. Результаты могут быть востребованы 
в комплексном обогащении содержания игровой деятельности де-
тей с учетом развития раннего национально-русского двуязычия. 

Ключевые слова: детский билингвизм; детская субкультура; игро-
вая деятельность; условия игры; сюжет игры; содержание игры.  
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GAME PREFERENCES OF PRE-SCHOOL CHILDREN                     
IN A BILINGUAL ENVIRONMENT

Androsova Y.V.

Purpose. The article is devoted to the problem of the formation of 
bilingualism in children of preschool age. Objective: to identify factors 
affecting the decrease in the level of knowledge of the native (Yakut) 
language in children of preschool age. The plots and content of the play 
activity of children brought up in mono-ethnic families, pre-school edu-
cational institutions with the native language of upbringing are analyzed, 
their play preferences are revealed.

Method or methodology of carrying out work. The article used a 
set of research methods, including: standardized conversation with chil-
dren, observation of gaming activities, a survey of parents, a method of 
statistical processing.

Results. The main factors affecting the decrease in the level of knowl-
edge of the mother tongue in children are: intensive invasion of infor-
mation technologies into the children’s subculture; ousting from it folk 
games, traditional plot-role-playing games; reducing the time of commu-
nication between children and parents in the family. Play activity should 
be considered as one of the effective mechanisms for the formation of a 
balanced bilingualism in children.

Conclusion. Playing activity can be an effective mechanism for the 
formation of a balanced bilingualism in children.

Scope of results. In the complex enrichment of the content of chil-
dren’s play activity, taking into account the development of early nation-
al-russian bilingualism.

Keywords: children’s bilingualism; children’s subculture; game ac-
tivity; game conditions; game plot; game content.

Введение
Игра является наиболее универсальным видом деятельности, ин-

тенсивно и комплексно развивающим высшие психические функции 
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(память, внимание, мышление, восприятие, воображение и речь) [7, 
15] и физические качества (ловкость, быстрота, сила, выносливость, 
гибкость) личности в дошкольном и младшем школьником возрасте 
[12]. В этот период закладывается фундамент всестороннего и гар-
моничного развития человека, его потребностно-мотивационной, 
когнитивно-познавательной, эмоционально-волевой, морально-нрав-
ственной, экзистенционально-бытийной, действенно-практической, 
межличностно-социальной сфер, наряду с которыми обогащается 
словарный состав и формируется грамматический строй речи [16]. 

В этом процессе важное значение имеют сюжет, содержание и ка-
чество различных форм игровой деятельности детей, воспроизведение 
ими в игре жизненной действительности, реального мира взрослых, 
подражание их повседневной трудовой и общественной жизни [14].

Между тем, в последние годы принципиально изменилась ос-
новная структура (условия, сюжет и содержание) традиционных 
форм игровой деятельности, которые обеспечивали полноценное 
личностное и психическое развитие детей на протяжении многих 
веков [2, 10]. Не только традиционная игра, но и совместная дея-
тельность детей и взрослых, а также продуктивные виды детской 
деятельности во многом вытеснены просмотром мультфильмов и 
компьютерными играми [3]. Современные дошкольники 3–6 лет за-
няты просмотром телевизоров, в частности мультфильмов, в среднем 
3–4 часа в день, около 25 часов в неделю. Это намного превосходит 
время их общения со сверстниками и взрослыми [8]. 

Таким образом, мультфильм стал для ребёнка одним из основ-
ных носителей и трансляторов представлений о мире, об отноше-
ниях между людьми и нормах их поведения. Кроме того, рыночная 
индустрия продвижения мультфильмов запустила производство и 
распространение линейки «мультяшных игрушек» - персонажей 
мультфильмов, их спутников и многочисленных аксессуаров. Такие 
игрушки, изображающие героев мультфильмов, стали своеобразны-
ми носителями социальных культурных норм и ценностей [11, с. 68].

Компьютеры, планшеты и смартфоны сегодня также являются 
неотъемлемой частью уклада жизни каждой семьи. Начиная с до-
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школьного возраста, дети приобщаются к новому виду деятельно-
сти – компьютерной игре [5, с. 20]. Мобильные интернет-устройства 
для маленьких детей становятся источником сенсорных впечатле-
ний, потребление которых превращается в самостоятельный род 
занятий. Экраны планшетов подменяют для малышей физическую 
активность, предметную и продуктивную деятельность, игру, обще-
ние с близкими взрослыми [9, с. 28]. Компьютерная игра способна 
полностью завладеть вниманием ребенка – механизм «погружения», 
или «иммерсии» (от англ. Immersion) [19].

Современные психологические исследования отмечают следую-
щие особенности развития детей дошкольного возраста, подрастаю-
щих в век информационных и цифровых технологий: недоразвитие 
мелкой и крупной моторики, пространственного образа себя, не-
сформированность телесного самовосприятия, произвольного по-
ведения, трудности в освоении письма, задержка речевого развития 
[18]. Овладение речью в раннем возрасте происходит в живом, не-
посредственном общении, когда малыш не только слушает чужие 
слова, но и отвечает другому человеку, когда он сам включен в диа-
лог [13]. Причем, включен не только слухом и артикуляцией, но и 
всеми действиями, мыслями и чувствам [9, с. 29].

Постановка цели исследования
Исходя из этого, можно предположить, что мультфильмы и ком-

пьютерные игры могут оказывать существенное влияние не толь-
ко на гармоничное всестороннее развитие детей [17], в том числе 
речи, но и на формирование сбалансированного двуязычия у под-
растающего поколения. 

В последние годы в нашей республике среди детей дошкольно-
го возраста наблюдается резкое снижение уровня владения родным 
(якутским) языком, вместе с этим возросло обеспокоенность роди-
телей, педагогов и общества в целом за сохранение родного языка 
[4, с. 164]. Наше исследование, проведённое в рамках государ-
ственного задания Министерства образования и науки Российской 
Федерации по теме «Проектирование технологии билингвального 
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обучения, реализуемой в общеобразовательных организациях в ус-
ловиях функционирования двух государственных языков», выявило 
общее снижение качества владения детьми 5–9 лет родным (якут-
ским) языком и преобладание использования русского языка в не-
формальном общении и игровой деятельности [1].

В связи с этим целью данного исследования стало выявление 
основных факторов, влияющих на снижение уровня владения род-
ным (якутским) языком у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в условиях национально-русской билингвальной среды, и 
возможного механизма ее решения. Для этого поставили задачу – 
проанализировать особенности сюжетов и содержания игровой дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся 
в моноэтничных якутских семьях и посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения с родным (якутским) языком воспита-
ния, и выявить их игровые предпочтения. 

Мы выдвинули гипотезу, что основной причиной снижения уров-
ня владения родным языком у детей в условиях билингвальной сре-
ды может стать трансформация традиционных форм и содержания 
детской субкультуры, в которой активно развивается речь детей, в 
частности преобладание использования второго (русского) языка 
детьми в игровой деятельности.

Описание и результаты исследования
Для выявления игровых предпочтений, сюжетов и содержания 

игр детей старшего дошкольного возраста, а также для подтверж-
дения гипотезы нами проведено исследование с использованием 
следующих вербально-коммуникативных методов: стандартизи-
рованная беседа с детьми, анкетирование родителей, наблюдение 
за игровой деятельностью детей в свободное время. Беседа иссле-
дователя с детьми «Мои любимые игры и игрушки» состояла из 9 
открытых вопросов, сформулированных с учётом характеристики 
игровой деятельности [6, с. 12]. Для анкеты родителей были сфор-
мированы 10 открытых и закрытых вопросов, направленных на вы-
явление особенностей игровой деятельности в условиях семейного 
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воспитания. Наблюдения за игровой деятельностью детей прово-
дились в игровых зонах групп дошкольных учреждений, где име-
лись необходимые предметы для наиболее важных видов игровой 
деятельности. При организации наблюдения за игрой детям пред-
лагалось в течение 30 минут поиграть в любую игру. 

Всего в исследовании приняли участие 60 детей и 60 родителей. 
Участники исследования – это дети старшего дошкольного возраста, 
посещающие детские сады г. Якутска с якутским языком воспитания. 

В результате анализа материалов беседы с детьми получены сле-
дующие выводы: 

– большинство мальчиков (81%) указали, что любят играть в 
супер-героев (Человек-паук, Черепашки Ниндзя и др.), а де-
вочки (78%) предпочитают играть в сюжетно-ролевые игры 
с куклами (куклы «Барби», «Лол»);

– основная часть мальчиков любимыми игрушками называли 
конструкторы «Лего», роботы-трансформеры, машины, де-
вочки предпочитают играть с куклами Лол или Бэби Борн, 
животными Пет Шоп;

– 79% детей ответили, что им интереснее играть со своими дру-
зьями, братьями/сестрами, и только 21% сказали, что любят 
играть со своими родителями;

– 65% мальчиков 6-7 лет хотят быть в игре Человеком-пауком, 
Майнкрафтом, а более старшие предпочитают быть в игре 
военным из компьютерной игры «Контр-страйк»;

– 73% девочек (вне зависимости от возраста) в игре видят себя 
принцессами/феями из разных мультфильмов;

– большинство опрошенных детей ответили, что сами приду-
мывают игры, в которые играют; 

– сюжеты и сценарии игр преимущественно построены на ос-
нове популярных мультфильмов (супер-герои, фантастиче-
ские и магические сюжеты и пр.);

– 89% детей не знают ни одну якутскую национальную игру, 
только 11% детей учили в детском саду настольным играм 
«хабылык», «хаамыска»;



— 12 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

– предпочитаемый язык общения в игре у всех детей – русский. 
Результаты наблюдения, анализа игровой деятельности детей в 

свободное время показали следующие данные: 
– среди девочек (86%) наиболее популярными оказались тради-

ционные игровые сюжеты в семью: кормление, укладывание 
спать, прогулка, купание ребенка и другие;

– мальчики часто (около 72%) выбирают сюжеты, связанные с 
мультфильмами (Человек-паук, роботы и др.), компьютерны-
ми играми и их персонажами, игры, связанные с защитой и 
нападением «охотники за зомби», погоня за преступниками 
и другие. 

Анализ данных анкетирования родителей показал следующие 
результаты:

– на вопрос: «Часто ли ваш ребенок играет дома?» – 87,4 % ро-
дителей ответили утвердительно, 12,6 % – дали отрицатель-
ный ответ;

– на вопрос: «Разрешаете ли Вы играть ребенку в какие-то ин-
тересные для него игры, но которые не нравятся Вам»? – 43% 
родителей признались, что «да, разрешаю», а 57% – ответили 
отрицательно; 

– на вопрос «Сколько времени в день играет Ваш ребенок само-
стоятельно?» – 56% родителей указали, что самостоятельной 
игре их ребенок уделяет от 1 до 2 часов в день, а остальные 
44% отметили – более 2 часов;

– 57% родителей отметили, что их ребенок предпочитает ком-
пьютерные игры, 36% – сюжетно-ролевые и 7% – дидакти-
ческие игры (см. рис. 1).

– большинство родителей (87%) подтвердили, что игровые сю-
жеты их ребенок «берет» из телевидения и интернета;

– на вопрос «На каком языке разговаривает Ваш ребенок, ког-
да играет со своими сверстниками?» – 67,5% респондентов 
ответили, что на русском, 13,5% – на якутском, 9% – смеши-
вает языки и 10% ответили, что ребенок меняет языки по си-
туации; 
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– основная часть детей (80%) не умеет играть в национальные 
якутские игры, а остальные дети (20%) играют в настольные 
национальные игры (хабылык, хаамыска);

– многие родители вспомнили много игр, адаптированных на 
якутский язык, в которые играли в детстве «Казаки и разбой-
ники», «Лапта», «Классики», «Резиночки», «Белки и орешки» 
и другие;

– 72% опрошенных родителей отметили, что не уделяют вни-
мания совместной игре с ребенком. 

На основе полученных результатов сформирована таблица пред-
почитаемых игр детей дошкольного возраста (см. табл. 1). 

Таблица 1.
Компоненты 

игры 5-6 лет (старший дошкольный возраст)

Сюжет Мальчики предпочитают сюжетно-ролевые игры в супер-геро-
ев, роботов, а также строительные игры в конструкторы типа 
«Лего».

Девочки предпочитают сюжетно-ролевые игры – «Семья», 
«Магазин», «Фантастическая жизнь фей», «Детский сад» и пр.

Содержание Мальчики, играя в супер-героев, роботов, изображают себя 
этими героями: имитируют войну между собой, прыгают и по-
казывают трюки, используют имитации мечей и автоматов. 
Строят автопарки, города для роботов конструкторами «Лего».

Девочки в сюжетных играх в «семью» кормят, укладывают 
спать фигурки из киндер-сюрпризов и миниатюрных персона-
жей кукол Лол, делают домики, обставляют их мебелью. 

Как показывают результаты сравнительного анализа резуль-
татов беседы с детьми, анкетирования родителей, наблюдения за 
игровой деятельностью детей, большинство детей предпочитают 
играть в игры и игрушки, связанные с мультфильмами и героями 
компьютерных игр. Основная часть детей не умеет играть в якут-
ские национальные игры, в игре не используют сюжеты, связанные 
с традиционным якутским укладом жизни. Родители не придают се-
рьезного значения детской игре как благоприятной «территории» 
развития ребенка, в том числе и речевого. 
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Заключение
Таким образом, результаты исследования подтвердили гипоте-

зу, выдвинутую нами, и выявили следующие факторы, влияющие 
на снижение уровня владения родным (якутским) языком у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях билинг-
вальной среды:

1) Интенсивное вторжение информационных технологий в дет-
скую субкультуру, преобладание познавательного и игрового кон-
тента на русском языке. 

2) Вытеснение традиционных форм и содержания детской суб-
культуры, в которой важное место занимали народные игры, тради-
ционные сюжетно-ролевые игры, детский фольклор, передаваемые 
с поколения к поколению, и оказывавшие значительное влияние на 
языковую установку (языковой приоритет) и речевое развитие детей.

3) Значительное сокращение времени непосредственного живо-
го общения и совместной деятельности детей и родителей в семье, 
являющегося основным средством передачи родного языка к под-
растающему поколению.

С учётом результатов проведённого исследования и особенностей 
ведущей деятельности детей дошкольного возраста, в которой раз-
виваются основные психические процессы, в том числе речь, игро-
вую деятельность необходимо рассмотреть одним из эффективных 
механизмов формирования сбалансированного двуязычия у детей.

Очевидно, что недостаточность в современной детской субкуль-
туре национальных игрушек и игр, в том числе адаптированных 
на якутский язык, а также познавательного и игрового контента в 
интернете оказывают значительное влияние на сбалансированное 
речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях билинг-
вальной среды (язык игровой деятельности у всех исследованных 
детей преимущественно русский). 

Расширение форм и комплексное обогащение всех компонентов 
игровой деятельности с учетом развития раннего национально-рус-
ского и русско-национального двуязычия у детей дошкольного воз-
раста, должно стать приоритетной задачей семьи и образовательных 
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организаций, а также производителей детских познавательных и 
игровых продуктов.
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Боязитова И.В., Эркенова М.М. 

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях приоритетных 
задач высшего образования проблеме развития жизнестойкости 
как зрелой формы саморегуляции и нацелена на раскрытие особен-
ностей личностного развития, оптимизирующего формирование 
жизнестойких убеждений в студенческом возрасте. Предметом 
анализа выступили жизнестойкость и личностные свойства сту-
дентов как личностного потенциала саморегуляции. 

Методы и методология проведения работы. Для решения по-
ставленных задач были использованы психодиагностические мето-
ды, методы математической статистики. Основой исследования 
жизнестойкости выступила концептуальная модель саморегуляции 
и личностного потенциала. 

Результаты. В результате проведенного исследования уста-
новлено, что смысложизненные ориентации, внутренний локус 
контроля, самоактуализация, самодетерминация и самоэффектив-
ность личности, сопряженные с успешностью самоопределения в 
целях, с организацией целенаправленной деятельности, активным 
преодолением стрессогенных ситуаций, выступают личностным 
потенциалом, определяющим развитие жизнестойких убеждений 
в студенческом возрасте.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в процессе психолого-педагогического со-
провождения студентов в условиях профессионального образования.

Ключевые слова: жизнестойкость; саморегуляция; личностный 
потенциал; осмысленность жизни; самоактуализация; самодетер-
минация самоэффективность. 
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PERSONALITY POTENTIAL                                                             
AS THE BASIS OF HARDINESS IN STUDENT AGE

Boyazitova I.V., Erkenova M.M.

Purpose. The article is devoted to the topical problem of hardi-
ness development as a mature form of self-regulation in the context 
of priority tasks of higher education and is aimed at revealing the 
features of personality development that optimizes the formation of 
life-sustaining beliefs in student age. The subjects of the analysis are 
hardiness and personality traits of students as personality potential 
of self-regulation.

Methods and methodology. Psychodiagnostic methods and mathe-
matical statistics methods are used to solve these problems. The concep-
tual model of self-regulation and personality potential is taken as the 
basis of the study of hardiness.

Results. As the result of the study it is found that life orientations, 
the internal locus of control, self-actualization, self-determination and 
self-efficacy of an individual, associated with the success of self-determi-
nation in setting goals, organizing targeted activities, active overcoming 
of stressful situations are all the personality potential that determines 
the development of life-sustaining beliefs in student age.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
process of psychological and pedagogical support of students in terms 
of professional education.

Keywords: hardiness; self-regulation; personality potential; meaning-
fulness of life; self-actualization; self-determination; self-efficacy.

Введение
Социокультурные реалии современной жизни предъявляют вы-

сокие требования к потенциалу личности, ее внутренним ресурсам, 
способностям действовать в ситуации неопределенности, исполь-
зовать активные формы саморегуляции, которые являются необ-
ходимыми условиями эффективного функционирования человека, 
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формирования устойчивых жизненных стратегий, сохранения и 
укрепления его психологического здоровья. 

 Проблема развития саморегуляции актуализируется в студен-
ческом возрасте, что обусловлено особенностями социального, 
личностного и профессионального становления на этапе поздней 
юности. С одной стороны, на данном возрастном этапе интенсивно 
формируется целостная идентичность, осуществляется личностное, 
моральное и профессиональное самоопределение, происходит ста-
новление «Я-концепции», возрастает потребность в самоутверж-
дении и самореализации в разных сферах жизнедеятельности, что 
предполагает наличие устойчивой системы убеждений, мировоз-
зренческой позиции и зрелой саморегуляции. С другой стороны, 
у молодого человека способность к саморегуляции, обеспечиваю-
щей целостность индивидуальности и самоорганизацию активно-
сти, ограничена возрастными особенностями, а при определенных 
условиях личностного развития, связанного с деиндивидуацией и 
аддикциями, ослабевает.

Развитие активных форм самоорганизации и саморазвития явля-
ется приоритетной задачей высшего образования, стратегической 
целью которого является личностное и профессиональное станов-
ление студенческой молодежи.

Согласно положениям концепции саморегуляции и личностного 
потенциала Д.А. Леонтьева, в понятии «саморегуляция» объединены 
три регуляторные функции и три подсистемы личностного потенци-
ала, которые взаимосвязаны и выступают как целостный процесс [8]. 

В основе функции самоопределения – способность выделять зна-
чимые, осмысленные цели, базирующиеся на ясных и четких миро-
воззренческих ценностях. Способы организации целенаправленной 
деятельности характеризуют функцию реализации, которые могут 
проявляться в упорстве, в отказе от цели низкого уровня или ее за-
мене на менее масштабную цель, переключение на другую цель, 
в смене способов достижения цели. Функция сохранения ориен-
тирована на предотвращение и противостояние неблагоприятным 
обстоятельствам. Опираясь на теорию саморегуляции Т. Хиггинса, 
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Д.А. Леонтьев отмечает, что функции самоопределения и реали-
зации ориентированы на достижение, а функция сохранения – на 
совладание со стрессовыми ситуациями; «причем эти две ориен-
тации выступают основанием устойчивых жизненных стратегий» 
[там же, с. 123]. 

В концепции Д.А. Леонтьева три подсистемы личностного потен-
циала рассматриваются как потенциал саморегуляции. Потенциал 
самоопределения включает личностные переменные, сопряженные 
«с успешностью самоопределения в пространстве возможностей и 
выбора цели для последующей реализации»; в потенциал реализа-
ции входят личностные переменные, связанные «с организацией це-
ленаправленной деятельности»; потенциал совладания охватывает 
личностные переменные, способствующие совладанию со стрес-
согенными факторами [там же, с. 121]. Подсистемы личностного 
потенциала представляют собой структурные образования, соизме-
римые «с неспецифическими функциями саморегуляции, проявля-
ющимися в самых разных ситуациях» [там же, с. 128]. 

В соответствии с представлениями Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказо-
вой, одной из зрелых, сложных форм саморегуляции и «опорных пере-
менных личностного потенциала» является жизнестойкость [9, с. 37].

Жизнестойкие убеждения в концептуальной модели С. Мади свя-
заны с переживанием человека своих действий и событий жизне-
деятельности, «как интересных и радостных (вовлеченность), как 
результатов личностного выбора и инициативы (контроль) и как 
важного стимула к усвоению нового (принятие риска)» [20, с. 85].

В исследованиях, проведенных зарубежными и отечественны-
ми психологами, установлено, что жизнестойкость, выступая «как 
один из ядерных компонентов личностного потенциала», опос-
редованно детерминирует успешность саморегуляции [8, с. 205]. 
В исследованиях отмечается, что «жизнестойкость связана с ос-
мысленностью деятельности, резистентностью человека к потере 
смысла в деятельности и поиском нового смысла» [там же, с. 206]. 
Установлено, что высокие показатели жизнестойкости способству-
ют повышению регуляции деятельности и связаны с успешностью 
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выполнения целенаправленной деятельности в разных сферах, как 
в условиях монотонной работы, так и в стрессовых ситуациях, что 
особенно значимо на этапах конкретизации целей, планирования в 
новых, трудных ситуациях при отсутствии гарантий на успех [23, 
24, 25, 30]. Согласно результатам исследования С. Кобейзы, жизне-
стойкость влияет на удовлетворенность работой во всех аспектах и 
связана с чувством автономии и свободы в принятии решений [28]. 
В исследованиях С. Мадди было выявлено, что выраженность жиз-
нестойкости в целом и отдельных ее компонентов влияет на выбор 
копинг-стратегий, определяет активность в стрессогенных ситу-
ациях [8, 18, 20]. Другими словами, жизнестойкость, являясь ин-
тегративной характеристикой личности, выступает потенциалом 
самоопределения, реализации, совладания, т.е. личностным потен-
циалом успешной саморегуляции.

Потенциал самоопределения в компоненте жизнестойкости «во-
влеченность» проявляется в степени убежденности человека в том, 
что его активная включенность в происходящее имеет личную цен-
ность, значимость, наполнена смыслом; в компоненте «контроль» 
связан с убежденностью в верности собственных решений и выбо-
ра жизненного пути; в компоненте «принятие риска» выражается в 
убеждениях, что события жизни, включая неожиданные, представля-
ют для человека интерес, ценность и смысл в аспекте его развития.

Потенциал реализации в компоненте жизнестойкости «вовлечен-
ность» проявляется в убежденности человека в том, что он спосо-
бен при достижении результата проявлять активность и упорство; 
в компоненте «контроль» отражается на степени убежденности че-
ловека в том, что он способен влиять на результат деятельности, 
ставить труднодостижимые цели и собственными усилиями до-
биваться намеченного результата; в компоненте «принятие риска» 
обнаруживается в степени убежденности человека в готовности ре-
ально воплощать новые идеи, идти на риски. 

Потенциал совладания в компоненте жизнестойкости «вовле-
ченность» проявляется в степени убежденности человека в том, 
что и при неблагоприятных обстоятельствах способен сохранять 
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активность и интерес к жизни; в компоненте «контроль» выража-
ется в степени убежденности в том, что способен и готов самосто-
ятельно и уверенно разрешать, возникающие проблемы, несмотря 
на возможные поражения; в компоненте «принятие риска» связана 
с убеждениями в том, что все события жизни имеют ценность для 
развития и приобретения опыта.

В зарубежных и отечественных исследованиях подчеркивает-
ся, что развитие жизнестойкости зависит от многих психологиче-
ских факторов, т.е. является зависимой переменной. Так, в работах 
С. Мадди раскрываются пять механизмов жизнестойкости, способ-
ствующие успешной саморегуляции: изменение субъективной оценки 
ситуации, создание мотивации к трансформационному совладанию, 
усиление иммунной реакции, поиск социальной поддержки, прак-
тики здорового образа жизни [7]. В ряде исследований обнаружена 
взаимосвязь жизнестойкости с такими психологическими перемен-
ными и позитивными характеристиками личности, как нейротизм, 
экстраверсия, открытость, дружелюбие, добросовестность, копинг-
стратегии, чувство связности, оптимизм,  резилентность, самоэф-
фективность, религиозность, осмысленность жизни, толерантность 
к неопределенности и др. [9, 12, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 30]. Однако, 
на сегодняшний день, таких исследований явно недостаточно. В 
предлагаемой статье представлены результаты исследования жиз-
нестойкости у студенческой молодежи в рамках модели саморегу-
ляции и личностного потенциала Д.А. Леонтьева. 

Мы полагаем, что свойства личности, связанные с успешно-
стью самоопределения в целях и смысложизненных ориентациях, 
с организацией целенаправленной деятельности, активным про-
тивостоянием и предотвращением неблагоприятных жизненных 
обстоятельств выступают личностным потенциалом, обеспечива-
ющим развитие жизнестойких убеждений у студенческой моло-
дежи. Определение личностных свойств как потенциала развития 
жизнестойкости и ее структурных компонентов явилось целью на-
шего исследования.

Теоретико-методологической основой нашего исследования 
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выступили концепции жизнестойкости С. Мади, саморегуляции 
Ч. Карвера и М. Шейера, самодетерминации Э.Деси и Р. Райана, 
самоэффективности А. Бандуры, личностного потенциала саморе-
гуляции Д.А. Леонтьева, Т.О. Гордеевой, О.Е Дергачевой, Е.Р. Ка-
литеевской, Е.И. Рассказовой и др. [1, 2, 4, 5, 7, 18, 19, 29].

Организация и методы исследования личностного                              
потенциала жизнестойкости в студенческом возрасте

В исследовании приняли участие студенты 1–3 курсов в коли-
честве 98 человек Пятигорского государственного университета. 

На первом этапе исследования была поставлена задача с помо-
щью теста С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой 
изучить особенности развития жизнестойких убеждений в студен-
ческом возрасте. В результате проведенного исследования было вы-
делено две группы студентов с полярным уровнем выраженности 
жизнестойкости. Первую группу составили студенты с высоким 
уровнем выраженности жизнестойкости в целом, согласованным 
взаимодействием ее отдельных компонентов (группа «СЖУ»). Вто-
рая группа объединяла студентов со средним уровнем общего по-
казателя жизнестойкости, несогласованным функционированием ее 
трех структурных компонентов (группа «НЖУ»). 

На втором этапе задачей исследования выступило изучение 
особенностей развития личностных свойств как потенциала жиз-
нестойкости в группах студентов «СЖУ» и «НЖУ». Программа пси-
ходиагностического исследования включала изучение осмысленности 
жизни и локуса контроля, личностных и каузальных ориентаций, 
самоэффективности на основе использования теста смысложиз-
ненных ориентаций Д.А. Леонтьева, самоактуализационного теста 
Э. Шострома, опросника каузальных ориентаций Д.А. Леонтье-
ва, О.Е. Дергачевой, шкалы общей самоэффективности личности 
Р. Шварцера, М. Ерусалем.

На третьем этапе исследования решалась задача установления 
на основе статистического сравнительного анализа по t-критерию 
Стьюдента личностных переменных, определяющих развитие жиз-
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нестойких убеждений как потенциала саморегуляции в студенче-
ском возрасте.

Результаты исследования личностного потенциала                          
жизнестойкости в студенческом возрасте

В результате проведенного исследования было установлено, 
что большинство студентов (75%) проявляют средний уровень 
развития жизнестойкости и непропорциональное соотношение ее 
структурных компонентов. Ограниченность развития компонента 
«вовлеченность» проявляется в том, что студенты испытывают чув-
ство неудовлетворенности от результатов деятельности, трудности 
в определении ее смыслов и личной значимости, в поддержании 
активности при неблагоприятных обстоятельствах. Неразвитость 
компонента «контроль» выражается в том, что студенты проявля-
ют неуверенность при осуществлении самостоятельных выборов 
и решений, не способны ставить труднодостижимые цели и соб-
ственными усилиями влиять на процесс и результат деятельности, 
демонстрируют сомнение и нерешительность при разрешении про-
блемных ситуаций. Более развитым и зрелым компонентом жизне-
стойкости является компонент «принятие риска», т.е. высока доля 
студентов, убежденных в том, что все события жизни, включая не-
благоприятные, имеют ценность и смысл для собственного развития 
и приобретения опыта, что способны и готовы воплощать в жизнь 
новые идеи и дела даже без твердых гарантий успеха. Ограничен-
ность развития жизнестойких убеждений актуализирует проблему 
развития жизнестойкости как активной формы самоорганизации и 
саморазвития в студенческом возрасте.

Анализ результатов исследования позволил выделить следую-
щие особенности личностного развития студентов с согласованным 
(группа «НЖУ») и несогласованным (группа «НЖУ») функциони-
рованием структурных компонентов жизнестойкости.

Согласно концепции Д.А. Леонтьева, смысловые образования 
являются ядром личности и выступают регуляторами деятельно-
сти человека [7]. Структурными составляющими осмысленности 
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жизни являются смысложизненные ориентации и внутренний локус 
контроля. Общая осмысленность жизни выступает производным 
индикатором смысловых ориентиров и преобладающего локуса 
управления. Смысложизненные ориентации включают три кате-
гории, соотносимые с целью жизни (субшкала «Цели в жизни»), 
процессом жизни (субшкала «Процесс жизни») и результатом жиз-
недеятельности (субшкала «Результативность жизни»). Внутренний 
локус контроля определяет веру в собственную способность кон-
тролировать события, строить свою жизнь в соответствии с соб-
ственными целями и смыслами (субшкала «Локус контроля – Я») и 
отражает общее мировоззренческое убеждение человека в том, что 
контроль и управление жизнью возможно (субшкала «Локус кон-
троля – жизнь»). По мнению В.Э. Чудновского, при оптимальном 
уровне осмысленности жизни человек приобретает способность 
учитывать реалии сегодняшнего дня, преобразовывать обстоятель-
ства и собственное поведение в ходе реализации своей «главной 
линии жизни» [11, с. 240].

Проведенный статистический анализ показал, что по всем пока-
зателям смысложизненных ориентаций наблюдаются различия вы-
сокой степени достоверности (p<0,001) между группой студентов 
«СЖУ» и «НЖУ». Студенты с высоким уровнем жизнестойкости и 
согласованным взаимодействием ее отдельных компонентов в боль-
шей степени, чем студенты со средним уровнем и несогласованным 
функционированием ее структурных компонентов, проявляют опре-
деленность жизненных целей, смыслов, взглядов, живут настоящим 
и будущим, испытывают чувство удовлетворенности самореали-
зацией, показывают способность самостоятельно организовывать 
свою жизнь, управлять событиями жизни. Итак, установлено, что 
развитие смысловых ориентиров и локуса контроля детерминирует 
формирование жизнестойких убеждений в студенческом возрасте. 

Мотивационным фактором развития личностных потенций вы-
ступает самоактуализация личности, которая осуществляется на 
основе сознательно определившихся целей в процессе самореали-
зации и выработанных способов их достижения. Самоактуализация 
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и самореализация рассматривается как два неразрывных и единых 
процесса развития человеческого потенциала, результатом которого 
является самоактуализировавшаяся личность. Два основных параме-
тра характеризуют самоактуализирующеюся личность: компетент-
ность во времени «Ориентация во времени», вектор направленности 
личности «Поддержка»; шесть блоков дополнительных параметров: 
ценностей, чувств, самовосприятия, концепции человек, межлич-
ностной чувствительности, отношения к познанию. 

При анализе развития переменных самоактуализации личности 
между двумя группами студентов с разным уровнем жизнестойко-
сти были выявлены статистически значимые различия по основным 
показателям «Ориентация во времени» (p<0,001) и «Поддержка» 
(p<0,001). Статистически значимые различия были установлены и 
по дополнительным показателям блока ценностей – «Ценностные 
ориентации» (p<0,001), блока чувств – «Спонтанность» (p<0,01), 
блока самовосприятия – «Самоуважение» (p<0,001), блока концеп-
ции человека – «Синергия» (p<0,05).

У студентов группы «СЖУ» компетентность во времени прояв-
ляется в способности связывать жизненные цели с текущей деятель-
ностью, опираясь на прошлый опыт, видеть свою жизнь целостной 
в неразрывном единстве прошлого, настоящего и будущего, осозна-
вая смысл и значимость совершаемых действий. Студенты группы 
«НЖУ» обладают более низким уровнем компетентности по отно-
шению ко времени, их жизнедеятельность не связана с целями на-
стоящего времени, а в большей степени ориентирована прошлым 
опытом или будущими целями и планами. 

Студенты группы «СЖУ» имеют более высокие баллы по шкале 
«Поддержка», т.е. в большей мере в своем поведении руководству-
ются собственными целями и убеждениями, внутренними прин-
ципами и мотивацией по сравнению с группой студентов «НЖУ», 
наиболее подверженных влиянию внешних обстоятельств, ориенти-
рованных на поддержку извне, мнение и одобрение других. Иначе 
говоря, поведение студентов группы «СЖУ» направляется изнутри, 
а группы «НЖУ» – извне.



— 29 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

Блок ценностей включает две шкалы: шкала «Ценностные ори-
ентации» – измеряет, в какой степени человек в своем поведении, 
руководствуется своими ценностями и идеалами; шкала «Гибкость 
поведения» характеризует степень  гибкости поведения человека в 
реализации своих ценностей. Статистическое сравнение групп сту-
дентов «СЖУ» «НЖУ» выявило различие только по шкале «Цен-
ностные ориентации». Большинство студентов группы «СЖУ» 
действуют, руководствуясь собственными ценностями, взглядами, 
желаниями в отличие от студентов группы «НЖУ», не разделяющих 
ценности самоактуализирующейся личности.

Шкала «Сензитивность», отражающая степень рефлексивно-
сти собственных чувств, потребностей и шкала «Спонтанность», 
определяющая способность человека действовать и выражать чув-
ства спонтанно и непосредственно, образуют блок чувств. Различия 
между двумя группами выявлены только по шкале «Спонтанность»: 
для студентов группы «СЖУ» свойственны высокие значения, что 
свидетельствует о способности личности открыто выражать свои 
мысли и чувства в различных обстоятельствах; для студентов груп-
пы «НЖУ» характерны низкие значения, что проявляется в закры-
тости, в заранее продуманных действиях, в невозможности быть 
естественным. 

Статистическое сравнение показателей, составляющих блок са-
мовосприятия, т.е. шкалы «Самоуважение», измеряющей степень 
уважения человека себя с учетом собственных достоинств и шка-
лы «Самопринятие», выражающей способность человека прини-
мать себя безусловно и вне зависимости от самооценки, установило 
различие между группой студентов «СЖУ» и группой студентов 
«НЖУ» по одной шкале «Самоуважение». Студенты группы «СЖУ» 
в большей степени, чем в группе студентов «НЖУ» проявляют к 
себе чувство самоуважения, высоко ценят себя, имея на это объек-
тивные основания.

Дальнейший анализ данных показывает, что значительное коли-
чество респондентов в группе студентов «СЖУ» в сравнении с груп-
пой студентов «НЖУ», имеют высокие баллы по шкале «Синергия» 
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(блок концепции человека), что свидетельствует о преимуществе 
данной группы в развитии способности к целостному восприятию 
окружающего мира, в понимании единства и связи противополож-
ностей. По второй шкале блока концепции человека «Представления 
о природе человека», как и по шкалам «Контактность», «Принятие 
агрессии» блока межличностной чувствительности, «Познавательные 
потребности», «Креативность» блока отношения к познанию ста-
тистически значимые различия между группами студентов «СЖУ» 
и «НЖУ» были не выявлены.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
жизнестойкость сопряжена с переменными самоактуализации лич-
ности. Студенты с высоким уровнем жизнестойкости и согласован-
ным взаимодействием ее отдельных компонентов демонстрируют 
в целом высокий уровень самоактуализации. Студенты со средним 
уровнем и несогласованным функционированием ее структурных 
компонентов испытывают трудности в самореализации.

Основой, стержнем личностного потенциала выступает автоно-
мия как зрелая форма саморегуляции, как «способ индивидуально-
го участия в мире…, направленный в итоге на идею утверждения 
жизни» [17, с. 1].

Автономная личность – самодетерминированная личность, име-
ющая собственную мировоззренческую позицию «в контексте «си-
стемы координат» ценностей», «базирующихся на общечеловеческой 
культуре»; действующая на основе осознанного самостоятельного 
выбора, рефлексии собственных потребностей с учетом внешних 
объективных обстоятельств [3, с. 269].

В современных исследованиях «самодетерминированная актив-
ность субъекта становится центральной координатой автономии» 
[2, 4, 5, 6, 10, 29].

Доказано, что уровень личностной автономии определяет на-
правленность и зрелость личностного развития, выступает пока-
зателем психической устойчивости и психологического здоровья, 
влияет на мотивацию и эффективность деятельности, восприятие 
стрессогенных факторов [16].
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Согласно представлениям Э. Деси и Р. Райана, степень самоде-
терминированного поведения зависит от особенностей развития 
внутренней (автономной), внешней или безличной каузальных ори-
ентаций и их соотношения. 

В своем исследовании О.Е. Дергачева, Д.А. Леонтьев отмечают, 
что автономная каузальная ориентация базируется на внутренней 
мотивационной субсистеме – на внутренних ценностях и интере-
сах, на чувстве самодетерминации и компетентности. Внешняя  ка-
узальная ориентация характеризуется ориентацией на внешний 
контроль, стремлением к сверхдостижениям, недостаточной само-
детерминацией. Безличная каузальная ориентация отличается пре-
обладанием амотивирующей субсистемы, которая проявляется в 
отсутствии активности и некоторым проявлением внешней моти-
вирующей субсистемы, что проявляется в симптомах «выученной 
беспомощности [8].

В результате сравнительного анализа развития каузальных ори-
ентаций у студентов с полярным уровнем развития жизнестойких 
убеждений были установлены статистически значимые различия 
по шкале «Автономия» (p<0,05) и «Безличной шкале» (p<0,05) и 
не выявлены по шкале «Контроль». У студентов группы «СЖУ» в 
большей степени развито чувство компетентности, самодетерми-
нации и в меньшей степени проявляются чувства беспомощности, 
чем у студентов группы «НЖУ». Внешняя каузальная ориентации в 
обеих группах достаточно интенсивно проявляется, что свидетель-
ствует об активной адаптации студентов к внешним требованиям 
социальной ситуации развития.

Однако, обращают на себя внимание не столько результаты ста-
тистического сравнения, сколько соотношение типов каузальных 
ориентаций в группе «СЖУ» и «НЖУ». Для группы студентов с 
согласованным функционированием структурных компонентов 
(«СЖУ») характерно доминирование автономной и внешней кау-
зальных ориентаций, что является признаком успешного разрешения 
конфликтов, связанных с компетентностью и самодетерминацией. 
Для группы студентов с несогласованным функционированием 
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структурных компонентов («НЖУ») типично преобладание авто-
номной и безличной каузальных ориентаций, что свидетельствует 
о несоответствующем решении конфликтов как самодетерминации, 
так и компетентности.

Важно подчеркнуть, что согласованность во взаимодействии 
внутренней и внешней каузальных ориентаций обеспечивает эффек-
тивную адаптацию к внешним условиям среды. Д.А. Леонтьев под-
черкивал: «Возможно, именно в гармоничной интеграции внешней 
и внутренней каузальной ориентации, а не в их противопоставле-
нии, и заключен ответ на вопрос об оптимальной структуре само-
регуляции человеческой жизнедеятельности».

Результаты статистического анализа позволяют сделать вывод 
о значимом влиянии типа каузальных ориентаций на проявление 
жизнестойкости в целом и ее отдельных компонентов в студенче-
ском возрасте. Согласованность во взаимодействии автономной и 
внешней каузальных ориентаций способствует повышению жиз-
нестойкости в целом и обеспечивает оптимальное развитие таких 
компонентов, как «вовлеченность» и «контроль». При этом, на этапе 
студенчества особое влияние на проявление жизнестойкости имеет 
внутренняя автономная каузальная ориентация, которая детермини-
рует развитие жизнестойких убеждений, способствует повышению 
осмысленности, удовлетворенности деятельностью, поддержанию 
уверенности и активности при неблагоприятных жизненных обстоя-
тельствах, при осуществлении самостоятельных выборов и решений.

Одной из личностных переменных, соотносимых с жизнестой-
костью, является самоэффективность, которая определяется как 
система представлений о своих возможностях и способностях, как 
вера в собственную эффективность [8, 13, 14].

В современных исследованиях отмечается, что самоэффек-
тивность, или оптимистичная вера в свой потенциал, оказывает 
существенное влияние на мотивацию, целеполагание, является пре-
диктором успешности в деятельности и социального функциониро-
вания, ослабляет действие стрессогенных факторов, играет значимую 
роль в инициации и поддержании здорового образа жизни [8].
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Другими словами, представления, связанные с эффективностью 
личности, сопряжены с регуляторной активностью человека в ус-
ловиях достижений и преодоления неблагоприятных жизненных 
обстоятельств.

В результате проведенного статистического сравнительного ана-
лиза выявлено различие высокой степени достоверности (p<0,001) по 
показателю «Самоэффективность» между группой студентов «СЖУ» 
и «НЖУ». Было установлено, что в группе студентов «СЖУ» боль-
шинство испытуемых проявляют высокий уровень самоэффектив-
ности (62,5%). В группе студентов «НЖУ» треть испытуемых имеет 
низкий уровень самоэффективности. У студентов группы «СЖУ» в 
большей степени, чем у студентов группы «НЖУ» выражена уверен-
ность в собственной эффективности в различных видах деятельно-
сти, способности успешно достигать, намеченных целей, и улучшать 
свои достижения; развито умение справляться с трудностями, не 
поддаваться неудачам, критике, отвержениям и собственным сомне-
ниям. Студенты группы «НЖУ» проявляют неуверенность в своих 
способностях достигать целей и успешных результатов деятельно-
сти, преодолевать трудности, а также чувствительность к неудачам 
и неприятностям. Результаты сравнительного анализа позволяют 
говорить о значимом влиянии представлений, связанных с эффек-
тивностью личности, на формирование жизнестойких убеждений 
в студенческом возрасте.

Самоэффективность, как вера человека в свою способность 
справиться с деятельностью, ведущей к достижению необходи-
мого результата, определяет активность, готовность к изменению 
окружающей действительности, что в свою очередь, способствует 
развитию жизнестойких убеждений. С одной стороны, вера в себя 
порождает активность, а с другой, только в деятельности человек 
может раскрыть свой потенциал и быть успешным, что, будет спо-
собствовать готовности преодолевать трудные жизненные обстоя-
тельства. Другими словами, вера человека в свою эффективность, 
существенно определяет формирование жизнестойкости в целом и 
ее отдельных компонентов в студенческом возрасте. 
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Заключение
Результаты исследования позволяют сделать выводы о связи 

жизнестойкости и ее компонентов с личностными свойствами, вы-
ступающими личностным потенциалом развития жизнестойкости 
у студенческой молодежи.

Установлено, что развитие жизнестойких убеждений в студенче-
ском возрасте зависит от свойств личности, связанных с успешностью 
самоопределения в целях, с организацией целенаправленной деятель-
ности, активным противостоянием неблагоприятным обстоятельствам. 
Студенты с высоким уровнем жизнестойкости и согласованным вза-
имодействием ее отдельных компонентов в сравнении с группой сту-
дентов со средним уровнем и несогласованным функционированием ее 
структурных компонентов, характеризуются более высоким уровнем:

– осмысленности жизни, что проявляется в определенности жиз-
ненных целей, связанных с настоящим временем, в чувстве 
удовлетворенности самореализацией, в способности само-
стоятельно организовывать и управлять процессами жизне-
деятельности;

– самоактуализации, что выражается во внутренней направ-
ленности личности, в чувстве самоуважения на основе объ-
ективных фактов, способности связывать жизнь с целями 
настоящего времени, действовать в различных обстоятель-
ствах, целостно воспринимать окружающий мир с позиции 
единства и связи противоположностей; 

– самодетерминации и компетентности, что проявляется в согла-
сованном взаимодействии автономной и внешней каузальных 
ориентаций, в интеграции внутренних ценностей, интересов 
и внешнего контроля;

– самоэффективности, т.е. уверенности в собственной эффек-
тивности, в своих возможностях и способностях продуктивно 
выполнять различные виды деятельности, достигать, постав-
ленных целей, упорно продолжать свое дело и улучшать ре-
зультаты, преодолевая трудности. 

Смысложизненные ориентации, внутренний локус контроля, са-
моактуализация, самодетерминация и самоэффективность лично-
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сти выступают личностным потенциалом, определяющим развитие 
жизнестойких убеждений в студенческом возрасте. Развитие лич-
ностных свойств, оптимизирующих процессы самоорганизации и 
саморазвития, является главным условием обеспечения успешной 
саморегуляции студентов. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ В ИЗМЕРЕНИяХ                                   
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОБИЛьНОСТИ: 

МЕТОДОЛОгИя СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ                                                            
О ПЕРЕМЕщЕНИяХ гОРОЖАН

Давыдкина Л.В. 

Цель настоящего исследования – комплексное изучение пат-
тернов городской и пространственной мобильности горожан, а 
также анализ взаимосвязи параметров повседневной мобильности 
(количества, качества и разнообразия повседневных маршрутов и 
др.) с рядом социально-психологических особенностей, состоянием 
психологического благополучия и качеством жизни индивида. 

Методы. В статье описаны методы, этапы и результаты пи-
лотного исследования социально-средовых сценариев на террито-
рии г. о. Самара. Предлагается ряд математических процедур для 
обработки данных о перемещениях горожан, которые могут быть 
использованы для восстановления индивидуальных и групповых го-
родских практик путем реконструкции повседневных маршрутов, 
и на их основе – «социально-средовых сценариев».  

Результаты. Характер перемещения людей по городу детер-
минирует образ жизни горожанина и его психологические особен-
ности. Существуют устойчивые формы поведения индивидов и 
социальных групп, которые проявляются в разных стилях исполь-
зования городского пространства, в разных практиках повседнев-
ной мобильности горожан. С развитием технологий появляются 
возможности исследования социальной мобильности через соци-
ально-средовые сценарии. Социально-средовой сценарий – общие 
элементы повседневных маршрутов (последовательность из 3-х или 
более «мест») индивидов, или «повседневный маршрут социальной 
группы». В качестве элементарных единиц для описания индивиду-
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альных маршрутов предлагаются понятия «локация», «место» и 
«корреспонденция», значения которых раскрываются в статье.  

Область применения результатов. Предложенные показатели 
могут быть использованы для количественного анализа образа и 
качества жизни в разных городах.

Ключевые слова: пространственная мобильность; повседнев-
ный маршрут; социально-средовой сценарий; образ жизни; тре-
кинг; психологическое благополучие; социальная идентичность; 
качество жизни; общительность. 

LIFE STYLE IN A MIRROR                                                                 
OF SPATIAL MOBILITY: METHODOLOGY                                             
OF GATHERING AND ANALYSIS OF DATA                                                                              

ON CITIZENS MOVEMENTS

Davydkina L.V.

The purpose of this study is an investigation of patterns of urban and 
spatial mobility of citizens, as well as the analysis of the relationship of 
the parameters of daily mobility. 

Methodology. The article describes the methods, stages and the re-
sults of a trial study of social and environmental scripts in the Samara. 
A number of mathematical procedures for the processing of data on the 
movement of citizens, which can be used to restore individual and group 
urban practices through the reconstruction of daily routes. 

Results. The character of people mobility around the city determines 
the lifestyle of the citizen and his psychological peculiarity. There are 
sustainable forms of behavior, which reveal itself in different practices 
of daily mobility of citizens. Technology development allows studying 
social mobility through a social and environmental script.

Socio-environmental script is common elements of everyday activity 
of individuals, or daily route of a social group. We defined the concepts 
of “location”, “place” and “correspondence” as elementary units for 
the description of individual routes.  
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Practical implications. The results can be applied to analysis of life-
style and quality of life in different cities.

Keywords: spatial mobility; daily routing; social and environmental 
scenario; lifestyle; tracking; psychological well-being; social identity; 
quality of life; sociability.

Введение
Практическая необходимость последних десятилетий, связанная с 

конкуренцией городов за человеческие ресурсы и, как следствие, по-
вышением качества городской среды, ставит перед фундаментальной 
наукой новые задачи, связанные с более углубленным и междисци-
плинарным изучением социальной жизни города. Перспективность 
и особенность социально-психологического подхода заключается в 
понимании городской пространственной мобильности как произ-
водной городского образа жизни, который, в свою очередь, явля-
ется производной специфических для городских форм мышления, 
ментальности, социокультурных и поведенческих стереотипов [5]. 

Обзор литературы и основные понятия
При общей технократической направленности исследований, 

проводимых западными коллегами в области изучения простран-
ственной мобильности, наш подход к проблеме пролегает в гума-
нистической парадигме. Работы А. Стрельниковой показали, что 
траектория географических перемещений человека в перспективе 
его жизненного пути дает основания для переосмысления резуль-
татов своей жизни [7]. Нам представляется, что информация, опи-
сывающая повседневные перемещения человека (его образ жизни) 
с точки зрения усредненных координат, может также стать толчком 
для переоценки своих повседневных практик, стимулом к переос-
мыслению и изменению своего стиля и качества жизни. 

Теоретический анализ исследований образа жизни, жизненных 
сценариев и социальной мобильности показал, что образ жизни 
можно описать через повседневную мобильность (фактуру переме-
щений в физическом и социальном пространстве) с использованием 
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пространственно-временных координат «мест присутствия». Суще-
ствуют устойчивые формы поведения, свойственные индивидам и 
социальным группам, которые проявляются в разных формах исполь-
зования городского пространства. Эти формы поведения в проекции 
на пространство города в социологии принято обозначать термином 
«повседневный маршрут»: «Под повседневным маршрутом мы по-
нимаем сочетание конкретных практик (включая инструменты и спо-
собы осуществления мобильности), формирующееся тактически в 
результате ряда индивидуальных выборов. Повседневные маршру-
ты представляют собой ежедневные пути горожан в пространстве 
города с различными целями; большинство из них преимуществен-
но связаны с такими целями поездок как работа и учеба» [4, с. 256].

Таким образом, термином «повседневный маршрут» можно оха-
рактеризовать регулярно повторяющийся в пределах определенно-
го промежутка жизни одного человека или группы людей сценарий 
перемещений по городу. Определенному периоду жизни каждого 
человека соответствует некоторый набор повседневных маршру-
тов: «дом – школа – дом – кружок рисования – дом», «дом – ра-
бота – магазин – дом». Вслед за отечественными социологами мы 
предполагаем, что «повседневные маршруты» могут различаться в 
зависимости от типа, величины населенного пункта и других его 
характеристик [3]. Другими словами, горожане и жители сельской 
местности ведут разный образ жизни, который отражается в особен-
ностях их социально-пространственных перемещений. К примеру, у 
горожанина может быть больше возможностей внести разнообразие 
в работу или досуг, и, соответственно, мы предполагаем, что горо-
жане больше путешествуют по городу и посещают большее коли-
чество мест за тот же период времени. 

Кроме того, существуют большие социальные группы, члены 
которых ведут сходный образ жизни («школьники», «студенты», 
«фрилансеры»), который также отражается на особенностях их про-
странственных перемещений. Поймать это сходство можно через сход-
ство повседневных маршрутов выделенных групп. Для обозначения 
ряда сходных элементов повседневных маршрутов групповых субъ-
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ектов мы предлагаем термин «социально-средовой сценарий». Таким 
образом, образ жизни социальной группы («городская молодежь», 
«волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» и т.д.) может быть описан 
через систему «социально-средовых сценариев» – характерных для 
данной группы перемещений в социальной и предметно-простран-
ственной среде населенного пункта. При этом сходство повседневных 
маршрутов может проявляться как в идентичности пространственно-
временных, так и ценностно-функциональных атрибутов. К примеру, 
все «школьники» ведут сходный образ жизни, который проявляется 
в сходстве повседневных маршрутов («дом – школа – дом»), но при 
этом все члены этой группы проживают в разных местах и некоторые 
из них посещают разные школы. То есть все они реализуют разные 
«повседневные маршруты» в пространственном измерении, но один 
повседневный маршрут в социальном измерении. 

В качестве элементарных единиц для описания индивидуальных 
маршрутов мы предлагаем понятия «локация», «место» и «корре-
спонденция». «Локация» – зафиксированная на треке «точка про-
стоя». Технические аспекты выявления «точек простоя» описаны в 
ряде публикаций технической направленности [1; 2].

«Местом», вслед за Дж. Урри, мы называем «точку интереса», 
или целевой пункт назначения, куда направляется индивид (точки 
А, B, C, D, E на рис. 1А) [8; 9]. «Места» – это локации с различны-
ми геопространственными характеристиками. В пространствен-
но-временном измерении «место» характеризуется геолокацией 
(долгота, ширина) и тремя отметками времени: время пребывания 
«от» и «до» и затраченное время. В социально-психологическом из-
мерении «место» характеризуется наименованием (индивидуальное 
название места), типом («университет», «торговый центр») и функ-
цией, включая личную цель (что там находится? Зачем я туда еду?) 
и личное действие (что я там делаю?). 

Для описания социально-пространственных перемещений, по-
вторяющихся для группы индивидов, мы предлагаем ввести понятие 
«социально-средовой сценарий». «Социально-средовой сценарий» – 
повседневные маршруты, или элементы повседневных маршрутов 
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с количеством пунктов назначения более 3-х, повторяющиеся для n 
горожан. При этом повседневные маршруты могут группироваться 
в «социально-средовые сценарии» как по геолокационным данным 
(или наименованию) «места», так и по его типу или функции. Напри-
мер, рис. 1Б демонстрирует один «социально-средовой сценарий», в 
основе которого лежит одинаковая функция «мест», различающихся 
местом расположения. Дополнительную информацию для выделе-
ния «социально-средовых сценариев» может дать анализ времени 
пребывания в «месте». К примеру, известно, что время пребывания 
на работе большинства офисных сотрудников ограничивается вре-
менем с 9.00 до 19.00. На основе анализа геолокационных данных 
и времени присутствия в «месте» можно с определенной точностью 
предположить, что индивид относится к группе офисных работни-
ков и ведет соответствующий образ жизни.

Перемещение из одного «места» в другое мы обозначаем терми-
ном «корреспонденция» (отрезки AB, BC, CD, DE, EA на рис. 1А). 
Математически корреспонденция определяется как пространственно-
временной отрезок, в пределах которого субъект изменяет координаты 
своего места пребывания (долготу и широту), следуя в определен-
ном направлении. Для нас важны отметки ремени корреспонденций 
(время перемещения «от» и «до», затраченное время), способ пере-
движения (автобус, такси и т.д.), маршрут следования и длина пути. 

Ключевым понятием в описании образа жизни индивида стано-
вится понятие «повседневный маршрут» – систематически повторя-
ющаяся в течение определенного периода жизни человека «поездка» 
с соблюдением порядка и месторасположения «локаций». Повсед-
невный маршрут характеризуется:

• тремя отметками времени («от» и «до», общее время путеше-
ствия); 

• общей длиной пути; 
• количеством локаций и корреспонденций; 
• списком «мест»;
• количеством пересадок (смен видов транспорта);
• геопространственными характеристиками пути;
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• индексом постоянства (CI) – соотношением количества исполь-
зования маршрута к общему числу поездок за определенный 
промежуток времени. CI рассчитывается по формуле (1):

                                          (1),

где NT1 – количество использований маршрута (поездок с соблюде-
нием порядка локаций и списка мест), NT – общее кол-во поездок 
за определенный промежуток времени. 

Развитие технологий дает нам новые возможности исследования 
социальной мобильности [11], что, в свою очередь, дает возможно-
сти для анализа более высокого уровня – количественного анализа 
и сравнения образа жизни разных групп населения через анализ их 
«социально-средовых сценариев». 

Рис. 1. Поездка – единица анализа повседневного маршрута.                                         
Точки обозначают «места», векторы – «корреспонденции»

Цель
Цель настоящего фундаментального исследования – комплексное 

изучение паттернов городской и пространственной мобильности горо-
жан (повседневных маршрутов и «социально-средовых сценариев»), 
а также анализ взаимосвязи ряда параметров повседневной мобиль-
ности (количества, качества и разнообразия повседневных маршрутов 
и др.) с рядом социально-психологических особенностей, состояни-
ем психологического благополучия и качеством жизни индивида. 
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Методы исследования городской мобильности
Для исследования практик повседневной мобильности все чаще 

используются цифровые технологии, связанные с фиксацией и ана-
лизом цифрового следа. Одним из таких методов является тре-
кинг – построение историй перемещения людей (треков) на основе 
различных данных, полученных из цифровой или материальной 
среды. На основе большого количества таких данных строятся кар-
ты мобильности городов (https://districtmobility.org/stories/district-
context, https://tripsdc.org/, www.labs.strava.com, http://senseable.mit.
edu/cityways/app/), изучаются средовые характеристики обществен-
ных пространств, освоение территорий разными группами населе-
ния, поведение пользователей в сети Интернет. 

Однако данный метод имеет свои технические особенности и 
ограничения: фрагментарность данных, имеющихся у владельцев 
(операторов сотовой связи, разработчиков приложений), их дубли-
рование (в случае, если человек носит с собой два устройства), 
покрытие только части генеральной совокупности (пользователи 
мобильных телефонов или сервисов); требование соблюдения ано-
нимности обрабатываемых данных, закона о персональных данных 
и этических принципов исследования.

В таблице 1 мы рассмотрели преимущества и недостатки двух 
наиболее популярных методов сбора данных о повседневных пере-
мещениях людей. 

Мы считаем, что изучение повседневной индивидуальной мо-
бильности целесообразно проводить с использованием ряда методов: 

1) трекинга для фиксации объективных следов повседневных 
пространственных практик, 

2) анализа данных с целью выявления дополнительной инфор-
мации о местах присутствия информанта, а также о системе 
его передвижений;

3) опроса (структурированное интервью) с целью уточнения 
личностного содержания посещаемых мест (какие места по-
сещает? С какой целью? Что в них делает? Какое к ним сфор-
мировано отношение?), особенностей передвижения по городу 
(маршрутов);
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4) с использованием специально разработанных математических 
процедур обработки данных. 

Таблица 1.
Преимущества и недостатки методов сбора данных                                                               

о перемещениях пользователей
Технологии 

сбора данных о 
перемещениях 
пользователей

Преимущества 
технологии Недостатки технологии

1. Сбор и анализ 
геолокационных 
данных с 
использованием 
сервисов Goo-
gle, либо путем 
самостоятельно-
го сбора данных 
о перемещениях 
пользователей 
мобильных сер-
висов 

• Высокая точность 
полученных данных 
о местах посещения 
при условии 
активного участия 
респондента.

• Автоматический 
сбор данных. 

• Доступность 
при высокой 
распространенности 
операционной 
системы Android, 
сервисов Google.

• Возможность 
собрать большое 
количество треков.

• Низкие трудозатраты 
при обработке 
данных.

• Высокая стоимость за счет разработки 
или покупки специализированного 
программного обеспечения для анализа 
треков, обеспечения места хранения 
данных.

• Возможные нарушения условий 
анонимности, что вовлечет 
дополнительные расходы, связанные с 
необходимостью обеспечения условий 
хранения персональных данных.

• Необходимо наличие и работоспособность 
соответствующего оборудования у 
информантов (смартфон с операционной 
системой Android, наличие аккаунта Goo-
gle, включенной геолокации на телефоне).

• Отсутствие важной информации о целях 
и времени посещения мест, способах и 
маршрутах передвижения и т.д.

• Ограничение выборки группой 
пользователей мобильного сервиса. 

2. Опросный 
метод с ис-
пользованием 
специально 
разработанной 
для этих целей 
анкеты. 

• Возможность 
обеспечения 
необходимого объема 
и состава выборки 
исследования.

• Возможность собрать 
всю необходимую 
информацию: 
уточнить и 
дополнить данные 
о перемещениях в 
процессе опроса. 

• Отсутствие 
технических и 
компетентностных 
ограничений для 
респондентов.

• Гарантия 
соблюдения условий 
анонимности 
анкетируемых.

• Низкая точность и не полнота полученных 
данных; искажение данных под 
влиянием ценностных, личностных и 
мотивационных факторов;

• Дополнительные трудозатраты со стороны 
респондента при заполнении анкеты.

• Высокие трудозатраты при сборе, 
оцифровке и обработке данных. 
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Этапы исследования
Для анализа предполагаемых взаимосвязей мобильности и ряда 

социально-психологических характеристик личности (социальные 
роли, психологическое благополучие, удовлетворенность каче-
ством жизни, жизненные цели) мы подобрали батарею психологи-
ческих тестов-опросников: тест социальной идентичности М. Куна 
и Т. Макпартленда, шкала психологического благополучия К. Рифф 
в адаптации Т. Д. Шевеленковой, индекс качества жизни (Прохоров 
А.О.), тест на общительность В.Ф. Ряховского, тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО).

На этапе первичного пилотажа с целью апробирования раз-
работанной для анализа повседневной мобильности методоло-
гии было принято решение использовать метод анкетирования, 
поскольку на данном этапе не требуется привлечения большого 
количества респондентов. Была разработана анкета «Городские 
сценарии», состоящая из трех блоков: блок для сбора социально-
демографических данных о респонденте, блок для сбора сценариев 
повседневной мобильности, блок для сбора социально-психоло-
гических данных. 

Блок для сбора сценариев повседневной мобильности включает 
данные социально-пространственной мобильности респондентов: 
место проживания, места регулярного посещения, маршруты буд-
него и выходного дня (всего 6 вопросов). Для локализации мест и 
маршрутов анкета содержала карту Самары формата А3.

Согласно инструкции, респонденты отмечали на карте города:
1. Дом, или место настоящего проживания;
2. Места проживания, если респондент когда-либо менял место 

жительства в границах города. 
3, 4. Места регулярного посещения (друзья и родственники, дру-

гие места) с описанием частоты и времени посещения. 
После этого респондентам предлагалось описать свои повседнев-

ные маршруты (маршруты буднего и выходного дня) с использова-
нием мест, указанных в п.3 и 4. Таблица с информацией о маршруте 
содержала поля для указания места (цели), куда направлялся ре-
спондент, вида транспорта, оценку времени перемещения и поле для 
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описания проблем, с которыми сталкивается респондент в пути. В 
анкетах не указывались ни ФИО респондентов, ни их контактные 
данные, таким образом обеспечивалась анонимность сбора данных 
о перемещениях информантов. 

Мы осуществили пилотажное исследование с целью апробации 
разработанных процедур анализа образа жизни на основе данных 
о перемещениях горожан. В исследовании приняли участие 43 ре-
спондента: 23 женщины 19–21 год, студенты Самарского государ-
ственного социально-педагогического университета, и 20 мужчин, 
студентов 18–23 лет Поволжского государственного колледжа и Са-
марского государственного технического университета. 

Математическая обработка треков
Для количественного анализа повседневных маршрутов мы пред-

лагаем ряд математических процедур. Предлагаемый нами подход 
подразумевает три уровня обработки данных. При этом сбор, ана-
лиз и обработка данных подразумевает работу в двух измерениях: 
пространственно-временном и социальном. Пространственно-вре-
менные данные дополняются социально-психологическими катего-
риями: личностными смыслами, образами и целями субъекта. 

Предполагается, что к первому уровню обработки данных у нас 
уже имеется трек хорошего качества, фиксирующий все перемеще-
ния индивида за некоторый период времени (месяц, полгода, год и 
т.д.). Вопрос получения такого трека – это техническая задача, кото-
рая по-разному, но при этом довольно успешно, решается многими 
российскими и зарубежными учеными [1; 12; 13]. С использовани-
ем опросного метода могут быть уточнены маршруты, а также со-
браны социально-психологические атрибуты «мест» (личностные 
смыслы, цели и функции). 

Первый уровень обработки подразумевает ряд математических 
приемов анализа треков, восстановленных на основе данных инди-
видуальных мобильных устройств (треков), данных самоотчетов, 
каким-либо другим способом. 

Самым главным «местом» в системе координат респондента яв-
ляется «дом» (точка А на рис. 1А). Технически «дом» можно опре-
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делить как место, где субъект проводит ночное время (с 0.00 до 
6.00), либо это место с наибольшей частотой и количеством време-
ни пребывания. С точки зрения социальной психологии, дом – это 
первичная территория, то есть территория, в наибольшей степени 
контролируемая индивидом, своеобразная точка отсчета в его си-
стеме координат [10]. Эмпирический опыт указывает на то, что про-
странством жизни для одних горожан является весь город, или даже 
область, другие живут очень локально, и их точки интересов удале-
ны от дома на небольшое расстояние. В зоологии место обитания 
группы животных называется ареалом. Для каждого индивида так-
же можно вычислить «ареал обитания» (освоенную территорию). 

Второе по значимости место на территории города (вторичная 
территория) – место работы. Технически большая часть служащих 
проводит на работе время в промежутке с 10.00 до 16.00 ежедневно 
по будням. Либо посещает регулярно (более 10 раз в месяц).

«Поездка» (trip) – сумма «корреспонденций» с началом и окон-
чанием в месте «Дом» (отрезок AA = AB + BC + CD + DE + EA 
на рис. 1А). Математически характеризуется тремя параметрами 
времени (отметки «от» и «до» и общее время пути), общей длиной 
пути, количеством локаций и «корреспонденций», количеством пе-
ресадок (смен видов транспорта). В социально-психологическом 
аспекте «корреспонденция» характеризуется воспринимаемым 
временем пути (воспринимаемое время пути зависит от качества 
окружающей среды, скорости передвижения, заторов на дороге) 
и целью (одной или несколькими). Цель поездки определяется че-
рез социально-психологические атрибуты «места». При этом по-
ездка может быть простой (с одной «локацией», без пересадок), 
либо сложной (пересадки, несколько «локаций»). 

Таким образом, трек разбивается на поездки, отдельно выделяют-
ся «места». Для поездок, корреспонденций и мест рассчитываются 
пространственно-временные и собираются социально-психологи-
ческие атрибуты. 

Выделение в качестве единицы дискретизации поездки с атрибу-
тами локации, цели и времени, является универсальной методоло-
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гией анализа пространственных перемещений индивида или групп 
людей [14; 15]. Однако мы предлагаем также использовать ряд ин-
дикаторов для дальнейшего анализа пространственной активности.

Второй уровень обработки подразумевает расчет ряда коэффи-
циентов, отражающих количественные и качественные характери-
стики образа жизни индивида. Мы предлагаем 9 коэффициентов для 
описания образа жизни индивида в определенный период времени 
(месяц, полгода, год и т.д.):

(а) Разнообразие (LD) – количество «мест», которые посещает 
индивид за единицу времени (месяц, год, полгода и т.д.). 

(б) Транспортные предпочтения (TP) – преобладающий спо-
соб передвижения, выраженный в % от общего времени пути за пе-
риод времени. Для каждого вида транспорта рассчитывается общее 
время передвижения, которое делится на общее время пути (Tj) и 
умножается на 100% (2):

,                        (2),

где  – сумма всех отрезков времени передвижения в автобу-
се, Тобщ – общее время пути. 

Таким образом мы получаем соотношение использования разных 
видов транспорта в процентном соотношении от общего времени 
пути за некоторый период времени, что выражает транспортные 
предпочтения индивида. 

(в) Среднее количество поездок (NT) – рассчитывается сред-
нее количество поездок по дням недели за промежуток времени по 
формуле (3):

,                                 (3),

где  – сумма количества поездок в каждый понедельник 
заданного промежутка времени, nпн – количество понедельников, в 
которые производились замеры. 

(г) Среднее количество «локаций» на поездку.
(д) Средняя длина поездки (LTср), вычисляется по формуле (4):
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,                                         (4)

где  – сумма длин всех поездок за заданный промежуток 
времени, n – общее количество поездок. 

(е) время (пространственной) активности (TSA) – характеризу-
ется через разброс поездок по времени суток, а также пиками суточной 
активности. Для каждого часа суток (за заданный период времени, 
к примеру, за месяц) подсчитывается количество пребываний вне 
дома в отношении к общему количеству замеров в данный час суток. 

(ж) повседневные маршруты (DR) с расчетом индекса по-
стоянства для каждого. Определяется общее кол-во повседневных 
маршрутов (NDR).

(з) Индекс разнообразия маршрутов (RDI), вычисляется по 
формуле (5):

,                                       (5) 

где NDR – общее количество повседневных маршрутов, NT – общее 
количество поездок за определенный промежуток времени. 

(и) ареал, характеризуется радиусом поездок: максимальным 
(вычисляется как длина прямого отрезка от «дома» до максимально 
удаленного «места»), минимальным (вычисляется как длина прямого 
отрезка от «дома» до минимально удаленного «места») и средним (вы-
числяется как средняя длин прямых, соединяющих дом и все «места»). 

(к) Вовлеченность (Inv) – общее время пребывания в каждом 
«месте», рассчитывается для каждого «места» как сумма времен-
ных промежутков пребывания в нем (6): 

Например, для места k:  (6), 
где tki

– время пребывания в месте k в i-ое посещение. 
(л) Общее время пути (TJ) – суммируются отрезки времени 

движения со скоростью более 2 км/ч за промежуток времени.
Третий уровень обработки подразумевает расчет ряда коэффи-

циентов, отражающих количественные и качественные характери-
стики образа жизни социальной группы. 

Образ жизни социальной группы может быть описан через:
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(и) количество «социально-средовых сценариев»;
(к) особенности «социально-средовых сценариев» на основа-

нии средних значений параметров (а), (б), (г), (д), (е), (ж), (з), (и);
(л) коэффициент разнообразия «социально-средовых сценари-

ев», который определяется через отношение количества социаль-
но-средовых сценариев социальной группы к общему количеству 
повседневных маршрутов. 

Таким образом, нами предложен ряд количественных показателей 
для описания образа жизни индивида или социальной группы на ос-
нове данных об их перемещениях. Данный ряд показателей можно 
использовать для выявления социальных групп со сходными показате-
лями мобильности. Анализ образа жизни в разных городах с исполь-
зованием предложенных показателей – это шаг на пути разработки 
новых методов оценки городов на основе социальных критериев. 

Обсуждение результатов
Анкета «Городские сценарии» показала хорошую валидность при 

участии инструктора или интервьюера, подробно объясняющего по-
следовательность заполнения. Респонденты подробно отмечают места, 
описывают маршруты следования (93% анкет содержали достаточно 
информации, чтобы восстановить повседневные маршруты респон-
дентов). Несколько хуже респонденты справились с картой: неточ-
но указывались места и траектории пути, примерное расположение 
некоторых мест и траектории приходилось восстанавливать по опи-
санию маршрутов. Еще одна особенность данных, собранных с ис-
пользованием опросного метода – наличие когнитивных искажений, 
связанных с ценностными и мотивационными факторами. В первую 
очередь респонденты указывают места, не связанные с рутинной жиз-
нью, места развлечений. Поэтому при переходе к вопросам 5 и 6, в 
которых требовалось описать маршруты буднего и выходного дня, 
респонденты с удивлением для себя обнаруживали, что не указали 
места повседневного посещения (университет, работа). У многих 
сложности возникали с указанием времени посещения мест. 

Таким образом, полученные с использованием анкеты «Городские 
сценарии» данные носят приближенный и частично искаженный ха-
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рактер. Но при этом они же являются источником дополнительной 
информации о ценностно-мотивационных ориентирах респондента, 
проявленных в выборе «мест». Учитывая, что данные, собранные с 
использованием трекеров1, также включают целый ряд искажений и 
неточностей, связанных с погрешностями работы целого ряда тех-
нических устройств (средств спутниковой и мобильной связи, про-
граммного обеспечения, технического устройства пользователя и т.д.), 
наиболее точные результаты даст совмещение этих двух методов. 

Для каждого респондента был составлен индивидуальный лист 
повседневных маршрутов и карта перемещений (с использовани-
ем сервиса Google карт). Маршруты реконструировались на осно-
ве данных о местах, которые регулярно посещает респондент, на 
основе описания поездки (какой вид транспорта используется) и 
данных транспортной модели (на основе сервиса поиска маршрутов 
Яндекс-карт): расстояние и время пути. Таким образом, мы полу-
чили приближенные данные о количестве посещаемых мест (LD), 
о количестве повседневных маршрутов (NDR) в будни и в выходные, 
величине ареала (максимальное, минимальное и среднее расстояние 
от дома до места посещения), частоте и количестве поездок в будни 
и выходные (NT), о средней длине (LTср.) и среднем времени поезд-
ки, об общем времени использования транспортных средств, данные 
о среднем количестве средств передвижения и среднем количестве 
корреспонденций. Также мы рассчитали время пути, проведенное 
респондентом пешком, в пути и в целом потраченное на перемеще-
ния по городу. На основе этих показателей мы рассчитали индексы 
постоянства повседневных маршрутов (CI), транспортные предпо-
чтения (TP), индекс разнообразия маршрутов буднего и выходно-
го дня (RDI). Все указанные показатели рассчитывались за месяц.

Данные анкетного опроса не позволили получить частоту поез-
док по дням недели, разброс времени (пространственной) актив-
ности (TSA) и вовлеченность (Inv) в связи с отсутствием точной 
информации о перемещениях с разбивкой по дням недели и фикса-
цией времени поездок. 

1 Трекер – устройство для сбора данных о пространственных перемещениях. 
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Заключение
Таким образом, апробированная методология сбора и анализа 

образа жизни на основе данных о перемещениях горожан с исполь-
зованием авторской анкеты «Городские сценарии» показала удов-
летворительные результаты, позволив рассчитать 16 показателей и 
3 индекса, характеризующие образ жизни индивида. В качестве не-
достатков данного метода можно отметить:

– снижение точности и полноты данных о перемещениях, 
– влияние на ответ ценностных, личностных и мотивационных 

факторов, 
– высокие трудозатраты при сборе, оцифровке и обработке данных.
В перспективе, на этапе поискового исследования, мы планиру-

ем провести оценку достоверности полученных с использованием 
опроса индексов и показателей путем сравнения данных, получен-
ных из отрытых или доступных источников (данных социальных се-
тей, данных мобильного следа) и результатов оффлайн опроса. Мы 
сравним коэффициенты, полученные с использованием данных ан-
кетного опроса и данных, полученных с использованием трекеров. 
Это будет реализовано с помощью специально разработанного для 
этих целей интернет-приложения, позволяющего в режиме онлайн 
по согласию респондента получить данные о его пространственных 
перемещениях (сервисы Google), данные из социальных сетей и дан-
ные самоотчета. Расчет параметров и индексов образа жизни будет 
осуществляться автоматически с использованием специально разра-
ботанной аналитической системы, что значительно сократит время 
обработки информации и позволит существенно увеличить выборку. 
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ально-средовые сценарии» как социально-психологическое явление 
и фактор психологического благополучия горожанина».

Список литературы
1. Бейлина Н.В. Блочно-временной алгоритм фильтрации геолокаци-

онных данных // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2013. 



— 58 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

№ 9/1(110). С. 212–215. URL: vestnikoldsamgu.ssau.ru/articles/9.1_24.
pdf (дата обращения 02.11.2018).

2. Головков А.А., Иванова Г.С. Адаптивная фильтрация потока геолока-
ционных данных в реальном времени // Наука и Образование МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 2016. № 04. С. 156-169. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/adaptivnaya-filtratsiya-potoka-geolokatsionnyh-dannyh-v-
realnom-vremeni (дата обращения 02.11.2018).

3. Коган Л.Б. Проблемы урбанизации. Город и культура. М.: Информ-
культура, 1981. 31 c.

4. Лычко С.К., Мосиенко Н.Л. Общественный транспорт в практиках мобиль-
ности: повседневные маршруты горожан // Мониторинг общественного 
мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 256–273. 
URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2016/135/2016_135_14_
Lychko.pdf (дата обращения 02.11.2018).

5. Семенова Т.В. Городская ментальность: социально-психологиче-
ское исследование. Монография. Самара, СГПУ. 2008. 250 c. 

6. Сорокин П.А. Влияние мобильности на человеческое поведение 
и психологию // Мониторинг общественного мнения: экономиче-
ские и социальные перемены. 2004. № 2 (70). С. 101–110. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mobilnosti-na-chelovecheskoe-
povedenie-i-psihologiyu (дата обращения 02.11.2018).

7. Стрельникова А. Пространственные проекции социальной мобиль-
ности: переезды как доминантные события биографического пове-
ствования // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация 2015. № 
10. C. 39–47. URL: https://publications.hse.ru/articles/167807863 (дата 
обращения: 07.02.2018).

8. Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа 
«Праксис», 2012. 576 c. 

9. Урри, Д. Мобильность и близость // Социологические исследова-
ния. 2013. № 2. С. 3–14.

10. Altman I. The environment and social behavior: privacy, personal space, 
territoriality and crowding. Brooks (CA), 1975. 256 p. 

11. Estimating Origin-Destination Flows Using Mobile Phone Location Data/ 
Calabrese F., Diao M., Di Lorenzo G., Ferreira J., Ratti C. // IEEE Per-



— 59 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

vasive Computing. 2011, no. 4, pp. 1–8. URL: http://dx.doi.org/10.1109/
mprv.2011.41 (дата обращения 05.02.2018).

12. Understanding individual mobility patterns from urban sensing data: 
A mobile phone trace example / Calabrese F., Diao M., Di Lorenzo G., 
Ferreira J., Ratti С. // Transportation Research Part C. 2013, no. 26, pp. 
301–313. URL: http://senseable.mit.edu/papers/pdf/20130115_Cal-
abrese_etal_UnderstandingIndividual_TransportationResearch.pdf (дата 
обращения: 29.10.2018).

13. Gonzalez M.C., Hidalgo C.A., Barabasi A. Understanding individual hu-
man mobility patterns // NATURE. 2008. Vol 453, pp. 779–782. URL: 
http://barabasi.com/f/250.pdf (дата обращения: 29.10.2018).

14. Measuring Regularity of Individual Travel Patterns / Goulet-Langlois 
G., Koutsopoulos Haris N., Zhan Zh., Jinhua Zh. // IEEE Transactions 
on Intelligent Transportation Systems. September. 2017 DOI: 10.1109/
TITS.2017.2728704 URL: https://www.researchgate.net/publica-
tion/319575009_Measuring_Regularity_of_Individual_Travel_Patterns 
(дата обращения: 29.10.2018). 

15. Zhan Zh., Koutsopoulos Haris N, Jinhua Zh. Discovering Latent Activity 
Patterns from Human Mobility. Conference: The 7th ACM SIGKDD In-
ternational Workshop on Urban Computing (UrbComp’18) August 2018. 
London, UK. URL: https://www.researchgate.net/publication/328213635_
Discovering_Latent_Activity_Patterns_from_Human_Mobility (дата 
обращения: 29.10.2018). 

References
1. Bejlina N.V. Blochno-vremennoj algoritm fil’tracii geolokacionnyh 

dannyh [A Time-block algorithm for filtergin geological data]. Vestnik 
SamGU. Estestvennonauchnaya seriya [Natural science series]. 2013, 
no. 9/1(110), pp. 212–215. 

2. Golovkov A.A., Ivanova G.S. Adaptivnaya fil’traciya potoka geolok-
acionnyh dannyh v real’nom vremeni [Adaptive filtering of real-time 
geolocation data flow]. Nauka i Obrazovanie [Science and education]. 
Bauman University. 2016, No. 04, pp. 156–169. https://cyberleninka.ru/
article/n/adaptivnaya-filtratsiya-potoka-geolokatsionnyh-dannyh-v-real-
nom-vremeni (accessed November 2, 2018).



— 60 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

3. Kogan L.B. Problemy urbanizacii. Gorod i kul’tura [Urbanization prob-
lems. City and culture]. Moscow, 1981. 31 p.

4. Lychko S.K., Mosienko N.L. Obshchestvennyj transport v praktikah mo-
bil’nosti: povsednevnye marshruty gorozhan [Public transport in mobil-
ity practices: daily routes for citizens]. Monitoring obshchestvennogo 
mneniya: Ehkonomicheskie i social’nye peremeny [Monitoring Public 
Opinion: Economic and Social Changes]. 2016, no 5, pp. 256–273.

5. Semenova T.V. Gorodskaya mental’nost’: socialno-psihologicheskoe 
issledovanie [Urban mentality: socio-psychological research] Samara, 
SGPU. 2008. 250 p.

6. Sorokin P.A. Vliyanie mobil’nosti na chelovecheskoe povedenie i psihologi-
yu [The impact of mobility on human behavior and psychology]. Monitor-
ing obshchestvennogo mneniya: ehkonomicheskie i social’nye peremeny 
[Monitoring Public Opinion: Economic and Social Changes 2004]. no. 
2 (70), pp. 101–110. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mobilnos-
ti-na-chelovecheskoe-povedenie-i-psihologiyu (accessed November 2, 2018).

7. Strel’nikova A. Prostranstvennye proekcii social’noj mobil’nosti: per-
eezdy kak dominantnye sobytiya biograficheskogo povestvovaniya 
[Spatial projections of social mobility: travel as dominant biographical 
narrative events]. INTERakciya. INTERv’yu. INTERpretaciya. [Interac-
tion. Interview. Interpretation] 2015, no. 10, pp. 39–47. 

8. Urri Dzh. Mobil’nosti [Mobility]. Moscow: Publishing and consulting 
group “Praxis” 2012, 576 p.

9. Urri D. Mobil’nost’ i blizost’ [Mobility and proximity]. Sociologiches-
kie issledovaniya [Sociological studies]. 2013. no. 2, pp. 3–14.

10. Altman I. The environment and social behavior: privacy, personal space, 
territoriality and crowding. Brooks (CA), 1975, 256 p.

11. Calabrese F., Diao M., Di Lorenzo G., Ferreira J., Ratti C. Estimating 
Origin-Destination Flows Using Mobile Phone Location Data. IEEE 
Pervasive Computing. 2011, no. 4, pp. 1–8.

12. Calabrese F., Diao M., Di Lorenzo G., Ferreira J., Ratti С. Understanding 
individual mobility patterns from urban sensing data: A mobile phone trace 
example. Transportation Research Part C. 2013, no. 26, pp. 301-313. http://
senseable.mit.edu/papers/pdf/20130115_Calabrese_etal_UnderstandingIn-
dividual_TransportationResearch.pdf (accessed November 2, 2018). 



— 61 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

13. Gonzalez M.C., Hidalgo C.A., Barabasi A. Understanding individual 
human mobility patterns. NATURE. 2008, Vol 453, pp. 779–782. http://
barabasi.com/f/250.pdf (accessed November 2, 2018).

14. Goulet-Langlois G., Koutsopoulos Haris N., Zh. Zhan, Zh. Jinhua 
Measuring Regularity of Individual Travel Patterns. IEEE Transac-
tions on Intelligent Transportation Systems. September. 2017. doi: 
10.1109/TITS.2017.2728704. https://www.researchgate.net/publica-
tion/319575009_Measuring_Regularity_of_Individual_Travel_Patterns 
(accessed November 2, 2018).

15. Zh. Zhan, Koutsopoulos Haris N, Zh. Jinhua Discovering Latent Activity 
Patterns from Human Mobility. Conference: The 7th ACM SIGKDD In-
ternational Workshop on Urban Computing (UrbComp’18) August 2018. 
London, UK. https://www.researchgate.net/publication/328213635_Dis-
covering_Latent_Activity_Patterns_from_Human_Mobility (accessed 
November 2, 2018).

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Давыдкина Любовь Владимировна, кандидат психологических 

наук, доцент, научный сотрудник
 Самарский государственный социально-педагогический уни-

верситет
 ул. Максима Горького, 65/67, г. Самара, 443099, Российская 

Федерация.
 lubov.davydkina@yandex.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR 
Davydkina Lubov Vladimirovna, PhD in Psychology, Associate Pro-

fessor, Research Scientist
 Samara State University of Social Sciences and Education
 65/67, M. Gorkogo Str., Samara, 443099, Russian Federation
 lubov.davydkina@yandex.ru
 SPIN-code: 8663-2968
 ORCID: 0000-0003-0195-6672
 Researcher ID: G-5356-2018



— 62 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

DOI: 10.12731/2218-7405-2018-12-62-80
УДК 159.922.4:316.4 

ПРОБЛЕМНЫЕ                                                                                      
И РЕСУРСНЫЕ ЗОНЫ ПСИХОЛОгИЧЕСКИХ 

ДЕТЕРМИНАНТ ЖИЗНЕДЕяТЕЛьНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ОСЕТИН

Дреев О.И., Дреева С.В. 

Цель исследования: выявить проблемные и ресурсные зоны де-
терминант жизнедеятельности современных осетин, проживаю-
щих в Северной  и Южной Осетии,  и предложить объяснительные 
принципы выявленных особенностей. 

Методы. Опрос, с использованием следующих психологических 
методик: «Опросник жизненных ориентаций» Е.Ю. Коржовой; 
«Методика исследования жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова; 
Методика «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” 
в различных жизненных сферах»  Е.Б. Фанталовой; Методика 
«Духовный кризис» Л.В. Шутовой, А.В. Ляшук; Опросник «Диф-
ференциальный тип рефлексии» Д.А. Леонтьева, Е.М. Лаптевой, 
Е.Н. Осина, А.Ж. Салиховой. Интерпретация полученных резуль-
татов осуществлялась путем анализа этнопсихологической, со-
циологической, этнографической, исторической литературы по 
данной проблематике. 

Результаты. Высокий уровень материальных потребностей, 
низкая мотивация в приобщении к духовным ценностям являются 
причинами духовного кризиса осетин. Эта проблема обусловлена не 
этнокультурными или ментальными особенностями осетин, а  сме-
ной системы общественных отношений и процессом формирования 
потребительского  общества. Рефлексия, поиск групп самоиденти-
фикации и институтов социальной защищенности могут стать 
ресурсной зоной выхода из духовного кризиса. Высокая значимость  
семьи, как адаптивного и защитного института определяет то, 
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что «Счастливая семейная жизнь» для осетин является ведущей 
потребностью и одновременно наиболее конфликтной ценностью 
в силу ее труднодостижимости. 

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть применятся при реализации мероприятий, способству-
ющих повышению активности и качества жизнеосуществления 
представителей различных этнических групп в конкретных регио-
нах современного общества. 

Ключевые слова: детерминанты жизнедеятельности; ценно-
сти; духовный кризис; смыслы жизни; рефлексия; осетины. 

PROBLEM AND RESOURCE ZONES                                                        
OF PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF LIFE                      

OF MODERN OSSETIANS

Dreev O.I., Dreeva S.V.

Purpose. To identify the problem and resource areas of the determi-
nants of life of modern Ossetians living in North and South Ossetia, and 
to offer explanatory principles of the identified features.

Methodology. The survey, using the following psychological methods: 
“Questionnaire of life orientations” E.Yu. Korzhova; “Methodology of 
the study of the system of vital senses”, Y.V. Kotlyakov; the Method of 
“ratio “values” and “accessibility” in various spheres of life” E.B. Fant-
lova; the Method of “Spiritual crisis” L.V. Shutov, A.V. Lyashuk; Ques-
tionnaire “Differential type of reflection” D.A. Leontiev, E.M. Lapteva, 
E.N. Aspen, A.Z. Salikhova. The interpretation of the obtained results 
was carried out by analyzing ethnopsychological, sociological, ethno-
graphic, historical literature on this issue.

Results. The high level of material needs, low motivation in famil-
iarizing with spiritual values are the reasons for the spiritual crisis of 
Ossetians. This problem is caused not by ethno-cultural or mental pecu-
liarities of Ossetians, but by the change of the system of social relations 
and the process of formation of consumer society. Reflection, the search 
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for self-identification groups and institutions of social protection can 
become a resource zone for overcoming the spiritual crisis. The high 
importance of the family as an adaptive and protective institution de-
termines that” Happy family life”  for Ossetians is the leading need and 
at the same time the most conflict value because of its inaccessibility.

Practical implications. The obtained results can be used in the im-
plementation of measures to improve the activity and quality of life of 
representatives of different ethnic groups in specific regions of modern 
society.

Keywords: determinants of life; values; spiritual crisis; meanings of 
life; reflection; Ossetians. 

Введение
Исследование психологических детерминант жизнеосуществления 

представителей различных этнических групп является актуальным 
направлением для изучения перспектив развития поликультурного 
общества.

Психологические детерминанты жизнедеятельности лично-
сти привлекают внимание как отечественных, так и зарубежных 
исследователей. Зарубежные психологи выделяют особенности 
жизнеосуществления, которые основаны на преобладании либо 
внутренних стремлений, связанных с ценностями личностного 
роста, здоровья, любви, привязанности, служения обществу, либо 
внешних стремлений, связанных с такими ценностями, как мате-
риальное благополучие, социальное признание и физическая при-
влекательность [16, с. 281]. Для нашего исследования наибольшую 
ценность представляют методологические аспекты изучения детер-
минант жизнедеятельности Е.Ю. Коржовой, опирающиеся на труды 
К.А. Абульхановой – Славской, Л.И. Анцыферова, А.А. Бодалева, 
А.А. Грачева, В.Н. Парфенова и др.

Детерминанты жизнедеятельности осетин в рамках данного ис-
следования нами рассматривались через совокупность следующих 
феноменов: жизненные ориентации, смыслы жизни, ценности, реф-
лексия собственной жизни, базовые жизненные переживания. 
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В концепции человека как субъекта жизнедеятельности Е.Ю. Кор-
жовой выделяются базовые компоненты жизненных ориентаций с 
положительным и отрицательным полюсами. К ним относятся: из-
менчивость (стремление изменяться) – стабильность (стремление 
оставаться прежним); внутренний локус контроля (принятие ответ-
ственности) – внешний локус контроля (делегирование ответствен-
ности); направленность на освоение внутреннего мира (стремление 
к самосовершенствованию) – направленность на освоение внешне-
го мира (стремление к практической деятельности); подвижность 
(стремление к новизне) – инертность (стремление к привычному); 
преобразование жизненных ситуаций (творчество) – адаптация к 
жизненным ситуациям (приспособление). Преобладающий полюс 
жизненных ориентаций формирует активную либо пассивную жиз-
ненную позицию личности. 

Исследования смыслов жизни – важный аспект в изучении психо-
логических особенностей осуществления жизнедеятельности. Ученые 
– психологи Б.С. Братусь; Н.А. Деева, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев 
и др. указывают на то, что ценностно-смысловые феномены явля-
ются ядром направленности жизнедеятельности человека. Смыслы 
представляются как содержательно-динамичные образования, ко-
торые, с одной стороны, определяют внутренний мир человека, его 
«ядро», а, с другой, направляют его жизнедеятельность. 

Смыслы жизни находятся тесной взаимосвязи с ценностями лич-
ности. В структуре ценностей личности находят свое отражение 
социокультурные перемены, которые происходят в современном 
обществе. Система ценностей, в свою очередь, находят свое выра-
жение в мотивации поведения личности. Анализ ценностной сфе-
ры осуществлялся нами согласно подходу Е.Б. Фанталовой. Автор, 
основываясь на классификации ценностей М. Рокича, предлага-
ет методику определения соотношения ценности и доступности в 
различных жизненных сферах, которая позволяет диагностировать 
«внутренний конфликт» и «внутренний вакуум» в ценностной сфере 
[13]. Данный подход позволил нам выявить внутренние конфликты 
в мотивационно-ценностной сфере осетин. 
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Также большую ценность в контексте изучения психологических 
особенностей жизнеосуществления имеет анализ рефлексивных осо-
бенностей личности. Роль рефлексии как механизма саморегуляции 
в преобразовании ценностно-смысловой сферы отмечается многими 
исследователями. Рефлексия понимается как способность произволь-
ного обращения человеком сознания на самого себя. Мы опирались 
в своем исследовании на подход Д.А. Леонтьева, который выделил 
следующие три формам рефлексии: интроспекция (самокопание), 
системная рефлексия, квазирефлексия. Для интроспекции харак-
терна сосредоточенность на собственном состоянии, собственных 
переживаниях. Квазирефлексия направлена на объект, не имеющий 
отношение к актуальной жизненной ситуации и связанная с отры-
вом от актуальной ситуации бытия в мире. Системная рефлексия, 
связана с самодистанцированием и взглядом на себя со стороны [6].

Особую актуальность в рамках изучения особенностей жизнеосу-
ществления современными осетинами имеет феномен базовых бытий-
ных переживаний. Л.В. Восковская (Шутова), и А.В Ляшук полагают, 
что все психологические явления, порождаемые взаимодействием че-
ловека с такими базовыми категориями, как свобода, смерть (страх 
смерти), бессмысленность, одиночество, вина и ответственность, с 
большой степенью отражают явления его духовной жизни. Следова-
тельно, порождаемые ими конфликты повышают вероятность возник-
новения духовного кризиса. Духовный кризис авторы рассматривают 
как переживание утраты бытийной основы существования, которое 
возникает в ответ на эмоциональную реакцию относительно индиви-
дуально значимого события. Субъективная оценка указанных типов 
в прошлом, настоящем и будущем позволяет установить вероятно-
сти духовного кризиса, а также напряженности экзистенциального 
вакуума и ведущей тенденции в духовном развитии [1]. 

Опираясь на обозначенные теорететико-методологические подходы, 
в рамках данного исследования нами была сформулирована цель – вы-
явить проблемные и ресурсные зоны детерминант жизнедеятельности 
современных осетин, проживающих в Северной и Южной Осетии, и 
предложить объяснительные принципы выявленных особенностей. 
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Методы 
В эмпирическом исследовании психологических детерминант 

жизнедеятельности современных осетин, применялись следую-
щие методики: 

1. «Опросник жизненных ориентаций» Е.Ю. Коржовой [7]. 
2. «Методика исследования жизненных смыслов» В.Ю. Котля-

кова [3]. 
3. Методика «Уровень соотношения “ценности” и “доступно-

сти” в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой [13]. 
4. Методика «Духовный кризис» Л.В. Шутовой, А.В. Ляшук [1]. 
5. Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д.А. Леон-

тьева, Е.М. Лаптевой, Е.Н. Осина, А.Ж. Салиховой [6].
Выборку исследования составили 265 человек, 136 – осетины, 

проживающие в Северной Осетии, 129 – осетины, проживающие 
в Южной Осетии.

Результаты
В соответствии с полученными, с помощью данных методик, ре-

зультатами, в качестве проблем зон детерминант жизнедеятельно-
сти современных осетин, были выявлены следующие особенности: 

• Наиболее значимой из базовых ценностей и в Северной и 
Южной Осетии является ценность «Счастливая семейная 
жизнь». Средний балл по значимости данной ценности – 9,5 
(из 11 возможных баллов). Однако именно в этой доминирую-
щей ценности наиболее распространен внутренний конфликт 
между значимостью и достижимостью. Средний балл по до-
стижимости данной ценности – 6,6 в Северной Осетии и 7,4 – 
в Южной Осетии (из 11 возможных баллов). Особенно этот 
внутренний конфликт выражен в Северной Осетии – 36,7% 
респондентов северных осетин ценят счастливую семейную 
жизнь, но считают ее труднодостижимой (в Южной Осетии 
таких респондентов выявлено 19,6%.) [10].

• Более половины осетин – 51,2% не удовлетворены своей жиз-
нью. Треть осетин в Северной и Южной Осетии переживают 
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пик духовного кризиса – 32,4% респондентов от общей выбор-
ки. Вероятность духовного кризиса в Южной Осетии выявлено 
у 37% респондентов, в Северной Осетии у 38% респондентов, 
напряженность экзистенциального вакуума выявлена у 42% осе-
тин и в Южной Осетии и в Северной Осетии. Таким образом, 
вероятности духовного кризиса и напряженности экзистенци-
ального вакуума у северных и южных осетин идентичны [12].

• В период с 2010 по 2016 гг. у северных осетин произошел су-
щественный спад реализации субъектного потенциала, значимо 
понизилась активность жизненной позиции. В таблице 1 при-
водятся данные исследования жизненных ориентаций осетин 
в 2010 и 2016 годах (таблица составлена Султановой З.В.) [11].

Таблица 1.
Различия по базовым компонентам жизненных ориентаций                                               

у северных и южных осетин в 2010 и 2016
Базовые компоненты 

жизненных ориентаций 2010 г. 2016 г. Различия 
по Т-критерию Стьюдента

Итоговый показатель 5,96±2 5,49±1,8 Р ˂ 0,005
Трансситуационная 
изменчивость 6,16±2,2 5,58±1,9 Р ˂ 0,001

Трансситуационный локус 
контроля 5,55±2 6,17±1,8 Р ˂ 0,000

Трансситуационное 
освоение мира 6,74+1,9 6,22+1,8 Р ˂ 0,002

Трансситуационная 
подвижность 6,3±2,1 5,7±1,8 Р ˂ 0,001

Трансситуационное 
творчество 6,27±2,4 5,34±2,1 Р ˂ 0,000

• На юге и севере Осетии вопросы материальной обеспеченно-
сти жизни относятся к числу наиболее острых. Ценностный 
конфликт, связанный с материально-обеспеченной жизнью, 
характерен для 24,1% осетин [10].

• Творчество и красота природы и искусства являются наиме-
нее значимыми ценностями, и вызывают духовный вакуум, 
то есть у осетин (и южных и северных) снижены побуждения 
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в данных сферах. Как отмечает Султанова З.В. «Состояние 
опустошения, снижения побуждений, то есть «внутренний 
вакуум» осетины склонны испытывать в таких сферах жиз-
ни как: красота природы и искусства (27,4% респондентов) 
и творчество (20,4% респондентов» [8]. 

В качестве ресурсных зон детерминант жизнедеятельности со-
временных осетин, были выявлены следующие особенности: 

• Высокий уровень ценности семьи. И в Северной и Южной Осе-
тии эта ценность возглавляет иерархию значимых ценностей. 
Т.е. семья является устойчивой ценностью у осетин [10].

• Доминирующие смыслы жизни у осетин – ответственность и 
свобода. Средний балл по значимости категории «ответствен-
ность» – 13,3 балла, категории «свобода» – 11,3 балла. Зна-
чимых различий между северными и южными осетинами по 
данным категориям не выявлено. Ответственность устойчиво 
коррелирует с переживанием свободы (ȹ=0,34; p=0,0001): чем 
выше ответственность, тем больше свободы, и наоборот [12].

• Высокий уровень рефлексии на юге Осетии. Все типы рефлек-
сии, как более, так и менее конструктивные в значительной 
степени более присущи южанам, чем северянам. В таблице 
2 приводятся данные исследования особенностей рефлексии 
осетин в Северной и Южной Осетии (таблица составлена 
Султановой З.В.) [9].

Таблица 2.
Значимые различия по типам рефлексии между представителями                        

Южной и Северной Осетии

Типы рефлексии, по 
которым обнаружены 
значимые различия 

Южная 
Осетия 
средние 
баллы 

Северная 
Осетия 
средние 
баллы 

Уровень 
статистической 

значимости 
Т-критерию 
Стьюдента

Интроспекция 24,78±6,2 22,04±5,9 Р ˂ 0,0001
Системная рефлексия 36,67±5,8 34,57±6,6 Р ˂ 0,007
Квазирефлексия 24,17±5,7 22,42±6 Р ˂ 0,018
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• На севере и юге Осетии повысился по сравнению с 2010 г. ло-
кус контроля. Ответственность за проблемные ситуации осе-
тины стали реже возлагать на внешние обстоятельства, чаще 
осуществляя субъективный контроль над ними [11].

Обсуждение результатов
Анализ проблемных и ресурсных зон детерминант жизнеде-

ятельности современных осетин, позволяет выделить ряд зако-
номерных тенденций, которые характерны как для южных, так и 
северных осетин.

Основная проблемная зона прослеживается в том, что вопросы, 
связанные с материальной обеспеченностью, как в Южной Осетии, 
так и в Северной Осетии относятся к числу наиболее острых про-
блем. Одновременно с этим творчество, красота природы и искус-
ства являются наименее значимыми ценностями на современном 
этапе, и вызывают духовный вакуум у осетин: так треть осетин на 
севере и юге переживают пик духовного кризиса, при этом наблю-
дается снижение мотивации приобщения к духовным ценностям и 
преодоления духовного вакуума. В результате более половины осе-
тин не удовлетворены своей жизнью.

Таким образом, мы видим, с одной стороны, достаточно высокий 
уровень материальных потребностей, а с другой стороны низкую 
мотивацию в приобщении к духовным ценностям. Сложившуюся си-
туацию сложно понять с точки зрения этнокультурных или менталь-
ных особенностей осетин, поскольку преобладание материальных 
ценностей характеризует скорее культуры индивидуалистического 
типа, а культуру осетин можно охарактеризовать в большей степени 
как коллективистскую. В психологии коллективистские культуры 
характеризуются зависимостью личности от группы и выраженно-
стью «Мы–идентификации» [18]. По всей видимости, описываемые 
изменения в структуре потребностей осетин, являются отражением 
тех процессов, которые происходили и происходят на всем постсо-
ветском пространстве. В результате смены системы общественных 
отношений, духовные ценности, к которым был адаптирован чело-



— 71 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

век, были разрушены, а вместе с ними рассогласованы и сложивши-
еся механизмы психологических защит, что, как следствие, лишает 
человека привычных элементов внешней опоры. 

Приоритет материальных ценностей в системе потребностей осе-
тин объясняется тем, что, как отмечает Кудрявцев В.Н. «Трудности 
кризисного периода выдвигают на первый план самые элементарные 
потребности, которые в нормальных условиях удовлетворяются без 
особых забот, и прежде всего – потребности в пище и самосохра-
нении. Большинству населения приходится повседневно беспоко-
иться о «хлебе насущном» – в прямом, а не в переносном смысле, 
думать о заработках, жилье, одежде. Все это во время кризиса за-
слоняет такие потребности, как потребности в знаниях, творчестве, 
духовном общении и т. д. Даже потребности в социальной актив-
ности или общении становятся производными, поскольку начина-
ют обслуживать элементарные потребности выживания» [4, с. 36].

Этнологи, исследуя генезис культур разных народов, ввели в на-
учный оборот понятие «время сверх достаточного», суть которого 
заключается в том, что развитие культуры и прежде всего духовной 
культуры происходит тогда, когда у людей остается достаточно вре-
мени после удовлетворения своих базовых материальных потреб-
ностей. Следовательно, можно предположить, что с улучшением 
условий жизни на постсоветском пространстве и в частности в Юж-
ной Осетии и в Северной Осетии интерес к духовным ценностям 
будет возрастать. Однако этот процесс приобщения к духовным цен-
ностям усложняется тем, что у нас формируется общество, которое 
квалифицируется как потребительское. Потребительское оно не по-
тому, что люди лучше питаются, чем их предшественники, не пото-
му, что распоряжаются большим количеством технических средств, 
наконец, не потому, что удовлетворяют свои потребности. Потре-
бительское общество – это тип отношений, формирующий опреде-
ленную культуру, это система сугубо материалистических норм и 
ценностей, основой которой является приобретение благ и исполь-
зование их как символов своего статуса и успеха. Таким образом, 
приоритет материальных ценностей носит не временной характер, 
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так как потребности человека отражают его зависимости внешнего 
мира и сложившихся общественных отношений. Как отмечает А.Н. 
Ильин «Культура потребления нарушает баланс между структурой 
потребностей и доступными ресурсами, все превращено в аморф-
ность тотальной равнозначности с потерей устойчивости понятий 
«нравственное», «красивое», «истинное» [2, с. 108].

Как нам представляется, причину падения духовности наиболее 
точно сформулировал Эрих Фромм: «Капиталистическая экономика, 
основанная на свободе рынка и приватизации, коммерциализирует 
всё общество, все его структуры, среди них и человека, подчиняя их 
культу денег. Всё становится товаром, предметом купли-продажи, 
в том числе профессии, занятия, статусы. Следствием этого стано-
вится самоотчуждение человека, потеря им своей гуманистической 
сущности. Человек превращается в служащий экономической ма-
шине инструмент, который заботится об эффективности и успехе, 
а не о счастье и развитии души» [14].

Исходя из этого, можно сказать, что складывающиеся в Север-
ной и Южной Осетии отношения, характерные для потребитель-
ского общества, с приоритетом материальных ценностей и крахом 
устоявшейся системы духовных ценностей создали своеобразный 
духовных вакуум. Происходящие в современном обществе про-
цессы таят в себе разрушительный потенциал, поскольку изнутри 
разлагают национальное сознание и уничтожают самобытную ду-
ховность народа. Все это порождает духовный кризис.

На наш взгляд, ответом личности на вызовы современного со-
стояния социума могут быть:

– рефлексия, как самоанализ и осмысление своих действий, ду-
ховных, нравственных и этнокультурных ценностей;

– поиск групп самоидентификации;
– поиск институтов социальной защищенности.
Рефлексия, поиск групп самоидентификации и институтов со-

циальной защищенности могут стать ресурсной зоной выхода из 
духовного кризиса. В результате рефлексии происходит смена жиз-
ненных стратегий, мотивации поведения и т.д. 
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Интерес вызывает тот факт, что на юге Осетии выявлен более 
высокий уровень рефлексии: все типы рефлексии, как более, так и 
менее конструктивные в значительно большей степени присущи 
южным, чем северным осетинам. 

Как отмечают многие исследователи, в ситуации кризиса человек 
не только рефлексирует меняющиеся социальные реалии, но, также, 
идет поиск групп самоидентификации и институтов социальной за-
щищенности. Так, например, согласно концепции социальной иден-
тичности Г. Тежфела, личность, чтобы удовлетворить свою основную 
потребность в самоуважении, склонна искать группы самоиденти-
фикации и находить позитивные отличия своей группы от других 
[17] . Для осетин такой группой стала семья. И это естественно, так 
как осетины являются носителями традиционных форм культуры. 
Но семья для осетин стала не только группой самоидентификации, 
но и институтом социальной защищенности. Поэтому у северных 
и южных осетин в иерархии значимых ценностей на первом месте 
стоит ценность «Счастливая семейная жизнь». 

Кризисное состояние общества является мощным фрустрирую-
щим фактором, так как люди не имеют возможности удовлетворить 
многие материальные и духовные потребности. К.Г. Юнг писал, 
что, в состоянии фрустрации, человек ищет пути и возможности 
удовлетворения фрустрирующей потребности в своем сознатель-
ном опыте, привычных формах поведения и известных формах ре-
шения проблемы. Если в осознаваемом опыте он не находит пути 
удовлетворения своей потребности, то он обращается к опыту пред-
ков т.е. к образам коллективного бессознательного [15]. В нашем 
коллективном бессознательном хранится весь предшествующий 
опыте человечества, в котором, основными институтами социаль-
ной защищенности являются этнос, род, семья. 

Таким образом, семья для осетин является не только группой са-
моидентификации, институтом социальной защищенности, но и той 
эталонной, единственной группой, которая дает ему возможность 
сохранить духовные и этнокультурные ценности. Столь высокая 
значимость семьи, как адаптивного и защитного института опре-
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деляет то, что «Счастливая семейная жизнь» для осетин является 
ведущей потребностью, доминирующей и одновременно наиболее 
конфликтной ценностью в силу ее труднодостижимости. 

Новая нарождающаяся система общественных отношений еще 
не сформировалась и предъявляет индивиду все новые и новые вы-
зовы, следовательно, и процесс адаптации к ним, а соответственно 
и рефлексия носят цикличный характер. Н.И. Лапин характеризует 
российский кризис как патологический социокультурный кризис. 
Внутри кризиса находится механизм самовосстановления и само-
воспроизводства, на каждое действие по ᴇᴦο преодолению возникает 
нейтрализующее противодействие, создающее очередную тупико-
вую ситуацию. Переживаемый нашим обществом кризис как бы 
заключает в себе порок заколдованного круга. Смысл патологиче-
ского кризиса состоит в том, что он служит для разложения опре-
деленного типа социальных отношений, достигших завершаемой 
стадии развития. Но это ещё неадекватная форма возникновения 
качественно иной социальной системы [5, с. 15].

В силу социокультурных особенностей южных и северных осе-
тин процесс адаптации идет не синхронно, как и проникновение в 
стиль жизни и отношений парадигм потребительского общества. 
Можно предположить, что северные осетины находятся на той 
стадии, когда возникло «нейтрализующее противодействие, созда-
ющее очередную тупиковую ситуацию». Именно с этим, как нам 
кажется, связан и тот факт, что у северных осетин в 2016 году по 
сравнению с 2010 годом наблюдается существенный спад реализа-
ции субъектного потенциала, значительно понизилась активность 
жизненной позиции.

В социально ориентированном обществе, когда государство при-
нимало на себя ответственность за судьбу индивида, человек чув-
ствовал социальную защищенность, уверенность в завтрашнем дне. 
Новое общество, построенное на предприимчивости, требует боль-
шую личную активность, ответственность за свою судьбу, судьбу 
своих близких их будущее. Этим, по всей видимости, объясняется 
тот факт, что наиболее частыми базовыми жизненными пережива-
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ниями и доминирующим смыслом жизни у осетин на сегодняшний 
момент являются ответственность и свобода. 

Заключение
Таким образом, можно предположить, что проблемные зоны 

психологических детерминант жизнедеятельности современных 
осетин связаны с социально-экономической ситуацией в регионе и 
ее преломлении в ценностно-мотивационной структуре личности. 
Кризисное состояние характерное для современного осетинского 
общества определяется приоритетом материальных потребностей и 
невозможностью их удовлетворения, девальвацией привычных ду-
ховных ценностей в силу их невостребованности, нарождающейся 
системой новых общественных отношений и при этом несфоми-
рованностью ценностей потребительского общества, что вызывает 
духовный кризис и экзистенциональный вакуум. В этих условиях 
семья для осетин является не только группой самоидентификации, 
но и институтом социальной защищенности, и группой, сохраняю-
щей духовные и этнокультурные ценности.

Полученные результаты и выводы могут быть применимы для 
усиления научной основы мероприятий, актуализирующих жизне-
осмысление и способствующих повышению активности и качества 
жизнеосуществления представителей различных этнических групп 
в конкретных регионах современного общества. 
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ВЗАИМОСВяЗь КОНфЛИКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ                                                                                   
ПОДРОСТКОВ С ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИяМИ                                            

О РОДИТЕЛьСКОМ ВОСПИТАНИИ

Капустина В.А., Карманова В.В.  

Цель. Статья посвящена выявлению взаимосвязи между кон-
фликтной компетентностью подростков и их восприятием па-
раметров родительского воспитания, что позволит определить 
факторы риска социализации в семье, ведущие к неэффективному 
поведению в конфликте.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составляет структурный подход к изучению конфликтной 
компетентности, представленный в научных работах М.М. Ка-
шапова, М.В. Башкина, C. Runde. В работе использованы метод 
теоретического анализа и психологическое тестирование. 

Результаты. В результате исследования было обнаружено, 
что доминирующим типом реагирования в конфликте у подростков 
14–15 лет является «Оптимальное решение», для них характерен 
достаточно высокий уровень осведомленности о конфликте, спо-
собах поведения в нем, сочетающийся с неумением управлять своим 
эмоциональным состоянием в предконфликтных и конфликтных 
ситуациях, сложностями в открытом проявлении своих эмоций. 
Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязи низкого уровня 
конфликтной компетентности и выраженности в представлении 
подростков параметров родительского воспитания, которые мо-
гут быть отнесены к авторитарному стилю (гиперпротекция, 
чрезмерность запретов и санкций и т.д.).

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере образования в рамках профилак-
тики асоциального поведения подростков.
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Ключевые слова: конфликт; конфликтная компетентность; 
подростки; социализация; асоциальное поведение; профилактика 
конфликта; коммуникативная компетентность.

THE CORRELATION BETwEEN CONFLICT COMPE-
TENCE OF ADOLESCENTS AND THEIR REPRESENTA-

TIONS OF PARENTING

Kapustina V.A., Karmanova V.V.

Purpose. The article is devoted to the investigation of the correlation 
between conflict competence of adolescents and their representations of 
parenting. The analysis of these results could be the basis of a prophy-
laxis of an asocial behavior of teenagers. 

Methodology. The basis of the research is the structural approach 
to the study of a conflict competence, developed by M.M. Kashapov, 
M.V. Bashkin, C. Runde.

Results. It was found, that adolescents use to apply an optimal de-
cision as a type of reaction in a conflict, they know a lot about conflict 
and conflict strategies but have no skills of understanding and managing 
of their emotions in a conflict. There are correlations between low level 
of a conflict competence and teenagers’ representations of a directive 
style of parenting.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
sphere of education in a context of prophylaxis of an asocial behavior 
of adolescents.

Keywords: conflict; conflict competence; adolescents; socialization; 
asocial behavior; prophylaxis of a conflict; communicative competence. 

Введение
Конфликты в подростковом возрасте являются неотъемлемой 

частью взаимоотношений подростков как со взрослыми, так и со 
сверстниками. Позитивные функции подростковой конфликтности 
связаны с процессами самоидентификации, определением границ 
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своего «Я», формированием коммуникативных навыков. Семья как 
основной институт социализации подростка является основой для 
развития его конфликтной компетентности, потому что именно ро-
дители в первую очередь осознанно и/или неосознанно демонстри-
руют ребенку модели поведения в конфликте в контексте отношений 
на разных уровнях взаимодействия. Образцы эффективного поведе-
ния в конфликте подросток будет искать в первую очередь в своем 
окружении, в т.ч. в семье и в школе [7], но, несмотря на активное 
внедрение в российских школах школьных служб примирения (ме-
диации) и данные исследователей, сообщающих о том, что школь-
ники чувствуют себя в большей психологической безопасности, чем 
молодежь [3], в последние 5 лет отмечается рост числа погибших и 
пострадавших от стрельбы в школах и колледжах России, при этом 
в наиболее резонансных случаях, произошедших в 2018 году (г. Ба-
рабинск Новосибирской области, г. Шадринск Курганской области, 
г. Керчь Республики Крым), стрельбу открывали подростки. Профи-
лактика подобного асоциального поведения может быть осуществле-
на через формирование конфликтной компетентности подростков. 
Стоит отметить, что конфликтная компетентность предполагает не 
только наличие у личности конфликтологических знаний, но воз-
можность, готовность и реальную способность разрешать конфлик-
ты [11], т.е. большее значение имеет не знание структуры, факторов 
и условий развития конфликта, а понимание и умение оптимально 
решать возникающие конфликтные ситуации.

Рассмотрим современные представления о понятии «конфликт-
ная компетентность».

Б.И. Хасан называет конфликтной компетентностью «уровень 
развития осведомленности о диапазоне потенциальных стратегий 
поведения в конфликте и умений реализовать эти стратегии в кон-
кретной обстановке, умение удерживать противоречие в конструк-
тивном русле, способствуя тем самым его разрешению» [18]. 

М.М. Кашапов подразумевает под конфликтной компетентно-
стью «способность личности наиболее оптимальным и наименее 
ресурсозатратным способом преодолевать возникающие противоре-
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чия, а также модифицировать деструктивное течение конфликтов в 
конструктивное, и, следовательно, разрешать их» [9]. Вместе с тем, 
конфликтная компетентность является частью конфликтоустойчи-
вости, которая трактуется М.М. Кашаповым как продуктивная со-
противляемость деструктивным конфликтам. 

По мнению С.М. Емельянова, конфликтная компетентность – 
это «совокупность знаний, навыков и умений специалиста в сфере 
управления персоналом в области конфликтологии», необходимые 
для конструктивного урегулирования возникающих конфликтов в 
профессиональной области [4]. 

В контексте изучения конфликтной компетентности крайне важ-
но определить ее структурные элементы, поскольку это позволит 
более точно выявлять проблемные составляющие в конфликтном 
поведении человека, что необходимо для разработки эффективных 
способов психологической коррекции.

Л.А. Петровская, которая рассматривает конфликтную компе-
тентность как интегральное образование, выделяет следующие 
уровни: уровень ценностей личности, уровень мотивов, установок 
и уровень умений [11]. Особый акцент автор делает на личностно-
ценностном аспекте компетентности. 

В структуре конфликтной компетентности Л.А. Петровская вы-
деляет восемь компонентов [11]: 

1. «Я-компетентность» – компетентность индивида в «собствен-
ном Я». Эта часть является базовой составляющей компетентности и 
означает, что личность адекватно ориентируется в собственном пси-
хологическом потенциале, а также в потенциале другого человека. 

2. Ситуационная компетентность, означающая способность че-
ловека адекватно действовать в создавшейся ситуации. 

3. Теоретическая компетентность – знания о конфликте, кото-
рые при условии тесной взаимосвязи и «встроенности» в личный 
опыт личности становятся компонентом его социальной установки. 

4. Субъектная позиция участника конфликта, т.е. рефлексивная 
культура личности, предполагающая ее готовность и умение об-
ратиться к интроспекции, а также умение реконструировать пси-
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хологический профиль партнеров по конфликту и, собственно, 
конфликтных ситуаций. 

5. Творческий потенциал личности, который содержит в себе спо-
собность человека гибко реагировать в конфликте, а также находить 
новые пути разрешения конфликтных и предконфликтных ситуаций. 

6. Когнитивно-эмоциональная саморегуляция, включающая в 
себя способность сохранять равновесие в эмоционально заряжен-
ных конфликтных ситуациях. 

7. Коммуникативные умения, т.е. способность высказываться, 
слышать собеседника, договариваться и устанавливать коммуни-
кативную связь в конфликтной ситуации.

8. Сензитивность, т.е. высокая чувствительность в конфликтной 
ситуации, позволяющая быстро ориентироваться в эмоциональных 
состояниях участников конфликта, давать прогноз вероятности эска-
лации конфликта и т.д.

Несмотря на неоспоримую теоретическую значимость предло-
женной Л.А. Петровской структуры конфликтной компетентности, 
мы полагаем, что для практического применения в рамках профи-
лактики неэффективного поведения в конфликте она является слиш-
ком громоздкой.

Наиболее обоснованным и аргументированным нам показался 
подход к структуре конфликтной компетентности, представленный 
в работах М.В. Башкина и включающий в себя следующие состав-
ляющие [1, 2]:

1. Когнитивная характеристика предполагает способность лич-
ности анализировать конфликтную ситуацию и выделять ее струк-
турные компоненты. 

2. Мотивационная характеристика представляет собой направ-
ленность личности на конструктивное разрешение конфликта. 

3. Регулятивная характеристика обозначает способность лично-
сти к сознательному управлению собой и своим эмоционально-во-
левым состоянием в предконфликтных и конфликтных ситуациях.

Разработанная М.В. Башкиным структура конфликтной компе-
тентности опирается на подход Л.А. Петровской о составляющих 
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исследуемого феномена: теоретическая компетентность и креа-
тивность соответствуют когнитивному компоненту конфликтной 
компетентности. Субъектность участника конфликта, навыки эмо-
циональной саморегуляции, Я-компетентность», сензитивность и 
компетентность «в ситуации» в сумме отражают регулятивный ком-
понент конфликтной компетентности. Однако, отмеченные Л.А. Пе-
тровской коммуникативные умения отсутствуют в предлагаемой 
М.В. Башкиным структуре конфликтной компетентности, т.к. они 
не являются независимым фактором – данная компетентность яв-
ляется по сути коммуникативной компетентностью [1].

Похожую структуру конфликтной компетентности предлагают 
C. Runde и B.K. Armon. По их мнению, эффективное решение кон-
фликтов возможно только тогда, когда когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий элементы конфликтной компетентности будут 
рассматриваться с учетом культурологических различий [13]. 

В исследованиях Т.В. Скутиной предпринимаются попытки про-
анализировать феномен конфликтной компетентности в контексте 
возрастной динамики. Естественно, конфликтная компетентность 
не есть чисто внешний, готовый ресурс, который достаточно лишь 
ассимилировать – напротив, это сложная система внутренних ре-
сурсов – когнитивных и личностных, складывающихся по мере 
возрастного развития. В детстве конфликтная компетентность раз-
вивается по мере накопления опыта переживания и разрешения 
конфликтов [15, 16].

Развитие конфликтной компетентности в подростковом возрасте 
отличается рядом структурно-содержательных, динамических и по-
ловых особенностей. Так, подростки обладают очень разнящимися 
знаниями о способах поведения в конфликтных ситуациях: напри-
мер, чаще всего, по их мнению, разрешению конфликта помогает 
ориентация на интересы и позицию другого, а не исключительно 
на свои собственные, выделяется роль сотрудничества в ходе раз-
решения конфликтов. Наоборот, стратегии избегания, нежелание 
вступать во взаимодействие с партнером по поводу возникших раз-
ногласий видится ими как неверное [20]. Следовательно, подростки 
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ориентированы на активное включение в конфликт и на стремление 
к его разрешению. С одной стороны, это подтверждает повышенную 
конфликтность подростков, с другой – позволяет говорить о высо-
ком уровне интеллектуальной зрелости и готовности подростков к 
конструктивному поведению в конфликтных ситуациях. 

Исследования поведенческой составляющей конфликтной компе-
тентности подростков свидетельствуют, что в ситуации конфликта 
подростки задействуют весь спектр возможных стратегий поведе-
ния: от избегания до активного включения в конфликт. Среди этого 
континуума различных типов поведения в конфликтных ситуаци-
ях, по данным М.Ю. Худаевой, подростки реже всего используют 
стратегии сотрудничества [22], частым способом поведения у под-
ростков в конфликтах является компромисс, а наиболее популярна, 
по результатам исследования Н.Н. Колмогорцевой и Л.М. Рахман-
гуловой, тактика избегания (62,7%), которая характеризуется по-
пыткой уйти, уклониться от конфликта, обесценить его, выйти из 
конфликтной ситуации, не разрешая ее (молчание, демонстратив-
ное удаление, обиженный уход и т.д.) [10]. Данные исследования 
Л.Ш. Каримовой говорят о том, что подростки предпочитают так-
тику компромисса (40%) и конкуренции (38%) [8]. 

М.Ю. Худаева приводит в своих работах не только покомпонент-
ный анализ развития конфликтной компетентности, но и интеграль-
ный. В исследуемой выборке выделилось три кластера подростков 
по общему уровню конфликтной компетентности. 61,3% подростков 
характеризуются низким уровнем конфликтной компетентности, т.е. 
они не обладают знаниями, навыками и умениями, позволяющими 
конструктивно и эффективно действовать в конфликтных ситуациях: 
прогнозировать конфликт, целенаправленно влиять на ситуацию и 
моделировать свое поведение, с целью предотвращения конфликта, 
а также конструктивно разрешать конфликты, сотрудничать. 35,5% 
подростков обнаруживают средний уровень развития конфликтной 
компетентности, их отличает нестабильности проявления умений 
грамотно действовать в конфликтной ситуации, несистемность, не-
достаточной осознанности о причинах возникновении и ходе течения 
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конфликта. Наконец, всего 3,2 % подростков обнаружили высокий 
уровень развития конфликтной компетентности. Эти подростки 
стремятся к позитивным отношениям, легко распознают свое эмо-
циональное состояние и состояние другого человека, кроме этого, 
умело обладают развитыми навыками саморегуляции эмоциональ-
ной, поведенческой сферы. [6, 20]. 

Цель нашего исследования – выявление взаимосвязи между кон-
фликтной компетентностью подростков и их восприятием параме-
тров родительского воспитания, что позволит определить факторы 
риска социализации в семье, ведущие к неэффективному поведе-
нию в конфликте.

Объектом исследования является конфликтная компетентность.
Предмет исследования – взаимосвязь конфликтной компетент-

ности с представлениями подростков о родительском воспитании.
Гипотеза: существует взаимосвязь между компонентами кон-

фликтной компетентности подростков и параметрами родительско-
го воспитания в представлении подростков. 

Мы полагаем, что низкие значения компонентов конфликтной 
компетентности у подростков будут связаны с высокими значения-
ми показателей гиперпротекции, чрезмерности требований-запре-
тов и санкций, поскольку такое поведение родителей может быть 
проявлением авторитарного стиля воспитания, когда мнение под-
ростка в конфликтной ситуации игнорируется, при этом формиру-
ется модель агрессивного поведения в конфликте.

Материалы и методы
В рамках данного исследования мы использовали следующие 

методы:
1. Теоретический анализ научных публикаций по теме иссле-

дований.
2. Психологическое тестирование с применением опросника 

ведущего типа реагирования в конфликте (М.М. Кашапов, Т.Г. Ки-
селева) [9], методики «Конфликтная компетентность личности» 
(М.В. Башкин, В.А. Горшкова, А.М. Воскресенский) [2], опрос-



— 89 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

ника «Родителей оценивают дети», вариант для подростков 14–15 
лет (И.А. Фурманов, А.А. Аладьин), созданного на базе методики 
«АСВ» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса [17]. 

3. Математический метод с использованием Rs-критерия корре-
ляций Спирмена и U-критерия различий Манна-Уитни.

Базой эмпирического исследования послужило муниципальное 
общеобразовательное учреждение города Обь «Средняя общеобра-
зовательная школа №26» Новосибирской области. В исследовании 
приняли добровольное участие учащиеся 8 и 9 классов средней об-
разовательной школы, всего – 102 респондента в возрасте 14 и 15 
лет (средний возраст 14,5 лет), из них 58 учащихся мужского пола, 
44 – женского.

Результаты и их обсуждение
Рассмотрим полученные результаты.
Полученные по опроснику ведущего типа реагирования в кон-

фликте данные показали, что доминирующим типом реагирования в 
конфликте у подростков является «Оптимальное решение» (М=26.4), 
при этом типы реагирования «агрессия» и «уход» имеют незначи-
тельные различия по средним значениям на выборке (М=17.1 и 
М=16.8, соответственно). Полученный результат позволяет сделать 
вывод, что в целом подросткам 14–15 лет свойственно признавать 
различия во мнениях, они готовы знакомиться с разными точками 
зрения в отношении конфликтной ситуации для достижения пони-
мания причин конфликта и поиска наиболее эффективных действий, 
способствующих взаимной выгоды для обеих сторон. Указанные 
выше данные отчасти подтверждают исследования А.О. Жирновой, 
которая приходит к выводу о том, что большинство подростков (70,6 
%) в ходе конфликта предпочитают прийти к такому соотношению, 
чтобы было хорошо и им, и их оппонентам [5], что можно рассма-
тривать как проявление оптимального типа поведения в конфликте, 
и Т.В. Скутиной, по данным которой восьмиклассники достоверно 
чаще, по сравнению с подростками других классов, используют 
проблемно-разрешающий способ поведения [16].
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Тестирование подростков с применением методики «Конфликтная 
компетентность личности» показало наибольшие средние значения 
по шкале «Когнитивный компонент» (М=4.23) и наименьшие – 
по шкале «Регулятивный компонент (эмоциональный элемент)» 
(М=1.78). Данный результат демонстрирует достаточно высокий 
уровень осведомленности подростков о конфликте, способах пове-
дения в нем, сочетающийся с неумением управлять своим эмоцио-
нальным состоянием в предконфликтных и конфликтных ситуациях, 
сложностями в открытом проявлении своих эмоций без оскорбле-
ний оппонента и эмпатии. 

Похожие выводы мы встречаем в работах М.Ю. Худаевой: в 
эмоционально-оценочном компоненте конфликтной компетентно-
сти подростки обнаруживают ряд трудностей, особенно на уров-
не рефлексии поведения другого человека в конфликте, при этом 
большую готовность понять внутренний мир партнера подростки 
проявляют по отношению к сверстникам и родителям, а меньшую – 
к педагогам. Иными словами, ближний круг «объектов» эмпатии 
подростки ограничивают своими близкими, родными, друзьями, 
а эмоциональные переживания учителей не являются предметом 
рассмотрения [19]. 

В результате диагностики с использованием опросника «Роди-
телей оценивают дети» выявлено, что наиболее выражены средние 
значения по шкалам «Гиперпротекция» (М=4.02), «Гипопротекция» 
(М=3.95), Потворствование (М=3.85), «Фобия утраты» (М=3.38), 
наименее выражены значения по шкале «Чрезмерность санкций» 
(М=1.28) и «Игнорирование потребностей ребенка» (М=1.33). Это 
означает, что в представлении подростков, с одной стороны, роди-
тели уделяют слишком много внимания их воспитанию, стремятся 
к максимальному удовлетворению всех потребностей подростка, 
избегают применения строгих наказаний, опасаются за его жизнь 
и здоровье, а с другой стороны, обращают на него внимание толь-
ко в случае, если случится что-то серьезное. Подобные результаты 
могут быть как следствием недостаточной педагогической компе-
тентности родителя, что может проявляться в неустойчивости стиля 
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воспитания, когда родители непоследовательны в своем поведении 
в отношении ребенка, так и проявлением особенностей подростко-
вого возраста, поскольку подростки в этот период хотят одновре-
менно и продемонстрировать свою взрослость и независимость, и 
получать от родителей поддержку и заботу в сложных ситуациях.

Корреляционный анализ с применением Rs-критерия Спирмена 
показал, что существуют значимые взаимосвязи параметров роди-
тельского воспитания в представлении подростков и компонентов 
конфликтной компетентности, а именно: когнитивный компонент 
конфликтной компетентности имеет достоверно значимые обрат-
ные корреляции со шкалами «Гиперпротекция» (Rs=-0.24, p<0.01), 
«Игнорирование потребностей» (Rs=-0.20, p<0.05), «Чрезмерность 
требований-запретов» (Rs=-0.22, p<0.02), «Чрезмерность санкций» 
(Rs=-0.24, p<0.01), «Предпочтение в подростке детских качеств» 
(Rs=-0.28, p<0.01), «Воспитательная неуверенность родителя» 
(Rs=-0.25, p<0.01), «Фобия утраты» (Rs=-0.32, p<0.001), «Неразви-
тость родительских чувств» (Rs=-0.23, p<0.02). Это означает, что в 
представлении подростков, проявляющих недостаточную теорети-
ческую осведомленность о конфликтах, родительское воспитание 
характеризуется избыточностью внимания со стороны родителей к 
подростку, в т.ч. из-за опасения по поводу жизни и здоровья ребен-
ка, недостаточным стремлением родителя удовлетворять потреб-
ность ребенка в общении и эмоциональном контакте, восприятием 
родительских обязанностей как утомительных и препятствующих 
достижению своих целей в жизни, поощрением инфантильного по-
ведения подростка, неуверенностью в способах воспитания, но при 
этом предъявлением к ребенку множества требований, ограничи-
вающих его самостоятельность, а в случаях нарушения правил по-
ведения применением строгих наказаний. 

Мотивационный компонент конфликтной компетентности свя-
зан со шкалой «Фобия утраты» (Rs=-0.25, p<0.01), т.е. чем меньше 
родители ограничивают проявление свободы и самостоятельности 
из-за опасений за его жизнь и здоровье, тем выше направленность 
подростка на конструктивное решение конфликта.
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Данные результаты подтверждают исследование В.А. Петров-
ского и М.В. Полевой, в котором обнаружено, что у нелояльных 
родителей подростки враждебны, необщительны, отличаются по-
вышенной конфликтностью, в присутствии родителей закрыты и 
обладают сниженной самооценкой [12].

Регулятивный компонент конфликтной компетентности имеет 
следующие достоверно значимые обратные корреляции с параме-
трами родительского воспитания в представлении подростков:

• Эмоциональный элемент связан со шкалами «Гипопротекция» 
(Rs=-0.35, p<0.001), «Недостаточность требований-обязанно-
стей» (Rs=-0.29, p<0.01), «Воспитательная неуверенность» 
(Rs=-0.21, p<0.03), «Неразвитость родительских чувств» (Rs=-
0.24, p<0.02), «Проекция на ребенка собственных нежелатель-
ных качеств» (Rs=-0.22, p<0.03).

• Волевой элемент связан со шкалой «Проекция на ребенка 
собственных нежелательных качеств» (Rs=-0.28, p<0.01).

• Рефлексивный элемент связан со шкалой «Расширение сфе-
ры родительских чувств» (Rs=-0.20, p<0.05).

Полученные данные говорят о том, что сложности с управлением 
своим эмоциональным состоянием в предконфликтной и конфликт-
ной ситуациях возникают у тех подростков, в представлении которых 
родители не проявляют к ним достаточно внимания, устанавливают 
минимум обязанностей для ребенка, постоянно уступают ребенку, 
проявляют поверхностный интерес к ребенку, но при этом акценти-
руют недостатки ребенка, которые в действительности типичны для 
них самих. Если, по мнению подростка, родитель борется с нежела-
тельными качествами ребенка, присутствующими и у него самого, то 
у подростка возникают сложности в управлении собой в конфликтной 
ситуации. Если родители проявляют ревность к подростку, придира-
ются к его друзьям, особенно противоположного пола, то подростку 
трудно мысленно реконструировать произошедшую конфликтную 
ситуации для дальнейшей коррекции своего поведения.

Данные результаты позволяют лучше понять, какие факторы 
могут оказывать влияние на гетерохронность становления компо-
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нентов конфликтной компетентности в подростковом возрасте, о 
которой говорит М.А. Худаева: когнитивный компонент опережает 
эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты, поэтому 
подростки понимают логику конфликта, причины его возникнове-
ния и эскалации, но им трудно осознать в полной мере поведение 
субъектов (собственное и другого) в конфликте и, соответственно, 
выбрать путь. вмещающий в себя как саморазвитие так и сохране-
ние взаимоотношений [20].

Рассмотрим полученные корреляции между типами реагирова-
ния в конфликте и параметрами родительского воспитания в пред-
ставлении подростков:

Агрессивный тип поведения в конфликте имеет прямые корре-
ляции со шкалами «Недостаточность требований-обязанностей» 
(Rs=0.32, p<0.001), «Чрезмерность требований-запретов» (Rs=0.23, 
p<0.02), «Чрезмерность санкций» (Rs=0.21, p<0.05), «Неразвитость 
родительских чувств» (Rs=0.21, p<0.03), «Проекция на ребенка соб-
ственных нежелательных качеств» (Rs=0.29, p<0.01).

Уход как способ поведения в конфликте связан со шкалами «Не-
достаточность требований-обязанностей» (Rs=0.21, p<0.03), «Чрез-
мерность требований-запретов» (Rs=0.21, p<0.03), «Фобия утраты» 
(Rs=0.23, p<0.02), «Неразвитость родительских чувств» (Rs=0.20, 
p<0.05), «Проекция на ребенка собственных нежелательных ка-
честв» (Rs=0.24, p<0.02).

Представленные значимые взаимосвязи показывают, что представ-
ления подростков о том, что родители устанавливают для них мини-
мальные обязанности, но вводят избыточные запреты и ограничения их 
свободы, проявляют к ним поверхностный интерес, при этом заостря-
ют внимание на борьбе с недостатками подростка, которые типичны и 
для родителя, соотносятся сразу с двумя достаточно разными видами 
реагирования в конфликте – агрессивным и избегающим, что может 
являться предиктором возможного асоциального поведения подрост-
ка (например, проявление жестокости в школе или побегов из дома).

В результате сравнительного анализа с применением U-критерия 
Манна-Уитни было обнаружено, что юноши и девушки достоверно 
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различаются по параметрам «Чрезмерность требований-запретов» 
(U=964.5, р <0,03), «Уход» (U=975.5, р<0,05), т.е. подросткам муж-
ского пола в большей степени, чем девушкам-подросткам кажется, 
что родители слишком сильно ограничивают их свободу и самосто-
ятельность, но при этом подростки мужского пола реже по сравне-
нию с девушками используют избегание конфликта, что в целом 
можно объяснить особенностями гендерного воспитания, когда от 
мальчика ждут активного поведения как в конфликте, так и в выбо-
ре жизненного пути, что предполагает отстаивание своих интере-
сов. В то же время достоверно значимых различий в компонентах 
конфликтной компетентности между подростками мужского и жен-
ского пола не обнаружено, что не совпадает с выводами М.Ю. Ху-
даевой о том, что девочки отличаются большей компетентностью 
в рамках когнитивного и поведенческого компонентов, но при этом 
подтверждает сведения о том, что мальчики демонстрируют боль-
шую готовность к согласованию с партнером предмета конфликта 
и поиску способов его разрешения вместе, а девочки не отдают яв-
ного предпочтения какому-либо одному способу поведения в кон-
фликтных ситуациях [20]. 

Заключение
Проведенное исследование психологического содержания кон-

фликтной компетентности подростка позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. На сегодняшний день не существует единого взгляда на суть и 
структуру понятия «конфликтная компетентность» по данной тема-
тике, несмотря на большое количество отечественных и зарубежных 
исследований; в современной конфликтологии существует несколь-
ко близких по содержанию понятий, связанных со способностью 
личности управлять конфликтами: «конфликтная компетентность», 
«конфликтологическая компетентность», «конфликтоустойчивость», 
«конфликтологическая культура», однако они не являются тожде-
ственными, хотя проблема их точной дифференциации до сих пор 
не решена.
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2. В психологии существует несколько подходов к определению 
структуры конфликтной компетентности, при этом наиболее обо-
снованным и аргументированным нам показался подход М.В. Баш-
кина, который предложил структуру, содержащую три компонента: 
мотивационный, когнитивный (включающий в себя информацион-
ный и творческий элементы) и регулятивный (включающий эмоци-
ональный, волевой и рефлексивный элементы). 

3. Доминирующим типом реагирования в конфликте у подростков 
14–15 лет является «Оптимальное решение», т.е. в целом подрост-
кам 14–15 лет свойственно признавать различия во мнениях, они 
готовы знакомиться с разными точками зрения в отношении кон-
фликтной ситуации для достижения понимания причин конфликта 
и поиска наиболее эффективных действий, способствующих вза-
имной выгоды для обеих сторон.

4. Для подростков 14–15 лет характерен достаточно высокий 
уровень осведомленности о конфликте, способах поведения в нем, 
сочетающийся с неумением управлять своим эмоциональным со-
стоянием в предконфликтных и конфликтных ситуациях, слож-
ностями в открытом проявлении своих эмоций без оскорблений 
оппонента и эмпатии.

5. В представлении подростков 14–15 лет родители, с одной сто-
роны, уделяют слишком много внимания их воспитанию, стремят-
ся к максимальному удовлетворению всех потребностей подростка, 
избегают применения строгих наказаний, опасаются за его жизнь 
и здоровье, а с другой стороны, обращают на него внимание толь-
ко в случае, если случится что-то серьезное, что может быть след-
ствием недостаточной педагогической компетентности родителя и 
проявляться в неустойчивости стиля воспитания.

6. Обнаружены значимые взаимосвязи компонентов конфликтной 
компетентности и параметров родительского воспитания на уровне 
восприятия подростками: 

• В представлении подростков, проявляющих недостаточную 
теоретическую осведомленность о конфликтах, родитель-
ское воспитание характеризуется избыточностью внимания 
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со стороны родителей к подростку, в т.ч. из-за опасения по 
поводу жизни и здоровья ребенка, недостаточным стремлени-
ем родителя удовлетворять потребность ребенка в общении 
и эмоциональном контакте, восприятием родительских обя-
занностей как утомительных и препятствующих достижению 
своих целей в жизни, поощрением инфантильного поведения 
подростка, неуверенностью в способах воспитания, но при 
этом предъявлением к ребенку множества требований, огра-
ничивающих его самостоятельность, а в случаях нарушения 
правил поведения применением строгих наказаний. 

• Чем меньше родители ограничивают проявление свободы и 
самостоятельности из-за опасений за его жизнь и здоровье, 
тем выше направленность подростка на конструктивное ре-
шение конфликта. 

• Сложности с управлением своим эмоциональным состоянием 
в предконфликтной и конфликтной ситуациях возникают у тех 
подростков, в представлении которых родители не проявляют 
к ним достаточно внимания, устанавливают минимум обязан-
ностей для ребенка, постоянно уступают ребенку, проявляют 
поверхностный интерес к ребенку, но при этом акцентируют 
недостатки ребенка, которые в действительности типичны 
для них самих.

7. Представления подростков о том, что родители устанавливают 
для них минимальные обязанности, но вводят избыточные запреты 
и ограничения их свободы, проявляют к ним поверхностный инте-
рес, при этом заостряют внимание на борьбе с недостатками под-
ростка, которые типичны и для родителя, соотносятся сразу с двумя 
достаточно разными видами реагирования в конфликте – агрессив-
ным и избегающим, что может являться предиктором возможного 
асоциального поведения подростка.

8. Подросткам мужского пола в большей степени, чем девушкам-
подросткам кажется, что родители слишком сильно ограничивают их 
свободу и самостоятельность, но при этом подростки мужского пола 
реже по сравнению с девушками используют избегание конфликта.
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Представленные выше данные позволили нам частично подтвер-
дить выдвинутую гипотезу о существовании взаимосвязи компо-
нентов конфликтной компетентности и параметров родительского 
воспитания в представлении подростков: гиперпротекция, чрезмер-
ность требований-запретов и санкций соотносятся с когнитивным 
компонентом конфликтной компетентности подростков.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает необ-
ходимость более подробного изучения психологического содержа-
ния конфликтной компетентности подростков в контексте влияния 
институтов социализации для разработки и внедрения оптималь-
ной системы профилактики конфликтного поведения подростков.

Информация о конфликте интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ ВЕРУЮщИХ                          
И НЕВЕРУЮщИХ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ

Кокоева Р.Т. 

В современном российском обществе в настоящее время на-
блюдается поступательное движение в сторону изучения и ана-
лиза мировых религий. Это способствует тому, что, опираясь на 
демократические ценности цивилизации, наше правительство 
формирует такое пространство, в котором представители раз-
ных религиозных конфессий, этносов, чувствуют себя достаточно 
комфортно. Верующий человек, содержательно наполненный рели-
гиозным чувством, эмоцией, религиозными ценностями, открыт 
миру, экзистенциально активен во внешней социальной среде. Такая 
структура религиозности дает возможность верующей лично-
сти развиваться, реализовать свой духовный потенциал и в целом, 
жизненный замысел. В работе проанализировано субъективное 
и объективное отношение молодежи к религиозной вере, уровни 
тревожности двух социальных групп респондентов: верующих и 
неверующих, соответственно – юношей и девушек. 

Цель. Статья посвящена исследованию религиозности юношей 
и девушек, эмоциональной защищенности, выявлению уровня си-
туативной и личностной тревожности у верующих и неверующих 
молодежной среды.

Методами исследования явились анкетирование, опрос.
Научная новизна – использована авторская анкеты для вы-

явления эмоционального чувства по отношению к религии среди 
юношей и девушек.

Результаты проведенного исследования показали следующее: 
юноши более религиозны, чем девушки, эмоционально защищены, де-
вушки в меньшей степени религиозны, эмоционально менее устойчи-
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вы, нежели юноши (прихожане), более тревожны, нежели юноши.
Область применения результатов. Исследования могут послу-

жить информативно-содержательной основой в изучении психоло-
гии религиозного сознания представителей православной традиции 
в образовательной сфере, социальных учреждениях.

Ключевые слова: религия; православная традиция; религиоз-
ность; верующий; неверующий; взаимосвязь; тревожность. 

STUDY OF THE ANxIETY OF BELIEVERS                                 
AND NON-BELIEVERS AMONG YOUNG PEOPLE

Kokoeva R.T.

In the modern Russian society there is at present currently a for-
ward movement towards the study and analyses of world religions. This 
contributes to the fact that based on democratic values civilization, our 
govemment forms such a space in which representatives of different re-
ligions confessions, ethnic groups, feel quite comfortable. A believer, full 
of content religions feeling, emotion, religious values, open to the world, 
existentially active in the external social environment. Such structure of 
religion gives opportunity for religions person to develop, to realize your 
spiritual potential and, in general, your life plan. The article is devoted 
to the question of interrelation of religions personality with the level of 
anxieties. The paper analyzes the personal and situational, anxiely of 
two groups of respondents: believers and non-believers. Analysis of em-
pirical data is found, what the unbelievers of personal and situational 
anxiety is higher than that of believers.

Purpose. The article is devoted to the study of the religiosity of young 
men and women, emotional security, identifying the level of situational 
and personal anxiety among believers and non-believers of the youth 
environment.

Methodology. The study was a questionnaire survey. Scientific nov-
elty-the author’s questionnaire is used to identify emotional feelings 
towards religion among boys and girls. 
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Results. The results of the study showed the following: boys are more 
religious than girls, emotionally protected, girls are less religious, emo-
tionally less stable than boys (parishioners), more anxious than boys. 
The scope of the results. 

Practical implications. Research can serve as an informative and in-
formative basis in the study of the psychology of religious consciousness 
of representatives of the Orthodox tradition in the educational sphere, 
social institutions.

Keywords: religion; Christian tradition; religion; believer; unbeliev-
er; relationship; anxiety. 

Религия как социальное явление в России претерпевала раз-
личную амплитуду интереса со стороны общества. Возрождение 
православной традиции наблюдалось, как известно, в период рас-
пада Советского союза – снятие идеологических запретов приве-
ли православную религию к новому осознанию христианского 
мироощущения и мироустройства. Восприятие окружающего 
мира, реализация своего жизненного замысла через православную 
доктрину привела к росту обращения личности в сторону рели-
гиозного сознания, особенно молодежи. Современный молодой 
человек четко понимает, что рыночная ориентация ввергает его 
в такие условия, в рамках которых он должна быть максимально 
адаптивным, менее тревожным. И если для определенной катего-
рии людей, характеризующейся индивидуальными личностными 
особенностями в определенной социально-психологической ситу-
ации свойственно обращение к техникам ауторегуляции, как пси-
хологической помощи, способствующие снижению, в частности, 
тревожности, то для другой группы, оптимальное решение – обра-
щение к религиозной вере, как способу освобождения от негатив-
ных психоэмоциональных состояний. Обращение к православной 
традиции в трудных жизненных ситуациях на сегодняшний день в 
нашей стране поступательно набирает силу, в виду все большего 
интереса, как к самой православной вере, так и ее практической 
психологической помощи. 
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 Синдром тревожного мира – общая характеристика современ-
ного личностного и социального пространства человека. Моло-
дежь в поликультурном и многоконфессиональном обществе как 
детерминанта всех социальных потребностей, интересов и ожида-
ний социума точно реагирует на события и явления, формируемые 
этими данностями. Психология религии опирается на доминирую-
щее значение социальных факторов, влияющих на формирование 
религиозной веры, но на нее влияет и психологические особенно-
сти личности юношей и девушек, их гендерных характеристик и 
возрастные особенности развития. Религиозная вера как психоло-
гический феномен представляет собой ценность для религиозной 
личности и ценность для общества в способе организации, сбалан-
сированности и стабилизации психоэмоционального состояния лич-
ности, в духовном развитии и саморазвитии человека в социуме. 
Наше исследование в своей теоретической структуре базируется на 
психоаналитической концепции К.Г. Юнга, который подчеркивает 
психологическое начало религии и анализирует ее с научной точки 
зрения. Ученый рассматривает религию как потребность человека 
в его стремлении к психическому здоровью. Обращение человека 
к религии – это необходимость, стремление его к душевному успо-
коению, психическому равновесию. Не менее глубоко о признании 
религии в социоэкономической жизнедеятельности современного 
человека высказался основоположник неофрейдизма Э. Фромм. Он 
указывал на то какова религия [6, с. 156], или же религия, способ-
ствующая развитию личности, реализации своего экзистенциаль-
ного замысла, или же религия, наоборот, препятствует развитию 
личности. Показательно такое глубинное понимание религии и ее 
влияния на жизнеспособность личности определил блестящий уче-
ный-практик, автор логотерапии Виктор Франкл, который считал, 
что если религия способствует реализации жизненного замысла 
человека, то она, безусловно, становится частью жизни личности, 
способом психологической помощи. Такая трактовка религиозности 
расширяет ее психические возможности и положительного влияния 
на жизнеспособность личности. Особого внимания заслуживает 
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молодежь, как активная развитая социальная группа нашего обще-
ства. В свою очередь известный американский психолог Г. Оллпорт, 
рассмотрев психологическую типологию религиозных личностей, 
вычленил одну из особенностей религии – ее ценностность, связан-
ной с органической функциональностью, а, значит, практической 
духовной полезностью. Кроме того, в работе мы опирались на кон-
цептуальные положения отечественных ученых – Братусь Б.С., Ле-
онтьев Д.А. и Петровский А.В., а также исследователей в области 
религиозного сознания Василюка Ф.Е.. Грановской Р.М., Демьяно-
ва А.И., Иваненко С.И. 

Мы исследовали молодых людей в количестве 25 человек в воз-
расте 16–17 лет – экспериментальную группу составили 11 человек 
(мальчики верующие, прихожане Православной церкви Пресвятой 
Богородицы) и контрольная группа, в состав которой вошли 14 че-
ловек – неверующие, девочки в возрасте 16–17 лет горожане г. Вла-
дикавказ. Респонденты была предложена следующая процедура: 
сначала была проведена авторская анкета, в котором выявилось 
субъективное и объективное отношение молодых людей к религи-
озной вере, эмоциональному состоянию, дополненная методикой 
Ч. Спилбергера.

Авторская анкета, состоящая из 12 приведенных ниже вопросов. 

1. Важна ли религиозная вера для молодого человека?
Таблица №1.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %
да
нет

не знаю

5
9
-

36
64
-

9
1
4

82
9
36

14
10
4

56
25
16

2. Как часто Вы обращаетесь в вере?
Таблица №2.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %
часто

иногда
редко

-
3
11

21
79

9
4
-

82
36
-

9
7
11

36
28
44
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3. В каких обстоятельствах Вы обращаетесь к вере?
Таблица №3.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %
В сложных 
ситуациях
Когда одинок (а)
Когда не с кем 
посоветоваться
Не обращаюсь 

5
-

9
-

36

64
-

7
3

1
-

64
27

9
-

12
3

9
-

48
12
4
36
-

4. Считаете ли вы, что религия способствует развитию человека?
Таблица №4.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %
Да
Нет
Затрудняюсь 
ответить

4
3

7

29
21

50

8
1

2

73
9

18

12
4

9

48
16

36

5. Вера в господа, выполнение православных ритуалов                     
и заповедей придает Вам уверенности?

Таблица №5.
Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий%

Да
Нет
Затрудняюсь 
ответить

3
6

5

21
43

36

9
1

1

82
9

9

12
7

6

48
28

24

6. Считаете ли Вы, что религия делает лучше человека?
Таблица №6.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий%
да
нет
затрудняюсь 
ответить

4
1

9

29
7

64

9
-

2

82
-

18

13
1

11

52
4

44

7. Может ли религия положительно повлиять на человека?
Таблица №7.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий%
да
нет
затрудняюсь 
ответить

2
7

5

14
50

36

8
-

3

73
-

27

10
7

8

25
28

32
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8. Может ли религия внутренне защитить человека,                            
сделать его сильнее?

Таблица №8.
Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %

Да
Нет
Затрудняюсь 
ответить

3
8

3

21
57

21

8
2

1

73
18

-

11
10

4

44
40

16

9. Как Вы думаете, снижает ли молитва тревогу, беспокойство?
Таблица №9.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %
Да
Нет
Затрудняюсь 
ответить

3
8

3

21
57

-

8
2

1

73
18

9

11
10

4

44
40

16

10. Испытываете ли Вы сильные эмоции,                                             
когда читаете молитву?

Таблица №10.
Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %

всегда
часто
иногда
редко

-
1
3
10

7
21
71

-
9
1
1

82
9
9

-
10
4
11

-
40
16
44

11. Опишите свои эмоциональные чувства «здесь-и-сейчас».
Таблица №11.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %
позитивные
тревожные
нейтральные

2
7
5

14
50
36

9
-
2

82
-

18

14
2
9

56
8
36

12. Чувствуете ли Вы себя защищенным, находясь в храме?
Таблица №12.

Ответы Девушки – 14 % Юноши – 11 % Количество Общий %
да
нет
не знаю

4
8
2

28
57
14

10
-
1

91
-
9

10
8
3

25
32
12
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Анализ анкеты показал, что юноши (прихожане, верующие) более 
направлены к религиозной вере, чем девушки (неверующие). Респон-
денты (прихожане) от 73 до 82% утверждают, что они часто обраща-
ются к религии, она необходима, делает человека лучше, способствует 
развитию. 82% прихожан считают, что религия способна внутренне 
защитить человека, они испытывают положительные эмоции от мо-
литвы, 91% респондентов чувствуют себя защищенными. Девушки 
от 29 до 36% менее религиозны, и, следовательно, 57% не чувству-
ют себя защищенными, 50% испытывают тревожные эмоциональные 
чувства. Как мы видим, юноши религиозны, эмоционально защище-
ны, девушки эмоционально менее устойчивы, не религиозны, нежели 
юноши (прихожане), более тревожны, нежели юноши.

 По результатам методики Ч.Д. Спилбергера на выявление лич-
ностной и реактивной тревожности было выявлено, что у 5 из 11 
верующих ситуативная тревожность высокая (45 баллов и более), а 
у неверующих 7 человек из 14 высокая (45 баллов и более) соответ-
ственно 20% верующие и 28% неверующие. Тогда как личностная 
тревожность показала, что у верующих – юноши (11 человек) нет 
высоких показателей, а у 11 из 14 неверующих - девушки испытуе-
мых высокие показатели тревожности (45 баллов и более), По лич-
ностной тревожности у верующие 0% баллов и у неверующие 44%. 

Как нам кажется, религиозная вера представляет собой особое 
состояние сознания. Находясь в глубоком переживании, а вера и 
есть переживание, человек погружается в осознание и осмысление 
своего экзистенциального существования. Религиозность, форми-
рующаяся в периоды социализации, выступает мощным стимулом 
для выработки положительных эмоций, нахождения себя и направ-
лении своей будущности. 
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ВЗАИМОСВяЗь АгРЕССИВНОСТИ                                                       
И ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК                                                                       

ЛИЧНОСТИ В СВяЗИ С ИНВАЛИДНОСТьЮ                                                      
ПО ЗРЕНИЮ

Краснов А.В., Баширова Э.Э. 

Цель. Изучить взаимосвязь агрессивности с ценностно-моти-
вационными характеристиками у лиц с инвалидностью по зрению 
в связи со временем наступления инвалидности. 

Методы или методология проведения работы. В исследова-
нии принял участие 61 инвалид по зрению, 32 человека с врожден-
ной инвалидностью и 29 – с приобретенной. Методы диагности-
ки – «опросник Басса-Дарки», опросник М. Рокича «Ценностные 
ориентации», методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах». 
Собранные данные обрабатывались с помощью коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена и U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты. Лица с врожденной инвалидностью по зрению 
обладают более низкими показателями агрессивности, чем лица 
с приобретенной инвалидностью. Для лиц с врожденной инвалид-
ностью по зрению более значимы ценности, центрированные на 
самореализации, тогда как для лиц с приобретенной инвалидно-
стью – центрированные на приспособлении к группе. Каждая из 
исследуемых групп обладает специфическими корреляционными 
взаимосвязями показателей агрессивности и уровня дезинтеграции 
ценностно-мотивационной сферы.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в практике психологического консультиро-
вания, будут иметь практическую значимость для специалистов, 
работающих с инвалидами по зрению.
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Ключевые слова: агрессивность; инвалидность; слепота; цен-
ности; мотивы. 

ASSOCIATION OF AGGRESSION, VALUES AND MOTIVES 
OF VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Krasnov A.V., Bashirova E.E.

Purpose. Explore of the association between aggression, values and 
motives of visually impaired people. 

Methodology. The sample consists of 61 visually impaired people: 
32 people with congenital disabilities and 29 with acquired disabilities. 
Methods: Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI), Rokeach Value Sur-
vey (RVS), techniques «Level of correlation of value and accessibility in 
different life spheres» (E.B. Fantalova). Statistical methods: Spearman’s 
rank correlation coefficient, Mann-Whitney U-test. 

Results. People with congenital vision disabilities have lower rates of 
aggressiveness than people with acquired disabilities. For persons with 
congenital visual disability, values centered on self-realization are more 
significant, whereas for persons with acquired disabilities, values are 
more centered on adaptation to the group. Each of groups has specific 
correlation associations between indicators of aggression and the level 
of correlation of value and accessibility. 

Sphere of implementation of the results. Results can be applied in 
practice of psychological consultation, they can have practical impor-
tance for experts working with visually impaired people.

Keywords: aggression; disability; blindness; values; motives; visu-
ally impaired.

Введение
Инвалидность может существенно изменить жизненный путь 

человека и нарушить процесс социализации. По разным оценкам 
от 90% до 95% информации человек получает с помощью зрения 
[12], с его помощью формируются представления о предметах и 



— 116 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

явлениях, познаются существенные признаки объектов, осущест-
вляется ориентация в пространстве и контроль за движениями [2]. 
Не удивительно, что слепота может способствовать преобладанию 
астенических, подавляющих активность индивида настроений то-
ски, грусти, либо повышенной раздражительности, аффективности, 
также может приводить к развитию негативных черт характера, та-
ких как негативизм, внушаемость, агрессивность, конформность, 
обидчивость, подозрительность, схематичность в оценке людей [3]. 
Подобные данные получены в ходе исследований поздно ослепших 
людей, тяжело переживающих утрату зрения [15]. Можно предполо-
жить, что личностные особенности и стиль межличностного обще-
ния людей, ослепших во взрослом возрасте и людей, обладающие 
инвалидностью с детства, будут достаточно резко различаться, так 
как люди больные с рождения или с самого раннего детства сразу 
оказались в условиях ограничения своих физических возможно-
стей [4, 6, 14]. 

У людей с ограниченными возможностями здоровья, заболев-
шими или получившими травму во взрослом возрасте, жизнь резко 
разделилась на «до» и «после» болезни [13]. Они оказались на пе-
репутье, совершенно не готовыми к новому образу жизни. Старые 
межличностные отношения подвергаются серьёзным испытаниям и 
часто прекращаются, семьи часто распадаются, установление новых 
межличностных связей представляет большую трудность. Их по-
ведение, нередко, связанно с резкой сменой настроения, они пред-
почитают в межличностном общении стратегии противоборства и 
сотрудничества. Для них наиболее ярко выражены 4 типа отноше-
ния к окружающим: авторитарность, подозрительность, агрессив-
ность и подчиняемость [7]. 

Люди с ограниченными физическими возможностями, полу-
чившие их с рождения или с самого раннего детства, в своем боль-
шинстве оказываются более способными к интеграции в общество, 
более контактными и с большим, хотя и сдержанным оптимизмом, 
смотрят в будущее [11]. Это объясняется тем, что «правила игры» 
были определены с раннего детства адекватным воспитанием, фор-
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мированием реалистичной оценки своего положения. Такие люди 
предпочитают в межличностном общении стратегию сотрудниче-
ства и компромисса. Наибольшие значение для них имеет друже-
любие, зависимость и подчиняемость [6, 10].

Проявление агрессивного поведения и тревожности у людей с 
дефектами зрения обусловлено прежде всего двумя причинами: с 
одной стороны, изолированностью и познавательными интереса-
ми, а с другой ограниченностью в передвижении. При этом уровень 
активности отражения при прочих равных условиях оказывается 
зависимым от степени тяжести дефекта и времени его появления. 
В ряде случаев инвалиды по зрению оказываются не в состоянии 
преодолеть возникающие перед ними препятствия. Многократное 
повторение фрустрации ведет к развитию агрессивности, безыни-
циативности, отказу от деятельности.

Анализ научной литературы показал, что при всей изученности 
проблемы в целом, отсутствуют теоретически обоснованные дан-
ные, показывающие взаимосвязь агрессивности с ценностно-моти-
вационными характеристиками у лиц с инвалидностью по зрению в 
связи со временем наступления инвалидности. В настоящей работе 
проверяются следующие гипотезы.

Гипотеза № 1: уровень агрессивности лиц с приобретенной ин-
валидностью по зрению выше уровня агрессивности лиц с врож-
денной инвалидностью.

Гипотеза № 2: лица с приобретенной и врожденной инвалидно-
стью по зрению характеризуются различными иерархиями ценностей. 

Гипотеза № 3: лица с приобретенной и врожденной инвалидностью 
характеризуются различными взаимосвязями показателей агрессив-
ности и уровня дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере.

Метод
Выборка и процедура исследования
В исследовании принял участие 61 инвалид по зрению, в воз-

расте от 22 до 63 лет (М = 44,6; SD = 11,8), 28 мужчин и 33 женщи-
ны. Основные характеристики выборки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.
Характеристики выборки исследования

Характеристики 
выборки

Врожденная 
инвалидность

Приобретенная 
инвалидность

Количество 32 29
Средний возраст/ SD 45,3 / 10,9 43,8 / 12,8
Мужчины 12 16
Женщины 20 13
Инвалидность 1й группы 13 13
Инвалидность 2й группы 12 8
Инвалидность 3й группы 7 8

Примечание: в таблице указаны абсолютные показатели.

Исследование проводилось на базе «ПОО ВОС НУК» Реабили-
тационном Культурно-Спортивном Досуговом Центре Инвалидов 
г. Перми. Для всех испытуемых данное экспериментальное иссле-
дование происходило в индивидуальной форме. Участие в экспе-
рименте было добровольным. Время выполнения не учитывалось.

В соотношении с нормативными показателями полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что обе группы обладают низким 
уровнем дезинтеграции ценностно-мотивационной сферы и низким 
уровнем враждебности и агрессивности (табл. 2).

Таблица 2.
Характеристики выборки по показателям дезинтеграции                                    

ценностно-мотивационной сферы, враждебности и агрессивности                                  
относительно нормативных показателей

Врожденная  
инвалидность

Приобретенная  
инвалидность

Уровень дезинтеграции
Ниже нормы 21 22
Норма 11 3
Выше нормы 0 4

Враждебность
Ниже нормы 3 0
Норма 20 22
Выше нормы 9 7

Агрессивность
Ниже нормы 28 22
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Окончание табл. 2.
Норма 2 7
Выше нормы 2 0

Примечание: в таблице указаны абсолютные показатели.

Методы и методики исследования
Организационный метод исследования – сравнительный (метод 

поперечных срезов). Сбор эмпирических данных осуществлялся с 
помощью психодиагностических методов. Собранные данные обра-
батывались методами математико-статистического анализа (коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена, U-критерий Манна–Уитни).

Для диагностики склонности к различным формам агрессивного 
поведения был использован «Опросник Басса-Дарки» [8].

Для выявления иерархии индивидуально разделяемых ценностей 
был использован опросник М. Рокича «Ценностные ориентации» [5].

Для диагностики рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-
личностной сфере, степени неудовлетворенности текущей жизненной 
ситуацией, внутренней конфликтности, блокады основных потребно-
стей, а также уровня самореализации, интегрированности, гармонии 
был использована методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» [9].

Результаты 
Для проверки гипотезы №1 о том, что показатели агрессивности 

лиц с приобретенной инвалидностью выше показателей агрессивно-
сти лиц с врожденной инвалидностью был использован сравнитель-
ный анализ групп с помощью U-критерия Манна–Уитни (табл. 3).

Таблица 3.
Результаты сравнительного анализа показателей агрессивности групп                        

с врожденной и приобретенной инвалидностью

Шкалы  
методики

Приобретен-
ная инва-
лидность

Врождённая  
инвалид-

ность
U Z

Уровень  
значимо-

сти
Косвенная агрессия 1083 808 280 2,69 p<0,01
Негативизм 1059,5 831,5 303,5 2,38 p<0,05
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Окончание табл. 3.
Враждебность 1062,5 828,5 300,5 2,37 p<0,05
Агрессивность 1042 849 321 2,07 p<0,05

Из таблицы видно, что лица с приобретенной инвалидностью ха-
рактеризуются большим уровнем косвенной агрессией, негативизма, 
враждебности и агрессивности, чем лица с врожденной инвалидностью.

Для проверки гипотезы №2 о том, что лица с приобретенной и 
врожденной инвалидностью характеризуются различными иерар-
хиями ценностей, был использован сравнительный анализ групп с 
помощью U-критерия Манна–Уитни (табл. 4).

Таблица 4.
Результаты сравнительного анализа рангов ценностей                                                                

в иерархии ценностей групп с врожденной и приобретенной инвалидностью

Ценности
Приобретен-
ная инвалид-

ность

Врождённая  
инвалидность U Z

Уровень 
значимо-

сти
Удовольствие 753,5 1137,5 318,5 -2,12 p<0,05
Жизнерадостность 697,5 1193,5 262,5 -2,93 p<0,01
Исполнительность 758,5 1132,5 323,5 -2,05 p<0,05
Самоконтроль 1067,5 823,5 295,5 2,44 p<0,05
Смелость в отстаи-
вании своего мнения 701 1190 266 -2,86 p<0,01

Терпимость 1056 835 307 2,27 p<0,05
Примечание: в таблице представлены результаты относительно значимых раз-

личий по группам.

Из таблицы видно, что в иерархии терминальных ценностей у 
лиц с врожденной инвалидностью ценность удовольствия стоит 
выше, чем у лиц с приобретенной. 

В иерархии инструментальных ценностей у лиц с приобретен-
ной инвалидностью ценности жизнерадостности (чувства юмора), 
исполнительности (дисциплинированности) и смелости в отстаива-
нии своего мнения стоят выше, чем у лиц с приобретенной, а цен-
ности самоконтроля (сдержанность, самодисциплина) и терпимости 
(к взглядам и мнению других, умение прощать другим их ошибки 
и заблуждения) – ниже.
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Для выявления взаимосвязей между агрессивностью и уровнем 
дезинтеграции ценностно-мотивационной сферы был использован 
корреляционный анализ Спирмена (табл. 5).

Таблица 5.
Результаты корреляционного анализа Спирмена показателей                              

агрессивности и ценностно-мотивационной сферы

Показатели агрессивности

Уровень дезинтеграции 
мотивационно-личностной сферы

Приобретенная 
инвалидность

Врожденная 
инвалидность

Косвенная агрессия 0,62***
Негативизм 0,42*
Обида 0,59*** -0,37*
Вербальная агрессия 0,51**
Угрызения совести -0,39*
Агрессивность 0,4*

По результатам корреляционного анализа у лиц с приобретенной 
инвалидностью обнаружены прямые связи дезинтеграции в ценност-
но-мотивационной сфере с физической агрессивностью, косвенной 
агрессивностью, негативизмом, обидой, вербальной агрессией и 
агрессивностью в целом. У лиц с врожденной инвалидностью вы-
явлены обратные связи дезинтеграции в ценностно-мотивационной 
сфере с обидой и угрызениями совести.

Обсуждение результатов
Согласно приведенным выше результатам лица с приобретенной 

инвалидностью характеризуются большим уровнем косвенной агрес-
сией, негативизма, враждебности и агрессивности, чем лица с врож-
денной инвалидностью, что согласуется с данными, полученными 
ранее на выборках приобретенной и врожденной инвалидности по 
отдельности. В ряде случаев лица с приобретенной инвалидностью 
по зрению оказываются не готовы смиряться с новыми условиями 
жизни и формировать новый продуктивный стиль деятельности. 
Многократное повторение фрустрации ведет к развитию агрессив-
ности, безынициативности, отказу от деятельности.
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Результаты сравнительного анализа иерархии терминальных и ин-
струментальных ценностей в группах показывают, что для лиц с врож-
денной инвалидностью более значимы ценности, центрированные на 
самореализации, тогда как для лиц с приобретенной инвалидностью – 
центрированные на приспособлении к группе. Так у первых на более 
значимых позициях находятся ценности смелость (ценность дела, ин-
дивидуалистическая ценность), исполнительность (ценность дела), удо-
вольствие (ценность личной жизни), а у вторых – терпимость (ценность 
общения, альтруистическая ценность, ценность принятия других) и 
самоконтроль (ценность принятия других, конформистская ценность). 

Интересны результаты корреляционного анализа показателей агрес-
сивности и уровня дезинтеграции ценностно-мотивационной сферы. 
Каждая из исследуемых групп обладает специфическими корреляци-
онными взаимосвязями. Если группа с приобретенной инвалидностью 
характеризуется тем, что пониженному уровню дезинтеграции соот-
ветствуют низкие показатели косвенной агрессии, негативизма, обиды, 
вербальной агрессии, чувства вины и агрессивности в общем, то группа 
с «врожденной инвалидностью» характеризуется тем, что пониженно-
му уровню дезинтеграции соответствуют высокие показатели обиды и 
чувства вины. Результаты, полученные в группе с приобретенной ин-
валидностью, соответствуют данным И.А. Красильникова, согласно 
которому лица с высоким уровнем общей конфликтности ценностей 
по сравнению с лицами с низким уровнем характеризуются большей 
спонтанной агрессивностью (агрессивность импульсивного типа). При 
этом полученные в данном исследовании результаты относительно груп-
пы с врожденной инвалидностью не обнаруживают подобной связи.

Выводы:
1. Лица с врожденной инвалидностью по зрению обладают бо-

лее низкими показателями агрессивности, чем лица с приобретен-
ной инвалидностью.

2. Для лиц с врожденной инвалидностью более значимы ценно-
сти, центрированные на самореализации, тогда как для лиц с при-
обретенной инвалидностью – центрированные на приспособлении 
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к группе. Так у первых на более значимых позициях находятся цен-
ности смелость, исполнительность, удовольствие, а у вторых – тер-
пимость и самоконтроль. 

3. Каждая из исследуемых групп обладает специфическими кор-
реляционными взаимосвязями показателей агрессивности и уровня 
дезинтеграции ценностно-мотивационной сферы. Группа с приоб-
ретенной инвалидностью по зрению характеризуется тем, что пони-
женному уровню дезинтеграции соответствуют низкие показатели 
косвенной агрессии, негативизма, обиды, вербальной агрессии, 
чувства вины и агрессивности в общем. Группа с врожденной ин-
валидностью характеризуется тем, что пониженному уровню дезин-
теграции соответствуют высокие показатели обиды и чувства вины. 

Список литературы
1. Красильников И.А. Изучение влияния конфликтности ценностной 

сферы личности на адаптационный потенциал: Автореф. дис. ... 
канд. психол. наук. Саратов, 2005.

2. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: Учебное пособие 
для студентов высших педагогических учебных заведений. СПб, 
2006. 336 с.

3. Литвак А.Г. Очерки психологии слепых и слабовидящих. Ленин-
град: ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1972. 224 с. 

4. Лубовский В.И. Специальная психология. М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. 464 с.

5. Методы исследования системы ценностных ориентаций: Методиче-
ские указания для самостоятельной работы студентов всех направ-
лений бакалавриата, изучающих курс «Социология и социальная 
психология» / Сост. Дулина Н.В., Токарев В.В., Василенко И.В. 
Волгоград: ВолГТУ, 1999. 36 с.

6. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в про-
цессе формирования поведения. М.: Педагогика, 1974.

7. Назарова Т.П. Мыслительная деятельность при слабовидении у 
младших школьников, при решении арифметических задач, Авто-
реф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1975.



— 124 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и 
тесты. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. 672 с.

9. Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфлик-
та. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. 128 с.

10. Херош С.М. Обучение слепых дошкольников опосредованной оцен-
ки различных свойств предметов. М., 1976.

11. Goldstein S. Encyclopedia of Child Behavior and Development. New 
York: Springer, 2011.

12. Hatlen P.H., Curry S.A. In support of specialized programs for blind and 
visually impaired children: The impact of vision loss on learning. Jour-
nal of Visual Impairment and Blindness, 81. 1987, рр. 7–13.

13. Hersen M., Kabacoff R.I., Van Hasselt V.B., Null J.A., Ryan C.F., Melton 
M.A., Segal D.L. Assertiveness, Depression, and Social Support in Older 
Visually Impaired Adults. Journal of Visual Impairment and Blindness, 
Nov-Dec. 1995, рр. 524–530.

14. Salleh N. M., Zainal K. How and why the visually impaired students so-
cially behave the way they do. Procedia Social and Behavioral Sciences, 
9. 2010, рр. 859–863.

15. Van Hasselt V. B. Social Adaptation in the Blind. Clinical Psychology 
Review, 3(1). 1983, рр. 87–102.

References
1. Krasil’nikov I.A. Izuchenie vliyaniya konfliktnosti tsennostnoy sfery 

lichnosti na adaptatsionnyy potentsial [Studying the influence of the 
conflict nature of the value sphere of the personality on the adaptation 
potential]. Saratov, 2005.

2. Litvak A.G. Psikhologiya slepykh i slabovidyashchikh: Uchebnoe poso-
bie dlya studentov vysshikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy [Psy-
chology of the Blind and Visually Impaired: A manual for students of 
higher pedagogical educational institutions]. SPb, 2006. 336 p.

3. Litvak A.G. Ocherki psikhologii slepykh i slabovidyashchikh [Essays 
on the psychology of the blind and visually impaired]. Leningrad: LGPI 
im.A.I.Gertsena, 1972. 224 p. 

4. Lubovskiy V.I. Spetsial’naya psikhologiya [Special psychology]. M.: 
Izdatel’skiy tsentr «Akademiya», 2005. 464 p.



— 125 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

5. Dulina N.V., Tokarev V.V., Vasilenko I.V. Metody issledovaniya sistemy 
tsennostnykh orientatsiy: Metodicheskie ukazaniya dlya samostoyatel’noy 
raboty studentov vsekh napravleniy bakalavriata, izuchayushchikh kurs 
«Sotsiologiya i sotsial’naya psikhologiya» [Methods of research of the 
system of value orientations: Methodical instructions for independent 
work of students of all areas of bachelor studying the course “Sociology 
and Social Psychology”]. Volgograd: VolGTU, 1999. 36 p.

6. Meshcheryakov A.I. Slepoglukhonemye deti. Razvitie psikhiki v prot-
sesse formirovaniya povedeniya [The development of the psyche in the 
process of formation of behavior]. M.: Pedagogika, 1974.

7. Nazarova T.P. Myslitel’naya deyatel’nost’ pri slabovidenii u mladshikh 
shkol’nikov, pri reshenii arifmeticheskikh zadach [Thoughtful activity with 
low vision in younger students, in solving arithmetic problems]. M., 1975.

8. Raygorodskiy D.Ya. Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy 
[Practical psychodiagnostics. Techniques and tests]. Samara: Izdatel’skiy 
Dom «BAKhRAKh-M», 2001. 672 p.

9. Fantalova E.B. Diagnostika i psikhoterapiya vnutrennego konflikta [Di-
agnostics and psychotherapy of internal conflict]. Samara: Izdatel’skiy 
Dom «BAKhRAKh-M», 2001. 128 p.

10. Kherosh S.M. Obuchenie slepykh doshkol’nikov oposredovannoy otsenki 
razlichnykh svoystv predmetov [Teaching blind preschoolers mediated 
assessment of various properties of objects]. M., 1976.

11. Goldstein S. Encyclopedia of Child Behavior and Development. New 
York: Springer, 2011.

12. Hatlen P.H., Curry S.A. In support of specialized programs for blind and 
visually impaired children: The impact of vision loss on learning. Jour-
nal of Visual Impairment and Blindness, 81. 1987, рр. 7–13.

13. Hersen M., Kabacoff R.I., Van Hasselt V.B., Null J.A., Ryan C.F., Melton 
M.A., Segal D.L. Assertiveness, Depression, and Social Support in Older 
Visually Impaired Adults. Journal of Visual Impairment and Blindness, 
Nov-Dec. 1995, рр. 524–530.

14. Salleh N.M., Zainal K. How and why the visually impaired students so-
cially behave the way they do. Procedia Social and Behavioral Scienc-
es, 9. 2010, рр. 859–863.



— 126 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

15. Van Hasselt V. B. Social Adaptation in the Blind. Clinical Psychology 
Review, 3(1). 1983, рр. 87–102.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Краснов Алексей Витальевич, доцент кафедры общей и клиниче-

ской психологии, кандидат психологических наук
 Пермский государственный национальный исследовательский 

университет
 ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990, Российская Федерация
 aleks-krasnov@yandex.ru

Баширова Эльвира Эдуардовна, выпускник кафедры общей и 
клинической психологии 

 Пермский государственный национальный исследовательский 
университет

 ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614990, Российская Федерация

DATA ABOUT THE AUTHOR 
Krasnov Aleksey Vitalyevich, Associate Professor at the Department 

of General and Clinical Psychology, PhD in Psychology 
 Perm State University
 15, Bukireva Str., Perm, 614990, Russian Federation
 aleks-krasnov@yandex.ru
 SPIN-code: 5173-6341
 ORCID: 0000-0002-4242-2290

Bashirova Elvira Eduardovna, Graduate Student at the Department of 
General and Clinical Psychology 

 Perm State University
 15, Bukireva Str., Perm, 614990, Russian Federation



— 127 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

DOI: 10.12731/2218-7405-2018-12-127-139
УДК 159.9.07 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРОфЕССИОНАЛьНОЙ 
ДЕяТЕЛьНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Мерзлякова С.В., Кулигина Н.В.  

Цель – провести сравнительный анализ мотивации профессио-
нальной деятельности у врачей и среднего медицинского персонала 
высокотехнологичного медицинского учреждения кардиохирурги-
ческого профиля.

Метод или методология проведения работы. Теоретические 
методы: анализ научной отечественной и зарубежной литературы. 
Методы сбора эмпирических данных: анкетный опрос, «Двухфак-
торный профиль Ф. Герцберга», «Мотивация профессиональной 
деятельности» К. Замфир в модификации А.А. Реана. Методы 
статистического анализа данных.

Результаты. Установлено, что в значимости мотивов трудо-
вой деятельности у врачей и среднего медицинского персонала су-
ществуют достоверные различия. Если мотивирующие факторы 
оказываются более значимыми для врачей, то гигиенические фак-
торы преобладают у среднего медицинского персонала. У врачей в 
большей степени выражена внутренняя мотивация, более важны-
ми являются мотивы наиболее полной самореализации в трудовой 
деятельности, стремление к продвижению по службе. Для среднего 
медицинского персонала характерны более высокие значения внешней 
отрицательной мотивации, а также значимость таких мотивов, 
как стремление избежать критики со стороны руководителя или 
коллег, возможных наказаний или неприятностей, достижение со-
циального престижа и уважения со стороны других. Мотивационный 
комплекс у врачей является оптимальным, отличается доминиро-
ванием внутренней мотивации. Мотивационный комплекс среднего 
медицинского персонала отличается от врачей снижением внутрен-
ней мотивации и повышением внешней отрицательной мотивации.
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Область применения результатов. Результаты эмпирического 
исследования могут быть полезны руководителям сферы здравоох-
ранения, HR-менеджерам, организационным психологам в процессе 
управления человеческими ресурсами.

Ключевые слова: профессиональная деятельность; трудовая 
мотивация; медицинский персонал. 

FEATURES OF MOTIVATION OF HEALTH CARE                    
wORKERS’ PROFESSIONAL ACTIVITY

Merzlyakova S.V., Kuligina N.V.

Purpose – to provide a comparative analysis of motivation of doctors 
and paramedical staff’s professional activity of high-technology cardio-
surgery health care facility.

Methodology. Theoretical methods: the analysis of national and 
foreign scientific literature. Empirical data collection methods: ques-
tionnaire survey, “F. Herzberg’s two-factor profile”, “Motivation of 
professional activity” Zamfir A. in modification of A.A. Ryan. Methods 
of statistical data analysis.

Results. It was found that the significance of labor activity motives 
among doctors and paramedical staff has reliable differences. If mo-
tivating factors are more important for doctors, then hygienic factors 
predominate among paramedical staff.

Doctors have increasingly expressed internal motivation, the motives 
of the most complete self-realization in the labor activity and promotion 
aspiration are more important. Paramedical staff has higher values of ex-
ternal negative motivation as well as the significance of such motives as the 
desire to avoid criticism by supervisor or colleagues, possible punishments 
or troubles, an achievement of social prestige and respect from others.

Doctors’ motivational complex is optimal, differs in dominance of 
internal motivation. Motivational complex of paramedical staff differs 
from the doctors in decreasing of internal motivation and increasing of 
external negative one.
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Practical implications. The results of the empirical study can be useful 
for health care managers, HR-managers, organizational psychologists 
in the management of human resources.

Keywords: professional activity; labor motivation; medical staff.

Введение
Современные социально-экономические условия требуют от 

руководителей организаций учитывать закономерности поведения 
человека в профессиональной деятельности при разрабатывании 
эффективной системы управления человеческими ресурсами. Ис-
точником повышения производительности и долгосрочной конку-
рентоспособности организации является трудовая мотивация. В 
статье А.П. Преображенского, О.Н. Чопорова мотивация сотрудников 
рассматривается как один из способов повышения эффективности 
работы организации [7]. Исследование Constantin Bran, Constantina – 
Ionela Udrea показывает, что желаемой производительности в соот-
ветствии с организационными целями можно достичь с помощью 
мотивации и гибкости [10]. Е.М. Рождественская, З.А. Ермушко, 
А.В. Жаворонок, С.А. Полунина утверждают, что инструментом до-
стижения долгосрочных и краткосрочных целей компании является 
система мотивации, основанная на оценке ключевых показателей 
эффективности деятельности (КРI – Кеу Perfonnance Indicators) [16]. 

Современные исследователи изучают различные аспекты мотива-
ции профессиональной деятельности. В.А. Иванников, анализируя 
мотивацию трудовой деятельности, выделил главные потребности 
(потребность в необходимых условиях социальной жизни, потреб-
ность иметь профессию), которые побуждают человека к трудовой 
активности и обеспечивают полимотивацию труда [6]. Мотивацион-
ные факторы являются детерминантами благополучия и качества жиз-
ни в профессиональной деятельности [14]. И.А. Еремицкая изучает 
структуру мотивации [4] и факторы трудовой деятельности работни-
ков университета [3]. И.И. Борисова выявляет психологические фак-
торы внешней мотивации профессиональной деятельности [2]. Mohd 
Nur Ruzainy Alwi, Shahrul Nizam Salahuddin, Siti Sarah Baharuddin, 
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Hasbullah bin Shafee считают, что функция мотивации заключается в 
направлении поведения сотрудников для достижения организацион-
ных целей и повышении лояльности персонала к организации [15]. 
В исследовании Amy Mardhatillah, Ronaldy установлено, что на мо-
тивацию сотрудников в большей степени влияет программа разви-
тия карьеры, чем соблюдение баланса между работой и жизнью [9]. 

Проблема мотивации медицинского персонала является одним 
из направлений развития кадровой политики в сфере здравоохра-
нения [1, 5]. И.В. Плотникова, К. Нурзат, Л.А. Редько, О.А. Шадри-
на, М.Н. Янушевская разработали систему стимулов для персонала 
медицинских учреждений на основе принципов социальной ответ-
ственности и внедрения Кодекса корпоративного поведения [13]. 
Актуальна эта проблема и для зарубежных исследователей. Emeela 
Wae-esora, Azizi Abu Bakarb, Hoe Chee Heec рассматривают факто-
ры, влияющие на трудовую мотивацию работников общественного 
здравоохранения в провинции Паттани, Таиланд [12].Cristina Iorga 
исследует особенности мотивации среднего медицинского персо-
нала в Румынии [11]. Adriana AnaMaria Davidescu, Marji Tania Issa 
Eid обосновывают теорию ожиданий Врума на базе шести государ-
ственных и частных больницах Иордании [8].

Цель работы
Цель – провести сравнительный анализ мотивации профессио-

нальной деятельности у врачей и среднего медицинского персонала 
высокотехнологичного медицинского учреждения кардиохирурги-
ческого профиля.

Объект исследования: мотивация трудовой деятельности меди-
цинских работников (на примере ФГБУ «Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии» Минздрава России г. Астрахань).

Предмет исследования: особенности мотивации трудовой дея-
тельности у врачей и среднего медицинского персонала.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 
в значимости мотивов трудовой деятельности у врачей и среднего 
медицинского персонала существуют достоверные различия.
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Достижение поставленной цели и проверка гипотезы обуслав-
ливают необходимость решения следующих задач.

1. Провести сравнительный анализ значимости мотивирующих 
и гигиенических факторов трудовой деятельности у врачей и 
среднего медицинского персонала.

2. Оценить достоверность различий в структуре трудовой мо-
тивации у врачей и среднего медицинского персонала.

Материалы и методы исследования
Для реализации поставленной цели и проверки исходных поло-

жений использовался комплекс методов.
1. Теоретические методы: анализ научной отечественной и за-

рубежной литературы.
2. Методы сбора эмпирических данных: анкетный опрос, «Двух-

факторный профиль Ф. Герцберга», «Мотивация профессио-
нальной деятельности» К. Замфир в модификации А.А. Реана. 

3. Математико-статистические методы обработки данных: вычис-
ление описательных статистик, критерия Колмогорова-Смир-
нова для одной выборки, критерия Манна-Уитни. Все расчёты 
выполнялись с помощью компьютерной программы IBM SPSS 
Statistics 21, в результате чего была определена достоверность 
результатов исследования. Для окончательных выводов исполь-
зовались результаты на уровне значимости р ≤ 0,05; р ≤ 0,01.

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 303 
сотрудника Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в 
г. Астрахани. Из них 106 чел. (35%) – врачи и 197 чел. (65%) – сред-
ний медицинский персонал.

Результаты исследования и их обсуждение 
Методика «Двухфакторный профиль Ф. Герцберга» позволила 

нам определить значимость мотивирующих и гигиенических факто-
ров в трудовой деятельности медицинских работников. С помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова для одной выборки установлено, 
что распределение количественных переменных «мотивирующие 
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факторы» (значение Z – критерия равно 2,796 при уровне значимо-
сти р < 0,001), «гигиенические факторы» (Z = 2,811 при р < 0,001) 
не соответствует нормальному закону. С помощью непараметриче-
ского критерия Манна-Уитни мы оценили достоверность различий 
в показателях мотивирующих и гигиенических факторов у врачей 
и среднего медицинского персонала (табл. 1). Различия на уровне 
статистической значимости выявлены для таких переменных, как 
«очень ответственная работа», «возможность прогресса на рабо-
те», «возможность расти и учиться на работе», «работа, с которой 
я хорошо управляюсь», «мотивирующие факторы». Анализ мер 
центральной тенденции свидетельствует о том, что вышеперечис-
ленные мотиваторы оказываются более значимыми для врачей по 
сравнению со средним медицинским персоналом. При сравнитель-
ном анализе важности гигиенических факторов у врачей и средне-
го медицинского персонала достоверные различия обнаружены для 
таких переменных, как «безопасная работа», «начальник, который 
хорошо выполняет свою работу», «хорошие условия труда», «под-
держивающие правила и политика работодателя», «гигиенические 
факторы». Значения медиан указанных характеристик выше у сред-
него медицинского персонала, чем у врачей.

Таблица 1.
Сравнительный анализ важности мотивирующих                                                          

и гигиенических факторов у врачей и среднего медицинского персонала

Мотивирующие факторы

Значение медианы
Значение 

U-критерия
Уровень 

значимостиврачи
средний меди-
цинский пер-

сонал
Очень ответственная работа 7 5 7826,5 0,000
Признание успехов на работе 5 5 9531 0,102
Возможность прогресса                      
на работе 5,5 5 7480 0,000

Возможность расти                                
и учиться на работе 5,5 5 7291,5 0,000

Работа, с которой я хорошо 
управляюсь 5,5 5 8803 0,003

Престижная или соответствую-
щая высокому статусу работа 5 5 9844 0,278
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Окончание табл. 1.
Мотивирующие факторы 34 30 6561 0,000
Безопасная работа 3 5 7845 0,000
Хорошие отношения с коллегами 5 5 9531 0,102
Начальник, который хорошо 
выполняет свою работу 4 5 7480 0,000

Хорошие условия труда 4,5 5 7291,5 0,000
Поддерживающие правила и 
политика работодателя 4 5 8803 0,003

Высокая зарплата 5 5 9844 0,278
Гигиенические факторы 26 30 6575,5 0,000

Методика «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Зам-
фир в модификации А.А. Реана) определяет структуру мотивации 
трудовой деятельности, которая включает в себя три компонента: 
внутреннюю мотивацию (ВМ), внешнюю положительную мотивацию 
(ВПМ), внешнюю отрицательную мотивацию (ВОМ). С помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова для одной выборки установлено, 
что распределение количественных переменных «внутренняя моти-
вация» (Z = 3,956 при р < 0,001), «внешняя положительная мотива-
ция» (Z = 2,587 при р < 0,001), «внешняя отрицательная мотивация» 
(Z = 2,902 при р < 0,001) не соответствует нормальному закону. Для 
оценки достоверности различий в структуре трудовой мотивации 
между врачами и средним медицинским персоналом мы использо-
вали непараметрический критерий Манна–Уитни (табл. 2). 

Таблица 2.
Сравнительный анализ структуры мотивации у врачей                                                         

и среднего медицинского персонала

Трудовые мотивы

Значение медианы
Значение 

U-критерия
Уровень 

значимостиврачи
средний ме-
дицинский 
персонал

Денежный заработок 4 4 9346,5 0,109
Стремление к продвижению 
по службе 3,5 3 8869 0,025

Стремление избежать крити-
ки со стороны руководителя 
или коллег

3 4 8201 0,001
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Окончание табл. 2.
Стремление избежать воз-
можных наказаний или непри-
ятностей

3 4 7273 0,000

Потребность в достижении 
социального престижа и ува-
жения со стороны других

3,5 4 8507 0,005

Удовлетворение от самого про-
цесса и результата работы 5 5 9952 0,433
Возможность наиболее полной 
самореализации именно в дан-
ной деятельности

5 4 8367,5 0,002

Внутренняя мотивация 4,5 4 8826 0,020
Внешняя положительная моти-
вация 3,67 3,67 10192,5 0,729
Внешняя отрицательная мо-
тивация 3 4 7559 0,000

Достоверные различия выявлены для таких переменных, как «стрем-
ление к продвижению по службе», «стремление избежать критики со 
стороны руководителя или коллег», «стремление избежать возмож-
ных наказаний или неприятностей», «потребность в достижении со-
циального престижа и уважения со стороны других», «возможность 
наиболее полной самореализации именно в данной деятельности», 
«внутренняя мотивация», «внешняя отрицательная мотивация». У 
врачей более высокие значения медиан для мотивов стремление к 
продвижению по службе, возможность наиболее полной самореа-
лизации именно в данной деятельности, внутренней мотивации. У 
среднего медицинского персонала в большей степени по сравнению 
с врачами выражены такие мотивы, как стремление избежать крити-
ки со стороны руководителя или коллег, стремление избежать воз-
можных наказаний или неприятностей, потребность в достижении 
социального престижа и уважения со стороны других, внешняя от-
рицательная мотивация. На основании анализа медиан мы опреде-
лили мотивационный комплекс в группе врачей (ВМ > ВПМ > ВОМ) 
и в группе среднего медицинского персонала (ВМ = ВОМ > ВПМ). 

Заключение
Таким образом, по результатам эмпирического исследования, 

нацеленного на выявление особенностей трудовой мотивации у 
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врачей и среднего медицинского персонала можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Согласно двухфакторной теории Ф. Герцберга гигиенические 
факторы не вызывают чувство удовлетворенности работой, но их 
отсутствие может вызвать у работников состояние неудовлетво-
ренности. Установлено, что у среднего медицинского персонала в 
большей степени по сравнению с врачами выражены гигиенические 
факторы, а именно безопасная работа, начальник, который хорошо 
выполняет свою работу, хорошие условия труда, поддерживающие 
правила и политика работодателя. Группа мотиваторов способствует 
повышению трудовой мотивации и вызывает чувство удовлетворения 
работой. Мотивирующие факторы оказываются более значимыми 
для врачей, чем для среднего медицинского персонала: очень ответ-
ственная работа, возможность прогресса на работе, возможность 
расти и учиться на работе, работа, с которой я хорошо управляюсь.

2. Мотивационный комплекс у врачей является оптимальным и 
представляет собой следующий тип сочетания: ВМ > ВПМ > ВОМ. 
Мотивационный комплекс среднего медицинского персонала отли-
чается от врачей снижением внутренней мотивации и повышением 
внешней отрицательной мотивации: ВМ = ВОМ > ВПМ. У врачей 
в большей степени выражена внутренняя мотивация, более важны-
ми являются мотивы наиболее полной самореализации в трудовой 
деятельности, стремление к продвижению по службе. Для средне-
го медицинского персонала характерны более высокие значения 
внешней отрицательной мотивации, а также значимость таких мо-
тивов, как стремление избежать критики со стороны руководителя 
или коллег, возможных наказаний или неприятностей, достижение 
социального престижа и уважения со стороны других.
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ЗАщИТНО-СОВЛАДАЮщЕЕ                                                                   
ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАгОгОВ В СИТУАЦИИ ПЕРЕЖИВАНИя 

ПРОфЕССИОНАЛьНОгО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ

Садовникова Н.О. 

Целью исследования явилось рассмотрение вопроса об особенно-
стях защитно-совладающего поведения педагогов, переживающих 
профессиональный кризис личности. В статье освещается ряд ис-
следований как зарубежных, так и отечественных ученых, раскрыва-
ющих как феноменологию кризиса и кризисных состояний личности, 
так и феноменологию защитного и совладающего поведения. 

Метод и методология проведения работы: в качестве общей 
методологии исследования выступили: системный, синергетиче-
ский, контекстный, историко-эволюционный, феноменологические 
подходы. Частную методологию составили подходы к исследования 
копинг-поведения Т.Л. Крюковой, 

Результаты исследования: в ходе теоретико-эмпирического 
исследования было установлено, что ситуация профессионально-
го кризиса личности носит стрессовый характер. Переживание 
педагогами профессионального кризиса личности актуализирует 
потребность в совладании с ним. Эмпирическое исследование по-
зволило выявить особенности защитно-совладающего поведения 
педагогов, переживающих профессиональный кризис личности, 
среди которых: использование неконструктивных механизмам пси-
хологической защиты (отрицание и вытеснении) наряду с конструк-
тивным проблемно ориентированным копингом. 

Область применения: полученные результаты носят практиче-
ский характер, они могут быть интересны педагогам, психологам и 
руководителям образовательных организаций в рамках организации 
деятельности психологической службы образования.
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Ключевые слова: педагог; профессиональный кризис личности; 
механизмы психологической защиты; совладающее поведение. 

COPING BEHAVIOR                                                                             
OF TEACHERS IN THE SITUATION                                                                    

OF ExPERIENCE OF THE PROFESSIONAL CRISIS                                               
OF PERSONALITY

Sadovnikova N.O.

The purpose of the study was to consider the issue of the features 
of protective-coping behavior of teachers experiencing a professional 
personality crisis. The article highlights a number of studies of both 
foreign and domestic scientists, revealing both the phenomenology of 
the crisis and the personality crisis situations, and the phenomenology 
of protective and coping behavior.

Method and methodology of the work: as a general research meth-
odology were: systemic, synergistic, contextual, historical and evolu-
tionary, phenomenological approaches. Private methodology was made 
up of approaches to the study of the coping behavior of T.L. Hook,

Results of the research. In the course of the theoretical-empirical 
research, it was established that the situation of the professional crisis 
of the individual is stressful. The experience of the teachers of the pro-
fessional personality crisis actualizes the need to cope with it. An em-
pirical study revealed the characteristics of protective-coping behavior 
of pedagogues experiencing a professional personality crisis, including: 
the use of unconstructive psychological defense mechanisms (denial and 
repression) along with constructive problem-oriented coping.

Practical implications: the results obtained are of a practical nature, 
they may be of interest to teachers, psychologists and heads of educa-
tional organizations as part of the organization of the activities of the 
psychological education service.

Keywords: teacher, professional personality crisis, psychological 
defense mechanisms, coping behavior.
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Введение 
Трансформация существующих социальных институтов, изме-

нения во всех сферах общественной жизни и серьезная переоцен-
ка системы общественных отношений приводит к стрессу, росту 
внутриличностного напряжения, снижению благополучия совре-
менного человека [24]. Одной из сфер жизни общества, в которой 
происходят перманентные изменения, является образование. Ряд 
процессов, происходящих в настоящее время в образовательных 
организациях, приводят к изменениям содержательных и техноло-
гических аспектов образовательного процесса, бросая вызов про-
фессиональной компетентности педагога. И именно педагог сегодня 
становится фактором успешного преобразования современной 
системы образования и достижения ею тех задач, которые ставит 
перед ней государство и общество. При этом особое значение для 
него и его деятельности и профессионального развития приобре-
тает способность к постоянному самоопределению, построению 
себя как профессионала, проектированию новых траекторий про-
фессионального развития и преодолению психологических барье-
ров этого процесса. 

Одним из психологических барьеров, возникающих в процессе 
профессионального развития педагога, является профессиональный 
кризис личности. Его возникновение сопровождается стрессом, уси-
лением внутренней неудовлетворенности, возникновением ощущения 
потери смысла труда, отсутствием профессиональной перспекти-
вы. Как следствие актуализируется процесс совладания с кризисом.

феноменология защитно-совладающего поведения в работах 
зарубежных и отечественных исследователей

Прежде чем обратиться к анализу феноменологии защитно-со-
владающего поведения, дадим краткий обзор исследований кризис-
ной проблематики. Первые попытки описать содержание кризиса 
можно встретить в работах зарубежных психологов E. Lindemann 
[29], J. Caplan [26]. В дальнейшем к категории «кризис» обращают-
ся E.Kahn [31], D. Ulich [31], С. Гроф [6] и др.
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В исследованиях обозначенных авторов, содержание кризиса рас-
крывается через такие категории как «невозможность», «нарушение 
душевного состояния», «неожиданное событие» и пр. Например, 
кризис рассматривается как «ограниченный во времени период не-
равновесия, возникающий, когда индивид сталкивается с какой-то 
важной жизненной проблемой, истощающий способности личности 
компетентно совладать с проблемой и сопровождающийся разного 
рода физическими и психологическими состояниями» [26, с. 47], 
как «неожиданное событие или переживание, которое личность не 
может «переработать» и которое прерывает непрерывность жизни 
и содержит опасность предстоящей катастрофы» [31, с. 84].

В ряде исследований понятие «кризис» анализируется в контек-
сте профессионального пути (Е.А. Могилевкин [14], Э.Ф. Зеер [9,] 
Ю.П. Поваренков [16], Н.С. Пряжников [17] и др.) и возрастного 
и жизненного становления личности (Р. А. Ахмеров [2], Ш. Бю-
лер [25], Б. Ливехуд [13], Т.Д. Марцинковская [12], Е.Л. Солдатова 
[19], Э. Эриксон [23], Г. Шихи [22], S.-H. Fillip [27] и др.). В работах 
указанных авторов отмечается, что кризис сопровождает процесс 
становления личности и является нормативным событием, возник-
новение которого связано с изменением социальной ситуации раз-
вития, ведущей деятельности или ее характера.

В своем исследовании мы используем категорию «професси-
ональный кризис личности», под которым понимаем длительное 
неравновесное состояние субъекта труда, вызванное рассогласо-
ванием ценностно-смысловой сферы личности и актуализирую-
щее процесс переживания. Поскольку профессиональный кризис 
личности это стрессовая для педагога ситуация, то можно предпо-
лагать, что в ходе ее переживания происходит «запуск» защитно-
совладающего поведения.

Обратимся к анализу сущности понятия «защитно-совладаю-
щее поведение».

В психологической науке при исследовании специфики разреше-
ния кризисных, трудных или стрессовых ситуаций авторы прибе-
гают к таким понятиям как: психологическая защита, совладание, 
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копинг, преодоление. При этом, в большинстве своем, исследова-
тели анализируют отдельно механизмы психологической защиты и 
собственно совладающее поведение.

Так, например, первые упоминания о психологической защите, 
как поведении, направленном на снижение остроты переживания 
трудных и напряженных ситуаций, мы встречаем в работах предста-
вителей психоаналитической школы (З.Фрейд и А.Фрейд). Авторы 
используют понятие «психологическая защита» и «защитное пове-
дение», понимая под ними реакцию человека на разного трудности, 
которая представляет собой процесс борьбы с «Я невыносимыми 
мыслями и болезненными аффектами» [21, с.119]

Первой в России работой, исследующей совладающее поведение 
через призму механизмов психологической защиты, является статья 
В. А. Ташлыкова, основной идеей которой служит предположение 
о том, что совладающее поведение представляет собой один из ме-
ханизмов психологической защиты [20].

Современные авторы (Ф.Е. Василюк, Р.М. Грановская, Т.Л. Крю-
кова, Э. И. Киршбаум, И.М. Никольская, и др.) обращаются к кате-
гории «психологическая защита», рассматривая по этим понятием 
бессознательные модели поведения, направленные на снижение 
страха, тревожности и напряжения, возникающих в стрессовых 
ситуациях.

Наиболее распространенными моделями понимания совладаю-
щего поведения в зарубежной психологии становятся модели, свя-
занные с исследованиями психологического стресса (R S.E. Hobfoll, 
R. Lazarus R.H. Moos и др.). В этих исследованиях под совладающим 
поведением понимается сознательная стратегия действий, предпри-
нимаемых человеком в ситуациях психологической угрозы. 

Так R. Lazarus выделил пять основных задач копинга как осо-
бого адаптивного поведения: 1) минимизация негативных воздей-
ствий обстоятельств и повышение возможностей восстановления 
активности, деятельности; 2) терпение, приспособление или регу-
лирование, преобразование жизненных ситуаций; 3) поддержание 
позитивного, положительного образа Я, уверенности в своих силах; 
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4) поддержание эмоционального равновесия; 5) установление и со-
хранение достаточно тесных взаимосязей с другими людьми [28].

По мнению R. Moss и J. Schaefer, существует среди задач, воз-
никающих перед человеком в кризисной ситуации есть задача на 
установление смысла и значения ситуации для человека [30, с. 66]. 
Поскольку начальная реакция человека на стрессовую обстановку 
обычно выражается в замешательстве, то еще одна из задач, инте-
ресных в контексте нашего исследования - сохранение разумного 
эмоционального баланса, управление негативными чувствами, вы-
званными неблагоприятными событиями [30, с .78].

Кроме того, поскольку кризисные события обычно бросают вызов 
способностям человека, снижают его уверенность в себе, подвер-
гают сомнению его идентичность и т.п., то важной задачей защит-
но-совладающего поведения становится сохранение и поддержание 
образа себя, социальной идентичности, уверенности в себе [30]. 

В отечественной психологии совладание также исследуется в 
рамках исследования стресса и проблем адаптации: раскрываются 
сущность, закономерности, динамика, факторы выбора способов 
совладания со стрессом в разные жизненные и возрастные периоды 
(В.А. Бодров [3], И.М. Грановская [5], Г.С. Корытова [10], Т.Л. Крю-
кова [11], С.Л. Рубинштейн [18], В.А. Ташлыков [2] и др.). 

Так, категорию «защитно-совладающее поведение» мы встречаем 
в работах Г. С. Корытовой и соавторов, которые определяют его как 
структурно-уровневую систему, состоящую из большого количества 
компонентов (механизмов психологической защиты, поведенче-
ских копинг-стратегий, личностных и средовых копинг-ресурсов). 
Эти компоненты связаны между собой отношениями иерархии и 
выступают системами низшего порядка по отношению к интегра-
тивной системе психологической защиты и совладания [10, с. 45]. 
Защитно-совладающее поведение входит в систему детерминант 
саморегуляции субъекта педагогической деятельности в качестве 
одного из ее внутренних факторов вместе с другими личностны-
ми конструктами (самосознанием, эмоциональными особенностя-
ми, базовыми личностными свойствами). Б.А. Гунзунова отмечает, 
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что психическая саморегуляция в педагогической деятельности 
обусловлена психозащитным поведением. Существует специфика 
использования внутриличностных защит в зависимости как от сте-
пени осознанной регуляции, так и от индивидуальной структуры 
регуляторного профиля [7]. 

По мнению В.И. Моросановой, различные виды деятельности 
обладают специфическими требованиями как к общему уровню 
саморегуляции, так и к развитости и специфике профессионально-
важных личностно-регуляторных качеств [15]. Индивидуальный 
стиль саморегуляции характеризуется типичными для человека 
особенностями самоорганизации произвольной активности, в ко-
торых сочетается влияние личностных переменных и внешних ус-
ловий на особенности поставленных и принятых субъектом целей 
[15]. Возникает необходимость также и в изучении адаптационных 
возможностей и работоспособности педагогов. 

Л.Г. Дикая отмечает, что необходимо выявить регулятивные 
способы адаптации к стрессовой ситуации, включая защиты и ко-
пинг-поведение, которые определяют стратегии действий человека. 
Изучение у педагогов защитно-совладающего поведения позволяет 
глубже понять причины различных профессиональных изменений, 
деформаций, раннего «эмоционального выгорания», позволяет про-
гнозировать профессиональные риски [8]. 

Мы проанализировали психологические аспекты процесса преодо-
ления (совладания) трудных, кризисных ситуаций, барьеров развития 
в работах отечественных психологов (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, 
Ф.Е. Василюк, И.М. Грановская, Т.Л. Крюкова, С.Л. Рубинштейн и 
др.) и в работах зарубежных исследователей (S.E. Hobfoll, R. Lazarus, 
E. Lindemann , R.H. Moos, и др.). В нашем исследовании механизмы 
психологических защит и стратегии совладающего поведения мы 
рассматриваем как дополняющие друг друга компоненты защитно-
совладающей системы личности педагога, определяющие стратегии 
действий, эмоциональную и рациональную регуляцию его поведе-
ния в ситуации переживания педагогом профессионального кризиса 
личности. Главная задача защитно-совладающего поведения заклю-



— 147 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

чается в сохранении психологического благополучия и оптимального 
уровня жизнедеятельности личности в ситуации профессионально-
го кризиса. Представляя собой индивидуально своеобразный способ 
взаимодействия с ситуацией профессионального кризиса, защитно-
совладающее поведение позволяет педагогу как можно лучше адап-
тироваться к ней, тем самым снижая уровень стрессовости ситуации. 

Сознательные и бессознательные стратегии защитно-совлада-
ющего поведения, представленные механизмами психологической 
защиты и стратегиями совладания, запущенного в ситуации профес-
сионального кризиса личности, могут быть дифференцированы (в 
зависимости от характера используемых средств взаимодействия с 
кризисом и их влияния на личностное развитие педагога, а также 
по критерию сохранения социально-психологического благополу-
чия личности) на конструктивные и неконструктивные стратегии. 

В основе неконструктивных стратегий защитно-совладающего 
поведения лежат незрелые механизмы психологической защиты и 
стратегии избегания. Их интенсивное, устойчивое использование 
приводит к тому, что на фоне кажущегося благополучного разреше-
ния кризиса происходит «застревание» личности в нем. Следствием 
этого становится искажение траектории профессионального разви-
тия, стагнация, деформация или в целом профессиональная деза-
дапатция личности. 

Конструктивные стратегии защитно-совладающего поведения 
основаны на использовании педагогом проблемного копинга, ко-
торый нацелен на разрешение ситуации кризиса, обуславливает 
профессиональную самореализацию и способствует повышению 
уровня активности личности. 

Наше исследование направлено на выявление особенностей за-
щитно-совладающего поведения педагогов в ситуации переживания 
ими профессионального кризиса личности.

Результаты исследования 
В процессе исследования были использованы теоретические 

(анализ психолого-педагогической и философской литературы) и 
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эмпирические (опросные) методы, а также методы математиче-
ской статистики (дескриптивная статистика, сравнительный анализ 
(U-критерий Манна-Уитни).

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили 
общеобразовательные организации Свердловской области Россий-
ской Федерации. Всего в исследовании приняли участие 125 чело-
век. В группу педагогов, переживающих кризис, вошли 38 человек. 
Остальные педагоги (87 человек) были отнесены к группе сравне-
ния. Средний возраст участников – 36 лет, стаж – 15 лет. Все испы-
туемые имеют педагогическое образование. 

Исследование особенностей защитно-совладающего поведения 
проводилось в 3 этапа:

На первом этапе исследования был осуществлен теоретический 
анализ литературы по проблеме переживания педагогами профес-
сионального кризиса личности и особенностям защитно-совлада-
ющего поведения.

На втором этапе исследования был осуществлен сбор эмпири-
ческих данных. 

На третьем этапе исследования был проведен математический 
анализ данных.

Исследование особенностей защитно-совладающего педагогов, 
переживающих профессиональный кризис личности, осуществля-
лось с помощью опросных методов. В частности были использо-
ваны такие методики:

1. Для определения особенностей совладающего поведения при-
менялся опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
(авторы С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер), 
адаптированный Т.Л. Крюковой. Данный опросник надежно 
измеряет три основных стиля совладания: стиль, ориентиро-
ванный на решение задачи, проблемы (проблемно-ориентиро-
ванный стиль, или копинг), эмоционально-ориентированный 
стиль и стиль, ориентированный на избегание.

2. Исследование механизмов психологической защиты был ис-
пользован опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс 



— 149 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

жизненного стиля», который был создан в 1979 году на осно-
вании психоэволюционной теории Р. Плутчика и структурной 
теории личности Г. Келлермана.

3. Авторская анкета «Переживание профессионального кризиса 
личности» (Sadovnikova, N.O., Sergeeva, T.B., Suraeva, M.O. & 
Kuzmina, O.Y., 2016). Вопросы анкеты охватывали несколько 
аспектов процесса переживания педагогами профессиональ-
ного кризиса личности: «общее мироощущение и пережива-
ния до момента возникновения профессионального кризиса», 
«переживания, сопровождающие профессиональный кризис 
личности», «трансформация ценностно-смысловой сферы», 
«преодоление профессионального кризиса». Анкетирование 
было проведено с целью формирования группы педагогов, 
переживающих профессиональный кризис личности. 

Обратимся к анализу полученных результатов.
Для определения особенностей защитно-совладающего пове-

дения педагогов, переживающих профессиональный кризис, мы 
осуществили сравнительный анализ (U-критерий Манна-Уитни) 
результатов двух разных групп педагогов: группа педагогов, пере-
живающих кризис и группа педагогов, кризис не переживающих.

Анализ результатов сравнения показывает, что для педагогов, 
переживающих кризис, характерно в большей степени применение 
таких механизмов защиты как отрицание и вытеснение. Дадим ха-
рактеристику данных механизмов.

Вытеснение (Хср=3,26+2,06) представляет собой защитную стра-
тегию, в основе которой исключение из сознания какой-либо идеи 
или личного опыта и связанных с ними эмоций. Понятия «вытес-
нение» является одним из центральных в психоанализе. Сущность 
вытеснения заключается в сознательном усилии человека предавать 
забвению фрустрирующие воспоминания путем переноса внима-
ния на другие формы активности, нефрустрационные явления и т.п. 
Иначе говоря, вытеснение есть не что иное, как произвольное пода-
вление, и оно может привести к обычному или истинному забыва-
нию соответствующих психических содержаний. Роль вытеснения 
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можно раскрыть таким образом: все, что противоречит желаниям, 
страстным стремлениям и идеалам личности, что может изменить 
хорошее мнение, которое имел или хотел бы иметь о себе человек, 
может быть вытеснено. В ситуации переживания педагогом профес-
сионального кризиса личности, когда педагог сталкивается с тем, 
что его убеждения о себе как профессионале подвергаются сомне-
нию и критике (а многие педагоги отмечали, что возникновению 
профессионального кризиса предшествовал период, когда возника-
ли сомнения в себе, как в педагоге; период, когда социальная среда 
критиковала стиль педагогического взаимодействия и професси-
ональной деятельности и др.) единственно возможным способом 
справиться с негативными эмоциями становится вытеснение их из 
области сознательного. Это позволяет педагогу на какое-то время 
сохранить целостность личности и психологическое благополучие.

Отрицание (Хср=4,29+2,26) – еще один вид механизмов пси-
хологической защиты, в большей степени присущий педагогам, 
переживающим профессиональный кризис личности. Отрицание 
предполагает недостаточное осознание определенных событий, 
переживаний и ощущений, которые причинили бы человеку боль 
при их признании. Это онтогенетически наиболее ранний механизм 
психологической защиты и наиболее примитивный механизм. Для 
него характерно стремление избежать новой информации, несо-
вместимой со сложившимися представлениями. Отрицание про-
является в игнорировании потенциально тревожной информации, 
уклонении от нее. Учитель перестает воспринимать те события, ко-
торые чреваты для него неприятностями, могут травмировать. От-
рицание приводит к тому, что человек старается о чем-то не думать, 
старается избегать ситуаций, грозящих ему неудачей и поражением. 
Столкнувшись с трудностями, человек в этом случае, активизирует 
фильтр отрицания, пытаясь сохранить свой внутренний мир от де-
формации и разрушения. В отличие от других видов психологиче-
ских защит, отрицание осуществляет селекцию сведений, а не их 
трансформацию из неприемлемых в приемлемые. При отрицании 
переориентируется внимание учителя. Оно направляется так, что 
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человек становится особо невнимателен к тем сферам профессио-
нальной жизни и жизнедеятельности в целом, которые чреваты для 
него неприятностями. Результатом этого является то, что детальная 
информация об опасном событии полностью исключается из после-
дующей переработки. Включение отрицания провоцируют не только 
внешние жесткие события, но и установка «я верю». Искренняя и 
достаточно сильная вера учителя в том, что он использует адекват-
ные меры педагогического воздействии, организует такое отношение 
ко всей поступающей информации, при котором все, что входит к 
конфликт с предметом веры, имеет тенденцию не восприниматься. 
Личность бессознательно осуществляет тщательную сортировку ин-
формации, отбирая только то, что служит сохранению веры в себя.

Обратимся к описанию результатов исследования особенностей 
совладающего поведения. 

Результаты дескриптивной статистики позволяют сделать вы-
вод о том, что для педагогов, переживающих профессиональный 
кризис личности, в большей степени свойственен копинг, ориен-
тированный на решение задачи (Хср=56,93±10,92). На втором ме-
сте копинг, ориентированный на эмоции (Хср=44,19±7,88). Из чего 
можно сделать следующий вывод: в ситуации переживания профес-
сионального кризиса, для того, чтобы справиться с напряжением, 
стрессом и негативными эмоциями, педагоги предпочитают искать 
пути разрешения трудной ситуации и конструктивно реагировать на 
сложности. Обосновать данный факт можно тем, что деятельность 
педагога сопряжена с выполнением важной социальной функции 
– быть «наставником» для подрастающего поколения. Вследствие 
этого педагог не должен транслировать свои отрицательные эмоции 
на детей. Еще одним фактом, объясняющим доминирование копин-
га, ориентированного на решение задачи, может быть то, что сбор 
эмпирических данных осуществлялся в рамках курсов повышения 
квалификации и в рамках обучения магистров. Принятие педагогом 
решения о необходимости повышения уровня своей компетентности 
(в рамках курсовой или магистерской подготовки) свидетельствует 
о конструктивном преодолении кризиса. 
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Важным аспектом исследования особенностей совладания с 
профессиональным кризисом, был анализ ответов педагогов на во-
просы феноменологической анкеты, которые раскрывают процесс 
совладания с профессиональным кризисом. Отметим, что для ана-
лиза самоотчетов применялся контент-анализ. 

Одной из контент-аналитических категорий нами была выделена 
категория «деятельность по преодолению кризиса» (категория Г 
в анкете). Эта категория включала в себя такие подкатегории как: 
использование социальных ресурсов; актуализация личностного 
ресурса; хобби, увлечения; смена места работы; смена профессии; 
изменение характера деятельности.

Количественный анализ показал, что наибольшее количество 
ответов встречается по подкатегории «актуализация личностного 
ресурса» (33% ответов). В самоотчетах педагогов встречались та-
кие ответы как: «терпение и спокойствие», «поняла, что если не 
можешь изменить ситуация – измени отношение к ней», «уверен-
ность в себе», «оптимизм», «уверенность в своих знаниях и своих 
силах», «стрессоустойчивость», «уверенность, что кризис закон-
читься, мотивация» и пр.

Немаловажное значение в преодолении профессионального кри-
зиса играли социальные ресурсы (данная подкатегория включи-
ла 26% ответов). В самоотчетах испытуемых фигурировали такие 
выражения: «взаимодействовала с другими специалистами», «об-
ращалась к семье, старшим педагогам, мы беседовали, проясняли 
ситуации», «обращалась к человеку, который очень хорошо знает 
специфику работы», «обращалась к руководству, которое поддер-
живали хорошими словами». 

Актуализация личностного ресурса и обращения за социальной 
поддержкой является, на наш взгляд, достаточно конструктивным 
способом совладания кризиса, поскольку это позволяет педагогу 
сохранить свой профессиональный статус, позволяет остаться в 
профессии.

Еще одним конструктивным вариантом выхода из ситуации кри-
зиса, на наш взгляд, является подкатегория «изменение характера 
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деятельности» (11%). В эту категорию вошли такие ответы как: «в 
то время я подала документы на высшее образование», «я поняла, 
что надо что-то дальше делать и выходить из ситуации кризиса», 
«мне предложили интересную подработку», «сменить деятель-
ность», «участвую в конкурсах и побеждаю» и пр.

Выводы
Итак, анализ результатов исследования защитно-совладающего 

поведения педагогов, переживающих профессиональный кризис 
личности, позволяет сделать вывод о том, что для педагогов свой-
ственно как конструктивное, так и неконструктивное преодоление 
профессионального кризиса личности.

В большей степени педагог прибегает к неконструктивным ме-
ханизмам психологической защиты (а отрицание и вытеснении это 
неконструктивные механизмы). Это приводит к нарастанию вну-
треннего напряжения, снижению устойчивости личности к воздей-
ствию стрессоров профессиональной деятельности. Вероятно, что 
отрицание и вытеснение используются педагогами для того, что-
бы на какой-то кратковременный период получить «передышку» в 
стрессе, бессознательно снизив его остроту (пусть и за счет роста 
неосознаваемого внутреннего напряжения), для того, чтобы пере-
распределить внутренние ресурсы для поиска путей разрешения 
кризисной ситуации. 

Однако, положительным результатом исследования стало то, 
что педагоги все же владеют и копингом, ориентированным на 
решение задачи. Вместе с тем, такая двойственность в преодо-
лении профессионального кризиса личности может привести в 
итоге не к его разрешению, а к нарастанию внутренней тревоги 
и беспокойства. 

Обозначенные результаты дополняют представления о сущно-
сти процесса преодоления профессионального кризиса личности, 
но являются далеко не конечными. Однако они могут стать основой 
проектирования системы психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального развития и деятельности педагогов.
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ПСИХОЛОгО-ПЕДАгОгИЧЕСКОЕ                                                  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕЖИВАНИя ПЕДАгОгАМИ 

ПРОфЕССИОНАЛьНОгО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ

Садовникова Н.О. 

Целью исследования явилось разработка содержания програм-
мы по психолого-педагогическому сопровождению педагогов, пере-
живающих профессиональный кризис личности и оценка эффектив-
ности данной программы.

Метод и методология проведения работы в качестве ме-
тодологии исследования выступили: системный, синергетиче-
ский, контекстный, историко-эволюционный, феноменологиче-
ские подходы.

Результаты: результаты эмпирического исследования фено-
менологии переживания профессионального кризиса личности 
показали, что для большинства испытуемых профессиональный 
кризис личности представляет собой ситуацию, когда сталки-
ваются новая реальность профессиональной деятельности и 
сложившаяся внутренняя смысловая реальность жизни. Эти 
выводы стали основой для разработки программы психолого-пе-
дагогического сопровождения педагогов, переживающих профес-
сиональный кризис личности. Разработанная программа была 
реализована на группе педагогов, с целью доказательства ее 
эффективности.

Область применения: полученные результаты носят практиче-
ский характер, они могут быть интересны педагогам, психологам и 
руководителям образовательных организаций в рамках организации 
деятельности психологической службы образования.

Ключевые слова: педагог; профессиональный кризис личности; 
переживание; психолого-педагогическое сопровождение. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL                                            
SUPPORT OF THE ExPERIENCING BY TEACHERS                     
OF THE PROFESSIONAL CRISIS OF PERSONALITY

Sadovnikova N.O.

The purpose of the study was to develop the content of the program 
for the psychological and pedagogical support of teachers experiencing 
a professional personality crisis and an assessment of the effectiveness 
of this program.

Method and methodology of the work. The system methodology was 
the following: systemic, synergistic, contextual, historical-evolutionary, 
phenomenological approaches.

Results. The results of an empirical study of the phenomenology of 
experiencing a professional personality crisis have shown that for most 
of the subjects a professional personality crisis is a situation where a 
new reality of professional activity and the current inner semantic reality 
of life collide. These findings became the basis for the development of a 
program of psychological and pedagogical support for teachers expe-
riencing a professional personality crisis. The developed program was 
implemented on a group of teachers, proved its effectiveness.

Practical implications: the results obtained are practical in nature, 
they may be of interest to teachers, psychologists and heads of educa-
tional organizations in the framework of the organization of the activities 
of the psychological education service.

Keywords: teacher; professional identity crisis; experience; psycho-
logical and pedagogical support.

Введение 
Происходящие в современной российской действительности 

социальные и иные изменения обусловливают переоценку многих 
аспектов общественной жизни современной России, обусловливает 
изменение существующих социальных институтов. Затронули эти 
процессы и систему образования. В настоящее время мы можем на-
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блюдать трансформацию многих составляющих деятельности обра-
зовательных организаций: это и смена образовательной парадигмы, 
и изменение подходов к организации образовательного процесса, 
организационно-правового статуса образовательной организации 
и многого другого. Влиянию изменений , меняется педагогический 
менталитет и характер взаимодействия педагогов и обучающихся. 

На фоне этого, одним из предикторов качества образовательно-
го процесса продолжает оставаться педагог, готовый к изменениям, 
мобильный и активный. При этом наиглавнейшую роль в педагоги-
ческой деятельности и профессиональном развитии обуславлива-
ет способность педагога к профессиональному самоопределению 
и построению профессиональной перспективы. Особое значение 
и роль при этом начинает приобретать психолого-педагогическое 
сопровождение профессионального развития педагога, в том числе 
сопровождение процесса преодоления педагогом барьеров профес-
сионального развития, к числу которых можно отнести профессио-
нальный кризис личности.

Теоретико-эмпирические основания разработки программы 
психолого-педагогического сопровождения педагогов

Прежде чем перейти к описанию психолого-педагогического со-
провождения педагогов, переживающих профессиональный кризис 
личности, остановимся на кратком рассмотрении категорий «про-
фессиональный кризис личности» и «переживание профессиональ-
ного кризиса личности». 

Обращаясь к кризисной тематике, отметим, что первые иссле-
дования кризиса были проведены E. Lindemann, который рассма-
тривал его как состояние, возникающее вследствие воздействия на 
человека психотравмирующих событий [12, с. 141]. 

В дальнейшем зарубежные исследователи рассматривали кри-
зис как период неравновесия, ограниченный по времени, сопрово-
ждаемый неприятными психическими и физическими чувствами 
(ощущениями), иногда сильно истощающий способности личности 
компетентно преодолевать или справляться с ситуацией (G. Caplan), 
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как неожиданное событие или переживание, которое личность не 
может «переработать» и которое прерывает непрерывность жизни и 
содержит опасность предстоящей катастрофы (E. Kahn), затрагивает 
центральные области жизнедеятельности (D. Ulich). Об экзистен-
циальных кризисах речь идет в работах R.K. James и A. Olson [13]. 

Для отечественной психологии, категория кризиса была впервые 
введена Л.С. Выготским, который предложил новую модель объяс-
нения психологического смысла и механизмов возрастных кризисов 
развития [3]. Как отмечал автор, кризис представляет собой зако-
номерное и необходимое звено в становлении личности, функция 
которого заключается в разрешении противоречий, возникающих в 
ходе психического развития ребенка [3]. В дальнейшем категорию 
кризиса изучали Р.А. Ахмеров, Ф.Е. Василюк, И.Г. Малкина-Пых, 
Т.Д. Марцинковская, А.О. Прохоров, Е.Л. Солдатова, Л.Н. Юрье-
ва и др.

В контексте исследования профессионального кризиса лично-
сти интерес представляет концепция Ф.Е. Василюка, согласно ко-
торой под кризисом целесообразно понимать критический момент 
и поворотный пункт на жизненном пути, сопровождающийся вну-
тренним нарушением эмоционального баланса, наступающим под 
влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами [1]. Ис-
следователь отмечает, что в ситуации кризиса, не зависимо от его 
характера, возникает рассогласование между сознанием и бытием: 
сознание личности не в состоянии принять бытие как данность, а 
поэтому не в состоянии наделять бытие смыслом. В ситуации кри-
зиса, как отмечает Ф.Е. Василюк, возникает ситуация утраты смыс-
ла, преодоление которой возможно за счет ценностно-смысловых 
перестроек [1, с. 29].

Также для нас интерес представляют исследования А.О. Прохо-
рова. По мнению автора, кризис представляет собой неравновесную 
ситуацию, вызванную разрывом привычной системы отношений, 
утратой значимых ценностей или невозможностью достижения по-
ставленных целей и т.д. Кризис сопровождается отрицательными 
эмоциональными переживаниями и ощущением неспособностью 
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личности реально оценить ситуацию и найти рациональный вы-
ход из нее [6].

В свете этого, под профессиональным кризисом личности педагога 
мы будем понимать длительное неравновесное состояние субъекта 
труда, вызванное рассогласованием ценностно-смысловой сферы 
личности и актуализирующее процесс переживания. 

В отечественной психологии к категории переживания, как ба-
зовой, первичной характеристике сознания, впервые обратился 
Л.С. Выготский [2], который считал переживания единицей анали-
за при изучении взаимодействия личности и среды. Переживание, 
по определению Л.С. Выготского представляет собой деятельность 
по перестройке психологического мира, обеспечивающую установ-
ление смыслового соответствия между сознанием и бытием [2].

С точки зрения С.Л. Рубинштейна, под переживанием в спец-
ифическом, подчеркнутом смысле слова, необходимо обозначить 
психическое явление, которое стало событием внутренней жизни 
личности [7]. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что то, как человек переживает пред-
мет в действительности, определено содержанием его отношения 
к этому предмету – содержанием его деятельности, осуществляю-
щей это отношение [4]. 

В последующем, категория переживания встречается в работах 
Ф.Е. Василюка, Л.Г. Жедуновой, Л.Р. Фахрутдиновой и пр.

Наиболее полно категория переживания была рассмотрена в ра-
ботах Ф.Е. Василюка. По мнению автора, сущность переживания за-
ключается в следующем: когда человек переживает постигшую его 
утрату, главным для его близких является забота о том, как ему удаст-
ся преодолеть страдание, выдержать испытание, выйти из кризиса 
и восстановить душевное равновесие, психологически справиться с 
ситуацией [1]. Необходимость в переживании возникает у субъекта 
в особых критических жизненных ситуациях, при невозможности 
жить как раньше и реализовывать внутренние необходимости своей 
жизни (мотивы, стремления, ценности). Феноменологической пред-
посылкой переживания является ситуация невозможности желае-
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мых изменений, удовлетворения потребностей, достижения целей, 
осуществления ценностей и т. п. [1]. Переживание становится для 
личности восстановительной работой, целью которой является до-
бывание осмысленности дальнейшей жизни [1]. 

Таким образом, на основании анализа существующих исследо-
ваний по проблеме переживания, мы сформулировали следующее 
определение понятия: «переживание профессионального кризиса лич-
ности» – это деятельность по устранению дезинтеграции ценностно-
смысловой сферы субъекта труда, которая регулируется посредством 
особых психологических механизмов и во внешнем плане проявляет-
ся в трансформации общей стратегии жизнедеятельности субъекта.

Результаты теоретического исследования стали основой для 
эмпирического исследования феноменологических особенностей 
переживания профессионального кризиса личности [15]. Это иссле-
дование проводилось в период с 2106 по 2017 года и его результаты, 
в свою очередь, легли в основу разработки программы психолого-
педагогического сопровождения педагогов. 

Результаты исследования позволили нам констатировать нами, 
что основной аспект переживания педагогами профессионально-
го кризиса был связан с изменением смыслового контекста работы 
[15]. Многие педагоги отмечали: «мне казалось, что все забывает-
ся», «тетради на проверку домой перестала брать», «мне не уда-
ется понять нужно ли мне это», «стала меньше реагировать на 
требования родителей», «теперь силой воли заставляю себя идти, 
профессиональные обязанности выполняю по привычке, автомати-
чески», «смысл стал – уберечь своего ребенка от того, что сейчас 
в детских садах..», «очень разочаровала система образования», «я 
стала по-другому смотреть на свою деятельность» и др.

Для многих педагогов переживание профессионального кризи-
са сопровождается рефлексией содержания профессиональной де-
ятельности, затем актуализируется рефлексия внутреннего мира и 
социального окружения.

Эмоциональный контекст переживания профессионального 
кризиса личности был сконцентрирован вокруг таких эмоций как 
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«отчаяние и безысходность». Педагоги отмечали: «была внутрен-
няя опустошенность», «пустота», «чувствовалось эмоциональ-
ное выгорание», «ощущение безысходности, того, что ничего не 
изменить», «желание уволиться, все бросить», «смирение» и пр.

Представляет интерес тот факт, что негативные эмоциональные 
переживания, составляющие общий фон протекания кризиса, не так 
часто фиксируются педагогами, как трансформация ценностно-смыс-
ловой сферы и рефлексия. Это важный момент в контексте разработ-
ки содержания психолого-педагогического сопровождения педагогов.

Еще одной важной составляющей феноменологического анали-
за был анализ соотношения характеристик, раскрывающих про-
цесс преодоления профессионального кризиса. Было установлено, 
что процесс преодоления педагогами профессионального кризиса 
личности связан с актуализацией у них личностного ресурса. Пе-
дагоги отмечали, что для разрешения профессионального кризиса 
им понадобились «терпение и спокойствие», «поняла, что если не 
можешь изменить ситуация – измени отношение к ней», «уверен-
ность в себе», «оптимизм», «уверенность в своих знаниях и своих 
силах», «стрессоустойчивость», «уверенность, что кризис закон-
читься, мотивация» и пр. Также немаловажное значение в преодо-
лении профессионального кризиса играли социальные ресурсы. В 
самоотчетах испытуемых фигурировали такие ответы: «взаимодей-
ствовала с другими специалистами», «обращалась к семье, стар-
шим педагогам, мы беседовали, проясняли ситуации», «обращалась 
к человеку, который очень хорошо знает специфику работы», «обра-
щалась к руководству, которое поддерживали хорошими словами». 

Актуализация личностного ресурса и обращения за социальной 
поддержкой является, на наш взгляд, достаточно конструктивным 
способом преодоления кризиса, поскольку это позволяет педаго-
гу сохранить свой профессиональный статус, позволяет остаться 
в профессии.

Еще одним конструктивным вариантом выхода из ситуации 
кризиса, позволяющим сохранить личностную целостность и про-
фессиональное здоровье явилось расширение профессиональной 
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компетентности. Педагоги отмечали: «в то время я подала докумен-
ты на высшее образование», «я поняла, что надо что-то дальше 
делать и выходить из ситуации кризиса», «мне предложили инте-
ресную подработку», «сменить деятельность», «участвую в кон-
курсах и побеждаю» и пр.

Резюмируя результаты исследования, мы установили, что пере-
живание профессионального кризиса, центром которого становится 
трансформация системы ценностей, может осуществляться как по 
пути, полной перестройки ценностей, так и по пути снижения зна-
чимости тех или иных ценностей, связанных с профессиональной 
деятельностью. Полная перестройка системы ценностей и форми-
рование нового смыслового поля может быть связана с профессио-
нальной переориентацией и требует зачастую от педагога решимости 
полностью изменить свою профессиональную траекторию, сменить 
профессию и покинуть актуальную профессиональную реальность. 
Стратегия, построенная на снижении значимости ценностей (в не-
которых случаях временного снижения) предполагает своеобразный 
тайм-аут в профессиональном развитии, который может выражать-
ся, например, в уходе в семью (например, декретный отпуск), об-
ращение к хобби или к тем аспектам педагогической деятельности, 
которые не связаны непосредственно с учебным процессом (напри-
мер, воспитательная внеучебная работа и пр.).

Еще одним вектором переживания профессионального кризи-
са личности становится построение новой смысловой реальности 
вокруг существующей в сознании системы ценностей. Эта стра-
тегия является на наш взгляд наиболее сложной, но при этом и 
наиболее продуктивной. Суть ее сводится к тому, что професси-
онал, сохраняя значимые для себя ценности, стремится найти их 
приложение в новых условиях деятельности. Он находит новые 
смысловые ориентиры профессиональной деятельности, выстра-
ивает свое профессиональное настоящее и проектирует профес-
сиональное будущее, тем самым выступая как активный субъект 
своего профессионального пути. Это своего рода стратегия «со-
хранения» себя в профессии.
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Самой негативной стратегий переживания педагогам профес-
сионального кризиса личности является стратегия, при которой 
происходит деструкция системы ценностей в сочетании с утратой 
смысла профессиональной деятельности. Данные явления стано-
вятся фоном, на котором разворачиваются уже профессиональные 
деструкции, а это не только снижает эффективность труда педаго-
га, но в ряде случаев приводит к формированию ложных целевых 
и ценностных ориентиров у личности и негативно сказывается на 
профессионально-педагогическом взаимодействии с обучающимися. 

Именно снижение вероятности возникновения профессиональ-
ных деструкций и собственной снижения эффективности педаго-
гической деятельности обуславливает актуальность обращения к 
вопросу психолого-педагогического сопровождения педагогов, пе-
реживающих профессиональный кризис личности. 

Методологические основания                                                                   
психолого-педагогического сопровождения переживания                

профессионального кризиса личности
Психолого-педагогическое сопровождение – это система меро-

приятий, направленных на создание условий для активизации про-
фессионально-психологического потенциала педагога как субъекта 
деятельности для конструктивного разрешения им профессиональ-
ного кризиса личности. 

Целевой ориентацией психолого-педагогического сопровожде-
ния переживания профессионального кризиса личности становит-
ся актуализация профессионально-психологического потенциала 
субъекта деятельности для конструктивного разрешения профес-
сионального кризиса личности [диалог].

Основными функциями психолого-педагогического сопрово-
ждения являются [10]:

– информационное сопровождение процесса профессионально-
го развития личности, направленное на формирования систе-
мы знаний по вопросам переживания педагогом трудностей 
профессионального развития;
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– помощь в проектировании профессиональных сценариев и 
профессионального будущего;

– психологически компетентное оказание поддержки и помощи 
в преодолении кризисный ситуаций. 

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения 
переживания педагогами профессионального кризиса личности яв-
ляется формирование у нее способности самостоятельно находить 
ресурсы для разрешения кризисных ситуаций. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения пере-
живания профессионального кризиса личности основывается на 
ряде методологических подходов [10]. А именно: системном, си-
нергетическом, контекстном, историко-эволюционном, феноме-
нологическом подходах. Раскроем кратко содержание каждого из 
обозначенных подходов.

Системный подход заключается в изучении объекта как целого, 
состоящего из разных взаимосвязанных элементов, упорядоченного 
и сложноорганизованного. Основной акцент делается на выявлении 
многообразных связей и отношений, имеющих место как внутри 
исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним 
окружением, средой. Реализация психолого-педагогического сопро-
вождения с  позволит оказать качественную комплексную помощь 
в преодолении профессионального кризиса. 

Синергетический подход используется в психологии при изучении 
открытых (обменивающихся веществом, энергией и информацией), 
нелинейных (многовариантных и необратимых в плане развития), 
саморазвивающихся (изменяющихся под влиянием внутренних про-
тиворечий, факторов и условий) и самоорганизующихся (спонтан-
но упорядочивающихся, переходящих от хаоса к порядку) систем. 
С позиций синергетического подхода существуют различные модели 
переживания профессиональных кризисов личности, поэтому пси-
холого-педагогическое сопровождение должно быть направлено на 
формирование широкого спектра стратегий поведения в кризисе. 

Контекстный подход позволяет выделить профессиональный 
кризис из множества трудных ситуаций, переживаемых личностью 
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в процессе своего становления, отделить его от возрастных кризисов. 
Изменения, которые происходят в структуре личности педагога, свя-
заны в ряде случаев с действием конкретных, характерных для ситу-
ации факторов, контекстом ситуации профессионального развития.

Системный историко-эволюционный подход исходит из идеи 
о необходимости изучения феномена человека в процессе эволюции 
порождающей его системы и об исследовании целевой детермина-
ции развивающейся системы, предполагающей освещение вопроса 
«для чего возникает явление?». Этот подход очень важен в контексте 
анализа сущности психологического сопровождения. Сопровожде-
ние в контексте этого подхода ставит целью изучение того, почему 
профессиональный кризис возник в жизни человека. 

Обращение к феноменологическому подходу обеспечивает рас-
смотрение переживания как центрального психологического фе-
номена профессионального кризиса личности. Важным фактором 
успешного, продуктивного профессионального развития являет-
ся осознание педагогом смысла и значимости своей деятельности, 
самоопределение в ней. Утрата смысла неизбежно приводит к си-
туации профессионального кризиса. Успешное сопровождение про-
фессионального развития личности возможно, если психолог имеет 
представление о том внутреннем образе профессиональной реаль-
ности, который есть у профессионала. 

Перечисленные выше подходы к проектированию и организации 
психолого-педагогического сопровождения переживания профес-
сионального кризиса личности позволили нами определить со-
держание работы с кризисной ситуацией и спроектировать модель 
психолого-педагогического сопровождения. В основе этой модели 
заложено единство трех направлений работы: информационного 
(формирование профессионально-психологической компетентно-
сти по проблеме переживания профессионального кризиса лично-
сти), диагностического (оценка потенциала личности и ситуации) 
и развивающего (актуализация и развитие профессионально-пси-
хологического потенциала личности, обеспечивающего разреше-
ние кризиса) [10].
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Информационное направление ставит своей целью формирование 
системы знаний о феномене профессионального кризиса личности, 
способах его преодоления и показателях успешности этого процесса.

Диагностическое направление сопровождения направлено на ак-
туализацию личностных ресурсов преодоления профессионального 
кризиса личности. Для проведения психодиагностики используются 
методики, отвечающие всем психометрическим характеристикам.

Развивающее направление работы по сопровождению представлено 
в виде тренинга «Развитие навыков преодоления профессионального 
кризиса личности», цель которого выработка умений конструктивного 
выхода из профессионального кризиса личности. Тренинг направлен 
на развитие профессиональной рефлексии смыслоформирование, раз-
витие умений саморегуляции, формирование coping-компетентности.

Каждый из обозначенных блоков направлен на решение конкретной 
прикладной задачи: от формирования у педагогов профессиональ-
но-психологической компетентности в вопросах конструктивного 
разрешения кризиса, до формирования у него системы поведенче-
ских паттернов, обеспечивающих его преодоление.

Результаты оценки эффективности программы                                    
психолого-педагогического сопровождения педагогов

Программа психолого-педагогического сопровождения педагогов, 
переживающих профессиональный кризис личности, была реали-
зована в виде семинара-тренинга с педагогами школ. Для этого из 
всей выборки педагогов были отобраны педагоги, переживающие 
профессиональный кризис личности в настоящий момент. Им было 
предложено принять участие в однодневном семинаре-тренинге. 
Общее количество участников составило 15 человек.

Оценка эффективности программы психолого-педагогического 
сопровождения осуществлялась по модели квазиэксперимента (та-
блица 1). Участвующие в семинаре-тренинге педагоги составили 
экспериментальную группу. Также была сформирована контрольная 
группа из педагогов (15 чел), которые переживают профессиональ-
ный кризис личности, но в семинаре-тренинге они не участвовали.



— 173 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 12 • http://ej.soc-journal.ru

Таблица 1.
Квазиэкспериментальный план с эквивалентными группами,                                    

уравненные методом случайного отбора
Экспериментальная 

группа (n=15)
Предварительное 

тестирование  
(1-й тестовый срез)

Семинар-
тренинг

Заключительное                 
тестирование

(2-й тестовый срез)
Контрольная группа 

(n=15)
Предварительное 

тестирование 
(1-й тестовый срез)

- Заключительное                 
тестирование

(2-й тестовый срез)

Как было нами установлено в эмпирическом исследовании, ос-
новной аспект переживания профессионального кризиса личности 
связан с изменением смыслового поля, переоценкой ценностей и 
снижением уровня выраженности смысложизненных ориентаций. 
В связи с этим для оценки эффективности программы психолого-
педагогического сопровождения был использован тест смысложиз-
ненных ориентаций Д.А. Леонтьева (адаптированная версия теста 
«Цель в жизни» (Purpose-in-LifeTest, PIL, Дж. Крамбо и Л. Махоли-
ка), который направлен на изучение осмысленности жизни и кото-
рый позволяет выявить особенности смысложизненных ориентаций 
личности (цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность 
самореализацией), которые соотносятся соответственно с целью (бу-
дущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым).

Для оценки степени сдвига по параметрам смысложизненных 
ориентаций нами применялся Т-критерий Вилкоксона. Критерий 
предназначен для сопоставления показателей, измеренных в двух 
разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он по-
зволяет установить не только направленность изменений, но и их 
выраженность, то есть способен определить, является ли сдвиг по-
казателей в одном направлении более интенсивным, чем в другом.

Проанализируем полученные результаты. 
Как мы установили ранее педагоги, переживающие профессио-

нальный кризис личности характеризуются изменениями в системе 
смысложизненных ориентаций (таблица 2). Для этого мы провели 
сравнение двух независимых выборок с помощью непараметрическо-
го критерия Манна-Уитни (U-критерий Манна-Уитни). В таблице 2 
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представлены значимые различия в параметрах смысложизненных 
ориентаций и ценностных сфер.

Таблица 2.
Результаты сравнительного анализа параметров смысложизненных                     

ориентаций разных групп педагогов (первый тестовый срез)

Параметры смысложиз-
ненных ориентаций

Группы 
педагогов* 

Средний 
ранг

Статистика U- 
Манна-Уитни

Уровень 
значимо-

сти (p)

Цели в жизни
1,00 41,86 849,50 0,00
2,00 72,24

Процесс жизни
1,00 54,59

1333,50 0,09
2,00 66,67

Результативность жизни
1,00 47,92 1080,0 0,00
2,00 69,59

ЛК — Я
1,00 42,99 892,50 0,00
2,00 71,74

ЛК — жизнь
1,00 51,11 1201,00 0,02
2,00 68,20

Общая осмысленность 
жизни

1,00 54,61
1334,00 0,09

2,00 66,67

* 1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа

Для педагогов, переживающих профессиональный кризис лич-
ности, характерно снижение уровня осмысленности будущего, от-
сутствие временнóй перспективы. Ситуация профессионального 
кризиса личности характеризуется выраженной неудовлетворенно-
стью прошлым, ощущением бессмысленности пройденного этапа и 
безуспешности самореализации. Ощущение неспособности влиять 
на ход собственной жизни, а также неуверенность в принципиальной 
возможности самостоятельного осуществления жизненного выбо-
ра – в этом также проявляется профессиональный кризис личности. 

Участие в семинаре-тренинге, направленном на актуализацию 
профессионально-психологического потенциала педагога для кон-
структивного разрешения им профессионального кризиса лично-
сти, привело к значимым изменениям в системе смысложизненных 
ориентаций (таблица 3).
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Таблица 3.
Результаты анализа параметров смысложизненных ориентаций группы                
педагогов экспериментальной группы (первый и второй тестовые срезы)

Параметры смысложиз-
ненных ориентаций

Тестовый 
срез 

Среднее
Значение (Хср)

Статистика Т 
критерий Вил-

коксона

Уровень 
значимо-

сти (p)

Цели в жизни
1-й срез 41,86 1,9 0,00
2-й срез 62,2

Процесс жизни
1-й срез 54,59

1,3 0,09
2-й срез 65,0

Результативность жизни
1-й срез 47,92 2,00 0,00
2-й срез 71,1

ЛК — Я
1-й срез 42,99 2,2 0,00
2-й срез 73,4

ЛК — жизнь
1-й срез 51,11 1,5 0,02
2-й срез 67,2

Общая осмысленность 
жизни

1-й срез 54,61
1,51 0,09

2-й срез 67,6

Таблица 4.
Результаты анализа параметров смысложизненных ориентаций группы               

педагогов контрольной группы (первый и второй тестовые срезы)

Параметры смысложиз-
ненных ориентаций

Тестовый 
срез

Среднее
Значение (Хср)

Статистика Т 
критерий Вил-

коксона

Уровень 
значимо-

сти (p)

Цели в жизни
1-й срез 42,2

1,2 0,07
2-й срез 44,3

Процесс жизни
1-й срез 51,3

1,5 0,09
2-й срез 54,6

Результативность жизни
1-й срез 44,3

2,0 0,12
2-й срез 51,6

ЛК — Я
1-й срез 51,6

0,8 0,13
2-й срез 49,7

ЛК — жизнь
1-й срез 48,8

0,6 0,02
2-й срез 53,1

Общая осмысленность 
жизни

1-й срез 53,6
1,89 0,09

2-й срез 57,5

Как видно из результатов, педагоги, переживающие професси-
ональный кризис личности, после участия в семинаре-тренинге, 
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стали воспринимать будущее более оптимистично и осмысленно. 
Прошлое педагоги стали оценивать как значимый и результатив-
ный этап своей жизни. И, что может быть самое важное, у педаго-
гов, переживающий профессиональный кризис личности появилась 
вера в свои силы, ощущение способности влиять на события своего 
профессионального пути.

Поскольку оценка эффективности программы психолого-педаго-
гического сопровождения осуществлялась по схеме квазиэкспери-
мента, мы провели также второй тестовый срез в группе педагогов, 
которые профессиональный кризис переживали, но участвовать в 
семинаре-тренинге отказались по разным причинам.

Как видно из таблицы 4 значимых изменений в контрольной 
группе не произошло. Для педагогов контрольной группы уровень 
смысложизненных ориентаций остался практически на том же, не-
высоком уровне. Можно констатировать, что будущее для этих пе-
дагогов, по-прежнему остается «скрытым», прошлое и настоящее 
не удовлетворяют педагога. И самое значимое, что педагог не ощу-
щает себя как субъекта деятельности, не ощущает в себе способ-
ность управлять жизнью. 

Выводы
Итак, процесс переживания педагогами профессионального 

кризиса личности проявляется в трансформации смыслового поля 
личности, изменении иерархии ценностей, повышении уровня ос-
мысленности будущего, настоящее и принятии прошлого.

Полученные эмпирические данные раскрывают особенности пе-
реживания педагогами профессионального кризиса личности. Эти 
данные позволили нам конкретизировать определение психолого-
педагогического сопровождения переживания педагогами профес-
сионального кризиса личности, под которым мы понимаем систему 
мероприятий по актуализации профессионально-психологического 
потенциала субъекта деятельности для конструктивного разрешения 
профессионального кризиса личности. В качестве методологиче-
ских подходов и принципов проектирования и реализации психо-
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лого-педагогического сопровождения предлагаются системный, 
синергетический, контекстный, историко-эволюционный, феноме-
нологический подходы.

Программа психолого-педагогического сопровождения была апро-
бирована на группе педагогов, переживающих профессиональный 
кризис личности. Оценка эффективности программы с применени-
ем Т- критерия Вилкоксона показала, что программа изменяет вы-
раженность смысложизненных ориентаций, повышая у педагогов 
уровень осмысленности будущего, степень принятия прошлого и 
усиливая веру в себя и свои силы.

Полученные результаты дополняют существующие положения 
о психологических особенностях профессионального развития пе-
дагогов и могут быть использованы в практике психологической 
службы в образовании.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВяЗИ                                                                       
СОЦИАЛьНОгО ИНТЕЛЛЕКТА И КОПИНг-СТРАТЕгИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ гРУПП С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИя 

СОЦИАЛьНОгО ИНТЕЛЛЕКТА)

Сморкалова Т.Л. 

Актуальность. Проблемным на сегодняшний день является во-
прос о связи копинг-стратегий и социального интеллекта. Единич-
ные работы посвящены связи социального интеллекта и копинг-
стратегий, результаты данных исследований противоречивы.

Цель. Изучить связь копинг-стратегий и социального интеллек-
та в  группах с разным уровнем развития социального интеллекта.

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования со-
ставили юноши и девушки 17–18 лет. Были использованы методика 
«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и О’Салливан, Методика 
для психологической диагностики копинг-механизмов Э. Хайма. 

Результаты. Установлена связь между различными уровня-
ми социального интеллекта и копинг-стратегиями у студентов.  
Лица с низким уровнем социального интеллекта чаще предпочита-
ют неадаптивные копинг-стратегии такие как «активное избега-
ние», «самообвинение», «агрессивность», «игнорирование». Лица со 
средним уровнем интеллекта выбирают в основном адаптивные и 
относительно адаптивные копинг-стратегии, такие как: «отно-
сительность» («могло быть и хуже»), «конструктивную актив-
ность», «проблемный анализ», «сохранение самообладания».  Сту-
денты с высоким уровнем социального интеллекта чаще выбирают 
адаптивные копинг-стратегии: «проблемный анализ», «сохранения 
самообладания», «обращение». 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в консультационной и профориентационной 
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работе с молодежью, а также при разработке для них коррекци-
онных и тренинговых мероприятий.

Ключевые слова: социальный интеллект; копинг-стратегии; 
составляющие социального интеллекта; социальная адаптация. 

STUDYING THE RELATIONSHIP                                                                  
BETwEEN SOCIAL INTELLECT AND COPING STRATEGIES                             

(BY THE ExAMPLE OF GROUPS wITH DIFFERENT                          
LEVELS OF SOCIAL INTELLECT)

Smorkalova T.L.

Relevance. The interrelation between coping strategies and social 
intellect is now a problem. Few research efforts are devoted to this link-
age, and the results of these investigations are contradictory. 

Goal. To study the relationship between social intellect and coping 
strategies in groups with different levels of social intellect development.

Materials and methods. The empirical base of the study consisted of 
17–18-aged male and female students. G. Guilford & O’Sullivan measure 
of social intelligence and E. Heim psychological diagnostics of coping 
mechanisms were used.

Results. The relationship between social intellect and coping strat-
egies in students has been established. The subjects with a low level of 
social intellect prefer maladaptive coping strategies such as “active 
avoidance”, “self-accusation”, “aggressiveness”, “disregarding”. The 
respondents with an average level of intellect mainly choose adaptive 
and relatively adaptive coping strategies including “relativity” (“it might 
have been worse”), “constructive activity”, “problem analysis”, “keep-
ing self-control”. The students with a high level of social intellect more 
often tend to adaptive coping strategies: “problem analysis”, “keeping 
self-control”, and “withdrawal”.  

Areas of the results’ application. The results of the study can be used 
in counseling and vocational guidance work with the youth as well as 
for designing corrective treatment and trainings. 
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Keywords: social intelligence; coping strategies; components of so-
cial intelligence; social adaptation.

Введение
В течение всей жизни человек постоянно сталкивается с различ-

ными сложными ситуациями, зачастую у него не хватает ресурсов 
справиться с ними и тогда происходит ухудшение его психологи-
ческого и физического благополучия. Согласно Р. Лазарусу, стресс 
является результатом представления человеком того, что у него не 
хватает ресурсов, чтобы справиться с трудной ситуацией из прошло-
го, настоящего или будущего [17]. По данным ряда авторов проблема 
совладания со стрессовыми ситуациями очень актуальна в совре-
менном мире [1, 15]. В последнее время в студенческой среде воз-
росло количество негативных последствий стресса, проявляющихся 
в виде различных психических и соматических заболеваний [22]. 
Студенты, особенно первокурсники, подвержены стрессу, прежде 
всего из-за смены привычного уклада жизни: учеба в университете 
предполагает освоение новых правил поведения, выстраивания от-
ношений с преподавателями и сокурсниками, усвоения большого ко-
личества новой информации, отделения от семьи и т.д. [13]. Одним 
из способов совладания со стрессом являются копинг-стратегии. С 
понятием «копинг» «связывают разного рода процессы, направлен-
ные на возможно лучшее решение личностных, межличностных или 
профессиональных проблем, адаптацию человека к требованиям 
ситуации, вызывающей стресс, позволяющую овладение ею, осла-
бление или смягчение этих требований и восстановление психоло-
гического благополучия» [8; 84].

В исследованиях копинг-стратегий авторами, чаще всего, выде-
ляются три подхода: 1) в рамках психоаналитической школы, ко-
пинг-стратегии – это одни из способов психологической защиты, 
способствующий снижению напряжения. [7, 16]; 2) в данном под-
ходе копинг-стратегии рассматриваются как динамический процесс, 
который определяется субъективностью переживания ситуации и 
многими другими факторами. [15]; 3) в третьем подходе копинг-
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стратегии исследуются в рамках реагирования человека на трудно-
сти и неудачи в выполнении учебной, профессиональной и другой 
продуктивной деятельности [3, 11, 12].

Эффективность выбора копинг-стратегий авторы часто связыва-
ют с личностными характеристиками [9, 10, 19]. Так, Дж. Коннор-
Смит и С. Флэсбарт выявили связь копинг-стратегий с факторами 
«Большой пятерки» [14]. К. Карвер, М. Шейер отмечают связь ко-
пинг-стратегий и оптимизма [12]. 

Проблемным на сегодняшний день является вопрос о связи ко-
пинг-стратегий и интеллекта [8]. Во-первых, только единичные ра-
боты посвящены связи интеллекта и копинг-стратегий, во-вторых, 
результаты данных исследований противоречивы. Согласно данным 
исследований [2, 4], вербальный интеллект связан отрицательной 
связью с выбором непродуктивных копингов. В работе З. Сиерральта 
зафиксировано отсутствие связи между психометрическим интел-
лектом и копинг-стратегиями. Только единичные работы посвящены 
роли социального интеллекта в выборе копинг-стратегий. Вместе с 
тем, социальный интеллект включает в себя не только познаватель-
ный, когнитивный аспект, как в случае любого другого вида интел-
лекта, но и аспект поведенческий, оказывающий влияние на среду. 
Единого определения социального интеллекта в настоящее время 
не существует. Однако авторы чаще всего определяют социальный 
интеллект как способность понимать других людей, их взаимоот-
ношения и социальные ситуации [10, 18]. Развитый социальный 
интеллект способствует высокой включенности человека в соци-
ум, его адаптации во внешней среде, благодаря способности про-
гнозирования действий как других людей так и своих собственных. 
Высокий социальный интеллект, как показывают исследования, обе-
спечивает успех в различных сферах жизнедеятельности человека 
и умению выбирать оптимальный способ поведения в различных 
ситуациях [20, 21]. Социальный интеллект способствует инактива-
ции негативных эмоций, позволяет выбрать эффективные способы 
психологической защиты в стрессовых ситуациях. Таким образом, 
социальный интеллект – это важная личностная характеристика, 
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обуславливающая адаптацию и эффективное совладание со слож-
ными ситуациями. Обобщая сказанное, особую актуальность приоб-
ретает изучение социального интеллекта как регулятора поведения 
в сложных ситуациях.

Цель исследования: изучить связь копинг-стратегий и социаль-
ного интеллекта в группах с разным уровнем развития социально-
го интеллекта.

Материалы и методы
Эмпирическую базу исследования составили юноши и девуш-

ки 17–18 лет. В исследовании приняли участие 85 человек: 39 юно-
шей, 46 девушек.

В исследовании для изучения социального интеллекта использова-
лась методика «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и О’Салливан 
[5]. Методика включает в себя батарею стандартизированных тестов, 
направленных на определение способности понимать и прогнози-
ровать поведение людей в разных житейских ситуациях, распоз-
навать намерения, чувства и эмоциональные состояния человека 
по невербальной и вербальной экспрессии. В методику включены 
4 субтеста, три субтеста построены на невербальном стимульном 
материале, и один субтест – на вербальном. Также данная методи-
ка позволяет выявить группы респондентов с разным уровнем раз-
вития социального интеллекта.

Для исследования копинг-стратегий использовалась «Методика 
для психологической диагностики копинг-механизмов» (Э. Хайм) 
[6]. Данная методика позволяет исследовать ситуационно-специфиче-
ские варианты копинг-стратегий, в соответствии с тремя основными 
сферами психической деятельности: когнитивной, эмоциональной 
и поведенческой.

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с 
помощью программы статистического анализа данных IBM SPSS 
Statistics 22. Для выявления связи между переменными использо-
вались коэффициенты сопряженности Хи-квадрат Пирсона и V 
Крамера, так как данные полученные при помощи методики для 
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психологической диагностики копинг-механизмов измерены в но-
минативной шкале.

Результаты и обсуждение
На основе данных шкалы «композитная оценка» все респонденты 

были распределены на 3 группы: группа с низким уровнем развития 
социального интеллекта (26 человек), группа со средним уровнем 
социального интеллекта (30 человек) и группа с высоким уровнем 
развития социального интеллекта (29 человек). 

Результаты использования коэффициентов сопряженности Хи-
квадрат Пирсона и V Крамера в группе с низким уровнем развития 
социального интеллекта показали, что между показателями шкал 
методики «Социальный интеллект» и копинг-стратегиями суще-
ствует связь. В таблице 1 представлены статистически значимые 
связи между переменными.

Таблица 1.
Связь социального интеллекта и копинг-стратегий в группе                                                              

с низким уровнем социального интеллекта
Шкалы 

методики 
«Социальный 

интеллект»

Шкалы методики 
психологической 

диагностики 
копинг-механизмов

Значения 
коэффициентов сопря-
женности Хи-квадрат 
Пирсона и V Крамера

Уро-
вень 

значи-
мости

Субтест «История 
с завершением»

Относительно адаптивные 
когнитивные стратегии

14,032
0,472 0,000

Субтест «История 
с завершением»

Неадаптивные поведен-
ческие копинг-стратегии

12,099
0,399 0,001

Субтест «Группа 
экспресии»

Неадаптивные когнитив-
ные копинг-стратегии

15,221
0,604 0,000

Субтест «Группа 
экспресии»

Адаптивные эмоциональ-
ные копинг-стратегии

13,809
0,478 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Неадаптивные поведен-
ческие копинг-стратегии

12,566
0,567 0,001

Субтест «Истории 
с дополнением»

Неадаптивные эмоцио-
нальные копинг-стратегии

15,507
0,389 0,000

Согласно Дж. Гилфорду, для людей с низким уровнем социально-
го интеллекта характерны сложности в прогнозировании поступков 
других людей, в понимании их поведения. Также для данной груп-
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пы характерны сложности в понимании вербальных и невербальных 
реакций других людей. При выборе копинг-стратегий респонденты 
данной группы преимущественно ориентируются на неадаптивные 
стратегии. Анализ связей между копинг-стратегиями и уровнем со-
циального интеллекта показал, что для респондентов свойственно 
активное избегание и относительность («могло быть и хуже»), при 
слабых способностях к пониманию связи между поведением и его 
последствием. Таким образом, такие люди не понимая или неверно 
понимая логику событий, поступки других людей, стараются вообще 
избегать сложных ситуаций или стараются приуменьшить послед-
ствия ситуации («ну, да случилось, но ведь могло быть и еще хуже»). 
Сложности в ориентации в невербальном содержании общения тесно 
связаны с игнорированием ситуации и протестом. Студенты могут 
ошибаться в понимании смысла слов собеседника и не придавать 
значения даже сложной ситуации или, наоборот, придавать большое 
значение словам, и выражать активный протест в ситуациях, не тре-
бующих активного вмешательства. Трудности в анализе ситуаций 
межличностного взаимодействия связаны с такими копинг-страте-
гиями как «самообвинение», «агрессивность» и «активное избега-
ние». В ситуациях взаимодействия с другими людьми респонденты 
плохо адаптируются, часто вступают в конфликты, так как чаще 
предпочитают обвинять себя или другого человека в случившемся, 
или отрицать проблему и уходить от любого выяснения отношений. 

Результаты использования коэффициентов сопряженности Хи-
квадрат Пирсона и V Крамера в группе со средним уровнем раз-
вития социального интеллекта показали, что между показателями 
шкал методики «Социальный интеллект» и копинг-стратегиями су-
ществует связь. В таблице 2 представлены статистически значимые 
связи между переменными.

В группе студентов со средним уровнем развития социального 
интеллекта наиболее выражены адаптивные и относительно адап-
тивные копинг-стратегии. Анализ связей между копинг-стратегиями 
и уровнем социального интеллекта показал, что для респондентов 
свойственно выбирать в качестве стратегий совладания: относитель-
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ность («могло быть и хуже») и конструктивную активность. Таким 
образом, при средних способностях к пониманию связи между пове-
дением и его последствием студенты предпочитают либо рационали-
зировать ситуацию, либо временно переключиться на что-то другое. 

Таблица 2.
Связь социального интеллекта и копинг-стратегий в группе                                      

со средним уровнем социального интеллекта
Шкалы 

методики 
«Социальный 

интеллект»

Шкалы методики 
психологической 

диагностики копинг-
механизмов

Значения 
коэффициентов сопря-
женности Хи-квадрат 
Пирсона и V Крамера

Уро-
вень 

значи-
мости

Субтест «История 
с завершением»

Относительно адаптивные 
поведенческие стратегии

14,640
0,432 0,001

Субтест «История 
с завершением»

Относительно адаптивные 
когнитивные стратегии

12,517
0,680 0,000

Субтест «Группа 
экспресии»

Адаптивные когнитив-
ные стратегии

14,846
0,615 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Неадаптивные поведен-
ческие копинг-стратегии

23,097
0,518 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Адаптивные эмоциональ-
ные копинг-стратегии

14,210
0,433 0,000

Средние способности в оценке состояний, чувств, намерений 
людей по их невербальным проявлениям (мимике, позам, жестам) у 
данной группы респондентов сочетаются с адаптивными когнитив-
ными стратегиями: проблемный анализ, сохранение самообладания.

Для данной группы студентов характерны достаточно хорошие 
способности в распознавании структуры межличностных ситуаций 
в динамике. Они способны к анализу сложных ситуаций взаимодей-
ствия людей, понимают смысл ситуации. Сталкиваясь со сложными 
ситуациями, респонденты верят в успех разрешения проблемы, од-
нако, если ситуация длительное время не разрешается, предпочита-
ют отступать, изолироваться от ситуации и ее участников. 

Результаты использования коэффициентов сопряженности Хи-
квадрат Пирсона и V Крамера в группе с высоким уровнем развития 
социального интеллекта показали, что между показателями шкал 
методики «Социальный интеллект» и копинг-стратегиями суще-
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ствует связь. В таблице 3 представлены статистически значимые 
связи между переменными.

Таблица 3.
Связь социального интеллекта и копинг-стратегий в группе                                         

с высоким уровнем социального интеллекта
Шкалы 

методики 
«Социальный 

интеллект»

Шкалы методики 
психологической 

диагностики копинг-
механизмов

Значения 
коэффициентов сопря-
женности Хи-квадрат 
Пирсона и V Крамера

Уро-
вень 

значи-
мости

Субтест «История 
с завершением»

Адаптивные когнитив-
ные копинг-стратегии

17,899
0,604 0,000

Субтест «История 
с завершением»

Неадаптивные эмоцио-
нальные копинг-стратегии

23,014
0,645 0,000

Субтест «Группа 
экспресии»

Адаптивные поведенче-
ские копинг-стратегий

10,890
0,567 0,001

Субтест «Истории 
с дополнением»

Относительно адаптив-
ные поведенческие ко-
пинг-стратегий

13,967
0,675 0,000

Субтест «Истории 
с дополнением»

Адаптивные когнитив-
ные копинг-стратегий

16,677
0,459 0,000

Студенты с высоким уровнем социального интеллекта чаще 
выбирают адаптивные копинг-стратегии. Высокие способности 
к предвидению последствий поведения, выстраиванию стратегий 
собственного поведения для достижения поставленной цели соче-
таются со копинг-стратегиями проблемный анализ и сохранения са-
мообладания, а также с агрессивностью. Таким образом, студенты 
с высоким уровнем социального интеллекта в сложных ситуациях 
стремятся проанализировать возникшие трудности и возможные 
пути выхода из них, сохраняют веру в собственные силы. Как отме-
чает Дж. Гилфорд, люди с высоким интеллектом могут ошибаться в 
прогнозировании поведения людей, если те ведут себя нетипичным 
образом, возможно, в этих ситуациях и проявляется неадаптивная 
стратегия совладания – агрессивность. Невозможность просчитать 
поведение другого человека порождает фрустрацию.

Высокая чувствительность к невербальной экспрессии в данной 
группе тесно связана с умением брать поддержку у других людей 
(обращение – копинг-стратегия).
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Также высокая способность адекватно отражать цели, намере-
ния, потребности участников коммуникации, предсказывать по-
следствия их поведения сочетается с умением анализировать и 
искать выход из ситуации и сохранять веру в свои собственные 
силы. В случае невозможности найти решения прямо сейчас, ре-
спонденты используют стратегию конструктивной активности 
– временный отход от решения проблем, погружаясь в любимое 
дело, путешествия и т.д.

Заключение
Основная цель исследования состояла в выявлении связи между 

различными уровнями социального интеллекта и копинг-стратегия-
ми. По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Выявлена связь между различными уровнями социального 
интеллекта и копинг-стратегиями у студентов. Студенты, об-
ладающие разным уровнем социального интеллекта предпо-
читают различные копинг-стратегии.

2. Лица с низким уровнем социального интеллекта чаще предпо-
читают неадаптивные копинг-стратегии такие как «активное 
избегание», «самообвинение», «агрессивность», «игнориро-
вание». В ситуациях конфликтного взаимодействия с други-
ми людьми студенты часто вступают в конфронтацию, так 
как чаще предпочитают обвинять себя или другого человека 
в случившемся, или отрицать проблему и уходить от любого 
выяснения отношений. 

3. Лица со средним уровнем интеллекта выбирают в основном 
адаптивные и относительно адаптивные копинг-стратегии, 
такие как: «относительность» («могло быть и хуже»), «кон-
структивную активность», «проблемный анализ», «сохране-
ние самообладания».

4. Студенты с высоким уровнем социального интеллекта чаще 
выбирают адаптивные копинг-стратегии: «проблемный ана-
лиз», «сохранения самообладания», «обращение». Вместе с 
тем, в ситуациях, когда невозможно или сложно просчитать 
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поведение другого человека проявляется неадаптивная стра-
тегия совладания – агрессивность.

5. Результаты исследования могут быть применены в консульта-
ционной и профориентационной работе с молодежью, а также 
при разработке для них коррекционных и тренинговых меро-
приятий. 
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СОЦИАЛьНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ                                                             
ВНУТРИЛИЧНОСТНОгО КОНфЛИКТА В ТРУДАХ                

КАРЕН ХОРНИ

Тузова О.Н., Дресвянина Н.В. 

Цель. Данная статья посвящена теоретическому обзору тру-
дов Карен Хорни. В работе рассматривается проблема внутри-
личностного конфликта с позиций социокультурной концепции. В 
предложенной статье раскрывается специфика возникновения, 
протекания и разрешения внутренних противоречий личности, 
которая была выявлена К. Хорни.

Метод или методология проведения работы. Главными мето-
дами предложенной работы является теоретический анализ, син-
тез и обобщение основных положений теории личности К. Хорни.

Результаты. В качестве результатов теоретического анализа 
выступают выводы о факторах и механизмах возникновения вну-
тренних конфликтов личности.

Область применения результатов. Обращение к трудам Карен 
Хорни позволяет сформировать теоретические основы дальней-
шего эмпирического исследования проблемы внутриличностного 
конфликта личности в современном контексте.

Ключевые слова: конфликт; личность; социальная среда; куль-
тура; невроз; внутренний конфликт; базисный конфликт; К. Хорни. 

THE SOCIAL DETERMINANTS OF INTRAPERSONAL 
CONFLICT IN wORKS KAREN HORNEY

Tuzova O.N., Dresvyanina N.V.

Purpose. This article is devoted to the theoretical review of works of 
Karen Horney. The paper considers the problem of intrapersonal con-
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flict from the position of author’s socio-cultural concept. The proposed 
article discloses the specifics of the emergence, course and resolution of 
internal contradictions of personality, which was identified by K. Horney.

Methodology. The main methods of the proposed work is the theo-
retical analysis, synthesis and generalization of the basic theses of the 
theory of personality of K. Horney.

Results. The results of the theoretical analysis are the conclusions 
about the factors and mechanisms of occurrence of internal conflicts of 
the personality.

Practical implications. Appeal to the works of Karen Horney allows 
to form the theoretical basis for further empirical study of the problem 
of intrapersonal conflict of the personality in a modern context.

Keywords: conflict; personality; social environment; culture; neuro-
sis; internal conflict; basic conflict; K. Horney. 

Выбор темы данного теоретического исследования обусловлен 
необходимостью в переосмыслении, обобщении трудов классиков 
психологии, к которым, бесспорно, относится К. Хорни. Следует 
отметить, что интерес к проблемам внутриличностного конфликта 
вызван не только потребностью научного изучения вопроса, но и 
практикой психологического консультирования. В настоящий мо-
мент, как отмечает А.С. Валеева, стимулов для возникновения вну-
триличностных конфликтов в повседневном обиходе в условиях 
кризиса и дестабилизации экономики и политики более чем доста-
точно [1, с.137]. Это ведет к росту обращений за психологической 
помощью. Несмотря на то, что К. Хорни жила и работала более 60 
лет назад, ее идеи звучат свежо и актуально. Профессиональный 
опыт К. Хорни становится важным звеном в решении современных 
психологических задач.

В этой связи объектом нашего исследования являются внутри-
личностные конфликты как психологический феномен, а предметом 
выступает проблема внутриличностного конфликта в трудах Карен 
Хорни. Целью исследования является раскрытие и обоснование 
проблемы внутриличностного конфликта с позиции социокультур-
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ной концепции К. Хорни. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи:

1. показать влияние личного опыта К. Хорни на формирование 
ее научных интересов;

2. дать анализ внутриличностному конфликту как психологи-
ческому феномену с позиций социокультурной концепции К. 
Хорни.

Главными источниками научного вдохновения явились работы 
К. Хорни. Первая книга Карен Хорни «Невротическая личность 
нашего времени» была опубликована в 1937, что не мешает ей со-
хранять свою значимость. Опыт Карен Хорни как личный, так и 
научно-практический позволил ей понять и описать суть происхо-
дящих внутриличностных конфликтов.

Ее личная биография, из которой известно, что воспитывали ее 
очень разные по убеждениям отец и мать, свидетельствует о том, 
что внутренний конфликт возникает еще в детстве и первоисточни-
ком выступает семья и семейные отношения [2, 5, 6, 16]. В детстве 
и отрочестве Карен мучили сомнения в собственных достоинствах 
как внешних, так и внутренних. Ее личный конфликт между при-
влекательностью и умом, по словам самой К. Хорни, был решен в 
пользу ума [11, с. 254]. Но скорее всего, это было не просто реше-
ние как некий результат, а механизм, движущая сила развития ее 
личности. Благодаря этому внутреннему конфликту она стала пер-
вой женщиной в Германии, получившей разрешение заниматься 
медициной [5, с. 400].

Этот внутренний конфликт перерос в конфликт выбора между 
семейной жизнью и научной карьерой. Выйдя замуж и став мате-
рью трех дочерей, она страдала от тяжелых приступов депрессии. И 
только после развода с мужем, она начала делать успешную карьеру.

Личный опыт К. Хорни подтверждает, что неразрешенный вну-
триличностный конфликт может очень серьезно сказаться, в первую 
очередь, на психическом здоровье человека. Можно предположить, 
что психоэмоциональное состояние, которое переживала К. Хорни, 
так же является основанием ее интереса к изучению неврозов. В 
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работе «Невротическая личность нашего времени» она подчерки-
вает влияние социокультурного фактора на понимание проблемы 
невроза. К. Хорни отмечает, что при определении невроза не всегда 
можно использовать, такие симптомы как фобии, депрессии, функ-
циональные соматические расстройства в качестве критерия. Од-
нако в качестве общего признака всегда присутствуют некоторые 
виды внутренних запретов, пишет автор [8, с. 13]. 

Так же существенно важным признаком невроза К. Хорни счи-
тает наличие конфликта противоположных тенденций, который не 
осознается личностью. Эти внутриличностные разнонаправленные 
конфликты невротическая личность пытается разрешить с помо-
щью компромиссных решений, что как мы понимаем, не приводит 
к удовлетворенности, следовательно, конфликт не находит своего 
завершения. Как отмечает автор, одним из центральных конфликтов 
при неврозах является ситуация, когда человек зажат между често-
любием и любовью. Невротик боится своих честолюбивых желаний, 
потому что боится потерять любовь и, таким образом, сдерживает 
свое соперничество.

В работе «Новые пути в психоанализе» К. Хорни продолжает 
развивать идею о роли культурных условий в порождении невроти-
ческих конфликтов личности. Она поднимает важные вопросы, ко-
торые актуальны в настоящее время и требуют своего рассмотрения: 
«Каким образом и в какой степени внутриличностная враждебность 
порождается в данной культуре? Сколь велика личная небезопас-
ность индивида и какие факторы способствуют утраты им ощуще-
ния безопасности?» и т.д. [8, с. 135]. Карен Хорни настаивает, что 
«именно культура задает представление о том, что вообще состав-
ляет психическое здоровье» [8, с. 137]. Важно в ходе психотерапии 
или психоконсультировании работать не только с симптомами, как 
это обычно принято в медицинском подходе, но и разбираться с 
причинами «нездоровья».

В 1942 году вышла в свет новая работа К. Хорни «Самоанализ», в 
которой были описаны стадии разрешения внутриличностных кон-
фликтов. На первой ступени необходимо раскрыть невротические 
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наклонности, то есть выявить источники и механизмы, обуславли-
вающие нарушения в личности. На второй ступени необходимо уси-
лить готовность человека к преодолению конфликтных тенденций. 
Третья ступень ведет к осознанию наиболее глубоких конфликтов. К. 
Хорни подчеркивает, что очень важно понять целостную структуру 
конфликтов. Практическая ценность психологического знания кон-
фликтов состоит в том, что они освобождают человека от челночного 
колебания взад-вперед между разными позициями [7, с. 215–220].

К исследованию проблемы внутриличностных конфликтов Ка-
рен Хорни детально обращается в своей научной работе «Наши 
внутриличностные конфликты. Конструктивная теория невроза». 
В этой книге К. Хорни выделяет два вида интроспективных кон-
фликтов: внутренний и базисный конфликты. Стоит отметить, что 
наличие внутриличностных конфликтов весьма распространенный 
феномен; наличие такого конфликта считается нормой при том ус-
ловии, что человек стремится к его разрешению. С позиции Карен 
Хорни, внутренний конфликт – это необходимость фактического 
выбора между двумя возможностями, обе из которых его субъект 
находит одинаково желанными, или между убеждениями, каждым 
из которых он в действительности дорожит [9, с. 19]. Наличие тако-
го рода противоречий внутри личности человека не считается пато-
логией, более того, достоверно известно, что возникновение такого 
конфликта неизбежно ввиду постоянных изменений окружающей 
нас социальной среды.

Как известно, Карен Хорни в своей теории обозначила суще-
ствование еще одного вида внутреннего конфликта – базисный 
конфликт. «Невротический внутренний конфликт (базисный) – 
это необходимость выбора между двумя принудительными сила-
ми, действующими в противоположных направлениях, ни одной 
из которых субъект на самом деле не хочет следовать.» [9, с. 19]. 
Из этого определения становится понятно, что разрешение тако-
го внутреннего конфликта становится практически невозможным, 
тем более что невротический внутренний конфликт всегда являет-
ся неосознанным(бессознательным). Если указать невротической 
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личности на явные противоречия в его суждениях, он будет их(это) 
отрицать, потому что базисный конфликт порождается глубоко вы-
тесненными влечениями, которые можно обнаружить при преодо-
лении значительного сопротивления невротика.

В таблице 1 отражены основные концепты К. Хорни по пробле-
ме исследования внутриличностных конфликтов.

Таблица 1.
Основные положения о внутреннем конфликте личности в работах К. Хорни

Название 
работы

год 
публи-
кации

О внутреннем конфликте личности

Невротическая 
личность на-
шего времени

1937 г.

Противоборство между внутренними потребностя-
ми и запретами порождает конфликт.
Отсутствие осознания конфликта противоположных 
тенденций есть важный признак невроза.
Внутриличностный конфликт есть следствие нару-
шенных детско-родительских отношений.
У невротичной личности внутренние конфликты 
более остро выражены [8]

Новые пути в 
психоанализе

1939 г.

Внутренний конфликт есть путь к пониманию не-
врозов. 
Невроз является результатом внутренних конфлик-
тов.
Социокультурный контекст определяет формирова-
ние внутриличностных конфликтов [8]

Самоанализ 
1942 г.

Предложен алгоритм работы с невротическими на-
клонностями личности через понимание и осозна-
ние внутреннего конфликта [7]

Наши внутрен-
ние конфликты

1945 г.

Не только невротики имеют конфликты. Внутренние 
конфликты составляют неотъемлемую часть всей 
человеческой жизни.
Значительная часть людей не осознает их и, 
следовательно, не участвует в их осознанном раз-
решении.
Чем больше мы участвуем в своих конфликтах и 
ищем собственные решения, тем большей внутрен-
ней свободой и силой мы обладаем.
Фундаментальное различие между нормальными и 
невротическими конфликтами определяется тем, что 
несоответствие конфликтующих влечений для нор-
мального человека намного менее значимо, чем для 
невротика [9]
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Окончание табл. 1.
Невроз и лич-
ностный рост

1950 г.

Невроз является нарушением отношения к себе и 
другим людям.
Концепция невротического конфликта расширилась – 
определяется такой тип конфликта, как центральный 
внутренний конфликт (конфликт между двумя несо-
вместимыми компульсивными влечениями). 
Центральный внутренний конфликт – это конфликт 
между конструктивными силами подлинного «Я» и 
обструктивными силами гордыни, между здоровым 
ростом и влечением воплотить в жизнь совершен-
ства идеального «Я».[10]

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы:
Внутриличностный конфликт с позиций социокультурной 

концепции– это противоборство разнонаправленных тенденций. 
Детерминантами внутренних конфликтов личности выступает со-
циокультурная среда: семья и общество в целом. Истоки внутренне-
го конфликта кроются в ранних отношениях ребенка с родителями 
(или другими значимыми взрослыми). Невроз является следствием 
внутриличностного конфликта. 

Идеи Карен Хорни живут и реализуются по сей день, в частности, в 
клинике, которая было создана в 1955 году в ее честь. Клиника Карен 
Хорни стала тренировочной площадкой для кандидатов Американ-
ского института психоанализа. В клинике в настоящее время разра-
ботаны программы для детей и подростков, для лиц со стрессовыми 
расстройствами, а также для взрослых по психотерапии и психоана-
лизу [12]. Помимо этого разработки К. Хорни широко используют 
для лечения, например, пациентов с однополярной депрессией [15].

Вызывает интерес то, что теоретические положения К. Хор-
ни так же применяют для анализа персонажей из художественных 
произведений, например, рассказов иранского психолога и автора 
Асгара Элахи [13].

Обращение к трудам К. Хорни, как показывает анализ последних 
отечественных публикаций, связано с рассмотрением таких катего-
рий как «психологическая проблема» [4], психические состояния [3].

Таким образом, анализ трудов К. Хорни позволяет увидеть и 
оценить значимость социокультурной среды в формировании вну-
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триличностного конфликта, который в свою очередь, в зависимо-
сти от контекста будет признаваться либо нормой, либо патологией.
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РОЛь ЖЕЛАНИЙ И ОЖИДАНИЙ                                                    
В СОЦИАЛьНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
(РЕЗУЛьТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОгО ИССЛЕДОВАНИя)

Песина Е.А. 

Цель. Статья посвящена проблеме исследования социальной 
активности людей пожилого возраста. В основание работы легла 
гипотеза А.В. Нечаева относительно того, что желания и ожи-
дания человека могут рассматриваться как индикаторы его со-
циальной активности. 

Метод. Для проверки гипотезы проведено анкетирование, в 
котором приняло участие 94 человек (6 мужчин и 88 женщин) в 
возрасте от 57 до 82 лет. Исследование было проведено на базе 
образовательного проекта «Университет пожилых 2.0» (№ 17-2-
005755), реализованного «Ассоциацией выпускников Самарского 
(Куйбышевского) государственного университета» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов в 2018 г. В качестве метода ис-
следования был выбран контент-анализ. Полученные данные были 
разбиты на категории, и проанализировано их соотношение. 

Результаты. Результаты анализа позволили сделать следую-
щие выводы: 1) социальная активность участников анкетирования 
крайне мала, о чем говорит почти полное отсутствие ожиданий; 2) 
место ожиданий полностью занимают желания, то есть только 
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направленность к деятельности; 3) среди желаний, актуальных для 
всех трех возрастных групп, выявлены: обучение, коммуникация, 
место в семье/обществе, сохранение физического и психологиче-
ского здоровья. 

Область применения результатов. Полученные материалы 
могут послужить основанием для разработки альтернативного 
метода изучения социальной активности у пожилых людей. 

Ключевые слова: индикаторы социальной активности пожи-
лых; ожидания и желания пожилых; бытие пожилого человека. 

THE ROLE OF DESIRES AND ExPECTATIONS                            
IN SOCIAL ACTIVITY OF ELDERLY PEOPLE                                                                                              

(RESULTS OF THE IMPIRICAL STUDY)

Pesina E.A.

Purpose. The article dwells on the issue of social activity of elder-
ly people. The hypothesis of A.V. Nechaev that a person’s desires and 
expectations may be considered indicators of his\her activity has been 
made the theoretical basis of this study. 

Methodology of work. A questionnaire has been conducted among 94 
elderly people (6 men and 88 women) aged 57–82 to test the hypothesis. 
The survey has been conducted on the basis of the educational project 
“University of elderly people 2.0” (No. 17-2-005755), implemented by 
the Association of Samara (Kuybyshev) State University Alumni” with 
the support of the Foundation of Presidential Grants in 2018. The content 
analysis has been chosen as the research method. The data obtained from 
the questionnaire have been broken down into categories; correlation 
between these categories was later analyzed.

Results. The results of the analysis have given the opportunity to 
draw the following conclusions: 1) social activity of the participants is 
extremely low, as it is proven by almost complete absence of their ex-
pectations; 2) instead of expectations elderly people have desires, which 
show that they are only thinking about moving towards an activity, but 
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do not pursue that desire yet; 3) among the desires that are relevant for 
all three age groups of the elderly are: education, communication, place 
in the family / society, preservation of physical and psychological health.

Sphere of implementation of the results. The received data can be 
used as a basis for the new approach of the study on social activity of 
elderly people of different age groups.

Keywords: indicators of social activity of elderly people; desires and 
expectations of the elderly; being an elderly person. 

Введение
Проблема социальной активности человека исследуется в науке 

на протяжении длительного времени. Среди подходов к пониманию 
социальной активности наиболее широко представленным является 
деятельный подход. Он начал свое развитие в XX веке за рубежом 
благодаря Дж. Дьюи («школа активности») [8], а в отечественной на-
уке разрабатывался В. Г. Мордковичем [9]. В основании этого подхода 
лежит идея о формировании социальной активности у человека через 
различные виды деятельности. Мордковичем и его коллегами разра-
ботана методология по развитию социальной активности студентов. 

Исследование данной проблемы в геронтологическом ключе пред-
ставлены в работах Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, 
Л.И. Анцыферовой, М.Д. Александровой, В.Д. Шапиро, А.В. Дми-
триева. Благодаря трудам Ананьева и Абульхановой-Славской за-
ложены основы комплексного подхода к исследованию старения [1, 
3]. Значительные шаги сделаны Анцыферовой в дифференциации 
типов старения по уровню активности [4]; потребности и ценност-
ные ориентиры пожилых людей исследованы благодаря работам 
Шапиро [18]; формы досуга в пенсионном возрасте определены в 
трудах Дмитриева [7]. Среди современных исследований следует 
отметить работу Н. П. Щукиной, посвященную проблемам орга-
низации взаимопомощи среди пожилых людей и особенностям ее 
институционализации [19].

Несмотря на обозначенные успехи в исследовании различных 
аспектов старения, мало разработанной остается проблема выяв-



— 210 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 12 • http://ej.soc-journal.ru

ления индикаторов социальной активности пожилых людей. Во-
первых, это связано с тем, что во всех представленных подходах 
отсутствует четко разработанный понятийный аппарат: в каждом их 
них граница между понятиями деятельность/социальная деятель-
ность (как особый вид человеческой деятельности) и социальная 
активность крайне размыты – эти понятия часто взаимозаменяют-
ся. Во-вторых, существует необходимость в выявлении новых ин-
дикаторов социальной активности, применимых для диагностики 
пожилых людей. Результат, как объективная мера любого вида че-
ловеческой деятельности, не является универсальным индикато-
ром социальной активности. Этот индикатор не срабатывает, когда 
необходимо определить наличие деятельности в процессе ее осу-
ществления. Имеются в виду комплексные социальные процессы, 
с которыми вынуждены справляться большинство людей пожилого 
возраста: ресоциализация, поиск новых видов деятельности, освое-
ние новых социальных функций, поиск новой самоидентификации. 
Все это длительные процессы, результат которых можно ждать го-
дами. При этом нельзя отрицать, что человек в этот момент пасси-
вен - его усилия направлены, в данном случае, на изменение себя, 
и поэтому могут быть неочевидны постороннему взгляду. 

Желания и ожидания                                                                                
как индикаторы социальной активности человека

Основания для развития нового подхода к исследованию соци-
альной деятельности и социальной активности человека представ-
лены в работах А.В. Нечаева. В статье «О деятельности на самом 
деле» Нечаев определяет особенности социальной деятельности 
человека и ее отличия от деятельности вообще [12]. 

Социальная деятельность представляет собой «процесс избира-
тельного изменения социальном субъектом самого себя через це-
ленаправленное преобразование окружающего мира» [12, c. 18]. 
Он подчеркивает, что социальная деятельность человека имеет две 
основообразующие характеристики: отложенность и опосредован-
ность. В рамках данного исследования наибольший интерес пред-
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ставляет первый признак, на нем и будет сфокусировано внимание 
в этой статье.

Отложенным называется действие имеющую особую длитель-
ность. Это «длящееся целенаправленное действие» [6, 74], которое 
требует времени для достижения результата. В действительности 
всякая производящая деятельность имеет отложенный во времени 
результат, причем не важно, идет ли речь о приготовлении пирога 
или воспитании ребенка – в обоих случаях результат нельзя полу-
чить мгновенно. Человек прикладывает усилия, чтобы сделать жела-
емый результат возможным: он замешивает тесто, готовит начинку, 
делает форму и т.д. – то есть осуществляет серию отложенных дей-
ствий. В случае с воспитанием ребенка цепочка будет еще длиннее, 
но всегда наступает момент, когда все действия сделаны, и остается 
ждать результата. Как раз это состояние, которое на первый взгляд 
кажется бездействием, скрывает за собой активную производитель-
ную деятельность, которая все еще длиться (!), но уже отдельно от 
непосредственного контроля человека. Деятельность обнаружит 
себя в результате, но он только подтвердит ее существование пост-
фактум. Поэтому результат – это формальная граница, объективное 
подтверждения процесса, который уже свершился. 

Возвращаясь к проблемам, с которым сталкиваются пожилые 
люди – ресоциализация, поиск новых видов деятельности, освое-
ние новых социальных функций, поиск новой самоидентификации 
и пр. – необходимо отметить, что это комплексные проблемы, кото-
рые подразумевает не только длительной серии отложенных дей-
ствий со стороны самого пожилого человека, но и помощи других 
в их преодолении (на пример, со стороны соцработником, родных, 
друзей). Чтобы помочь им в этом процессе необходимо определить 
другие индикаторы наличия деятельности (помимо результата). Для 
этой цели нами были выделены два индикатора: ожидания и жела-
ния. Ожидания, как видно из предыдущего рассуждения, показыва-
ют, что человек совершил или совершает действия для реализации 
поставленной цели. Это означает, что он уже начал движение к ре-
зультату, и ему необходима помощь в его успешном завершении. 
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Однако далеко не всем пожилым людям удается дойти до этапа 
целенаправленной социальной деятельности. Сравнительный анализ 
исследований зарубежных коллег (A.L. Horgas [22], R.A. Evanelista 
[21], H. Burroughs [20], M.A. B. Merighi и D.M. de Oliver [24].) по-
казал, что ожидания пожилых людей (как резидентов домов пре-
старелых, так и пенсионеров, проживающих с семьей) часто носят 
крайне ограниченный характер. У резидентов домов престарелых 
это по большей части негативные ожидания: ожидание одиноче-
ства, жизни с болью и хроническими болезнями, удовлетворения 
от жизни в доме престарелых [21, c. 83]. Ожидания пожилых, жи-
вущих с близкими людьми, более позитивные: ожидание сохра-
нения здоровья, интересного досуга, улучшения медицинского 
обслуживания и пр. [24, c. 408]. Между тем, как в первом, так и во 
втором случае, ожидания ограничены поддержанием физического 
состояния и организацией досуга. Социальной деятельности здесь 
нет. Чтобы определить есть ли у пожилых людей направленность к 
социальной деятельности мы предлагаем использовать категорию 
желаний как индикатора этапа, предшествующего непосредствен-
ной деятельности.

Подробнее о теоретическом исследовании ожиданий, желаний и 
социальной деятельности человека в рамках обозначенного подхода 
можно ознакомится в работах сотрудников Института изучения об-
щественных явлений: А.А. Гудзовской [5, 6, 16], М.В. Наяновой [10], 
А.В. Нечаева [10, 11, 12], Е.А. Песиной [14], А.А. Проскуриной [15].

Подготовка исследования
Исследование проводилось в рамках образовательного проекта 

«Университет пожилых», который существует в Самаре с 2005 года 
и реализуется Ассоциацией выпускников Самарского (Куйбышев-
ского) государственного университета. 

В феврале 2018 года был объявлен новый набор слушателей для 
обучения в Университете пожилых. Объявление о наборе было раз-
мещено в местном периодическом издании «Социальная газета», на 
сайте Университет пожилых (up.drugoy.org), а также в социальных 
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сетях. Единственным условием было ограничение по возрасту: от 
55 лет и старше. Заявку на участие подало 200 пенсионеров. Из них 
на первое организационное собрание пришло 106 человек. После 
вводной лекции потенциальным студентам Университета пожилых 
было предложено заполнить анкету. Принять участие в анкетиро-
вании согласилось 94 человека (6 мужчин и 88 женщин) в возрас-
те от 57 до 82 лет.

Метод исследования
Анкета была разработана организаторами проекта для оценки со-

циально-психологических характеристик потенциальных студентов 
Университета пожилых. Анкета состояла из12 пунктов на четырех 
страницах формата А4.

Для настоящего исследования мы используем данные только по 
одному разделу анкеты, непосредственно посвященному желаниям 
и ожиданиям пожилых: 1) в 2–3 предложениях опишите, зачем Вы 
хотите стать участником Университета пожилых; 2) Пожалуйста, 
предложите три варианта продолжения для каждой из фраз ниже: 
а) Как и большинство моих сверстников, я жду… б) В отличие 
от большинства моих сверстников я жду … в) Как и большин-
ство моих сверстников, я хочу… г) В отличие от большинства 
моих сверстников я хочу … По смысловой направленности второй 
пункт можно разделить на две категории: относительно желаний и 
ожиданий субъекта. Поэтому далее в статье будет использоваться 
деление на 3 пункта.

Этапы анализа
В качестве метода работы с полученными данными был выбран 

контент-анализ. Обработка результатов проходила в несколько этапов: 
1)определение единицы текста: понятия, характеризующие же-

лания и ожидания пожилых; 
2) выделение основных категорий: 
• обучение;
• доступ/получение информации;
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• коммуникация (с родными, друзьями, пожилыми, др. поколе-
ниями);

• развлечения (театры, кино, кафе, путешествия);
• сохранение и поддержание физического и психического здо-

ровья;
• место в семье и обществе (социализация);
• улучшение ситуации в городе/стране/мире;
• дотации;
• уважение и забота о старости;
3) разделение данных по возрастному признаку на три группы: а) 

1936–1945 (26 человек), б) 1946–1955 (53 человека), в) 1956 –1961 
(15 человек). 

4) формирование таблицы полученных результатов и диаграмм 
на ее основе.

5) анализ полученных результатов.

Таблица 1.
Количество использованных слов в ответах

Результаты
Из 94 человек, принявших участие в анкетировании, только 4 

человека не заполнили ни одного из трех пунктов. Результаты по 
количеству использованных слов в Таблице 1 (Общее количество 
слов в ответах).

Наибольшее количество слов было использовано во 2 группе 
(1374 слова). Это связно с тем, что вторая группа оказалась наи-
более многочисленной. Однако, по количеству слов, в среднем ис-
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пользованных каждым участником анкетирования лидирует 3 группа 
(1956–1961 г. рождения). Стоит отметить, что именно в последней 
группе в описании своих целей, желаний и ожиданий, участники 
чаще всего используют законченные предложения. Они более эмоци-
онально окрашенные и позитивные, чем у участников других групп.

Таблица 2.
Примеры ответов респондентов
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У многих участников анкетирования, независимо от возраст-
ной группы, встречается практически одинаковое количество слов 
в каждом из обозначенных пунктов. Это объясняется тем, что ча-
сто содержание всех трех пунктов у пожилых совпадают. Иными 
словами, в их сознании не существует четкого разделения между 
целями, желаниями и ожиданиями. Фактически, многие пожилые 
люди формулировали во всех трех пунктах только свои желания, 
которые они либо перефразировали в каждом отдельном пункте, 
либо практически дословно дублировали. Примеры ответов по-
казаны в Таблице 2 (особенности орфографии и пунктуации от-
ветов сохранены).

В связи с этим очевидно, что несмотря на то, что все три пун-
кта заполнялись довольно активно, в действительности оказывает-
ся, что сформированных целей и ожиданий там практически нет. 
В каждом из пунктов наблюдаются желания субъектов (полностью 
дублированные или просто раскрывающие свою суть в соседнем 
пункте). Поэтому на этом этапе следует отметить, что социальная 
активность у пожилого человека (вышедшего на пенсию) стреми-
тельно угасает. Здесь можно говорить только о направленности, 
стремлении к какой-либо деятельности (выраженной в желаниях), 
то есть о начальном этапе, предшествуемом социальной активности 
как таковой. Далее в описании диаграмм представлены желания и 
их соотношения в каждой возрастной группе.

Анализ результатов по возрастным группам
Группа 1 (1936–1945 г. рожд.: 26 человек)
В первой и самой старшей возрастной группе можно выделить 

пять основных категорий желаний: обучение – 26%, сохранение фи-
зического и психического здоровья – 19%, улучшение ситуации в 
городе, стране, мире – 15%, определение места в семье/обществе – 
14% и желание коммуникации с другими людьми – 9% (Рис. 1). Как 
видно из результатов, приоритетное место занимает желание учиться. 
Вот только чему? Анализ ответов выявил отсутствие определенно-
сти по данной теме. Семантическое ядро общего текста (составлен-
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ного из всех ответов данной группы) включает в себя следующие 
слова: знание (21 слова синонимичного ряда), интересный (12 слов), 
новый (8 слов). Фразы, в которых используются эти слова, не име-
ют поясняющих определений, в основном они выражают общее 
стремление к знанию: «получать новые знания» (ж., 1942), «познать 
новое» (ж., 1943), «чего-то познавательного» (ж., 1941). Проще го-
воря, пожилые люди не знают, чему хотят учиться. Единственная 
область знания, которую большинство из них непременно готово 
изучать – это компьютерная грамотность. Сюда входит владение 
компьютером, планшетом и смартфоном. Что касается стремления 
к познанию неопределённого нового, то с первого взгляда его мож-
но принять за любознательность. Однако эта особенность указыва-
ет на возможность существования другого явления – зависимости 
познавательных желаний пожилых людей от их страхов. Эту гипо-
тезу подтверждают другие желания, которые пожилые описывают 
вместе с желанием изучения «нового», это: не отставать от жизни, 
быть современной, более грамотной, не быть обузой.

Рис. 1. Категории желаний первой группы: 82–71 год (26 человек)
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Помимо желания научиться новому у данной группы в число при-
оритетных категорий входят: сохранение физического и психического 
здоровья, улучшение ситуации в городе, стране, мире. Если основа-
ния для заботы о своем здоровье вполне понятны в виду значитель-
ного возраста (71–82 года), то наличие интереса к общественным и 
международным отношениям свидетельствует о более любопытной 
тенденции. В данной группе сохранился интерес и, возможно, на-
правленность к коллективной идентификации, что нельзя сказать о 
двух других группах, так как там превалирует индивидуалистиче-
ская направленность. Стремление к коллективному самосознанию 
вполне объясняется тем, что участники первой группы большую 
часть своей сознательной жизни провели будучи гражданами со-
циалистического общества, где и коллектив и совместная деятель-
ность провозглашались ценностью. Это позволяет сделать еще два 
предположения: 1) индикаторы активности могут отличаться по со-
держанию; 2) чтобы стимулировать социальную активность данной 
группы, необходимы иные подходы, отличные от применяемых к 
остальным рассматриваемым здесь возрастным группам. 

Группа 2 (1946–1955 г. рожд.: 53 человека) 
Вторая группа участников анкетирования самая многочисленная, 

ее составляют 53 человека в возрасте от 63 до 72 лет. Результаты, 
полученные в ходе исследования, имеют неоднозначный характер, 
главным образом, в силу неоднородности ответов. На диаграмме 
(Рис. 2) видно, что приоритетное место также занимает желание 
учиться (31%). Оно на 5% выше, чем у предыдущей группы. На 
втором месте оказывается категория «Прочее» (15%), которая вме-
щает в себя нераспространенные (редкие) ответы. Сюда входят: 
благополучие семьи (2,91%), уважение к старости и забота о ней 
(2,84%), повышение культурного уровня сограждан (2,76%), чего-
то хорошего (1,19%), дачного сезона (1,19%), нераспределенные 
ответы составляют 3,96%.Это единственная группа, в которой по 
количественным показателям (в процентном соотношении) катего-
рия «Прочее» занимает второе место. 
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Рис. 2. Категории желаний второй группы: 72–63 год (53 человека)

На третьем месте располагается желание иметь место в семье 
и обществе (14%). Для этой возрастной группы потребность со-
циализироваться в современном обществе становится более акту-
альной, чем для предыдущей. На четвертом месте стоит желание 
сохранить свое психическое и физическое здоровье (11%). Далее 
идут пять категорий желаний с низкими количественными пока-
зателями (от 8 до 4%): коммуникация (8%), улучшение ситуации в 
стране и мире (7%), дотации (5%), доступ / получение информации 
(5%), развлечения (4%). Такое сильное разложение желаний и ин-
тересов может говорить о сильной слоистости данной возрастной 
группы. В основании этой слоистости могут лежать разные соци-
альные предпосылки: противоречия между коллективистской и ин-
дивидуалистической культурой (так как именно в этой группе есть 
представители и той, и другой), предыдущий статус в обществе и 
профессия, отношения в семье и др. Данных этого эмпирического 
исследования недостаточно, чтобы с уверенность говорить об ос-
нованиях этого явления. Выявление этих оснований является пло-
дотворной темой для дальнейших исследований.
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Несомненно, вторая группа представляет наибольшие сложности 
с точки зрения анализа индикаторов ее социальной активности, а 
также выработки инструментов для ее актуализации. Однако резуль-
таты этой группы следует рассматривать в качестве приоритетных, 
поскольку именно представители этой группы в настоящее время 
составляют ядро социальной группы пенсионеров.

Группа 3 (1956–1961 г. рожд.: 15 человек)
Третья группа участников анкетирования самая немногочислен-

ная (15 человек). Между тем, результаты, показанные этой груп-
пой, любопытны с точки зрения наличия остаточной социальной 
активности у некоторых ее представителей. На это указывают че-
тыре основные категории желаний (Рис. 3): обучение (41%), место 
в семье, обществе (14%), коммуникация (11%), улучшение жизни 
(11%). Стремление к новым знаниям у этой группы больше, чем у 
двух предыдущих, причем оно не только конкретизировано в фор-
мулировках, многие участники утверждают, что у них уже есть ба-
зовые знания в той или иной дисциплине, и они хотят эти знания 
расширить и углубить. 

Рассмотрим примеры подобных утверждений: Ж., 1958: «[хочу] 
знать о новых пенсионных законах и о правах пенсионеров, быть в 
курсе политической жизни и социальный политики пожилых; хочет-
ся разнообразить жизнь пенсионера, возможно, узнать, где можно 
нам подработать»; Ж., 1961: «[жду] возможности развивать свои 
интеллектуальные возможности, улучшать когнитивные способ-
ности (память, мышление); возможности пополнить мои знания 
в таких областях как: психология, культурология, философия, логи-
ка)». У многих представителей группы наблюдается четкая направ-
ленность к освоению определенных навыков. Сформировавшиеся 
желания указывают на то, что перспектива дальнейшей деятельно-
сти уже сформирована, а значит, уже есть цель, что есть первый шаг 
к началу деятельности, а значит и социальной активности. 

Также в отличие от других, участники третьей группы более рас-
положены к общению, в том числе с другими поколениями. Они 
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также больше заинтересованы в изучении иностранных языков с 
целью путешествий и коммуникации: Ж., 1957: «[хочу] общаться с 
жителями разных стран на английском»; Ж., 1958: «[хочу] поболь-
ше общаться и знакомиться с новыми людьми; ходить с группой в 
музей, смотреть и обсуждать фильмы». В общем, эта группа более 
оптимистична в своих желаниях. Многие ее представители рас-
считывают на улучшение своей жизни в будущем, хотят наполнить 
ее положительными эмоциями благодаря новой и интересной дея-
тельности. В этом плане третья группа более перспективна в акту-
ализации своей социальной активности. У ее представителей ярко 
выражена направленность к деятельности, и все, что им нужно для 
ее реализации – это сформированная площадка возможностей.

Рис. 3. Категории желаний третьей группы: 62–57 год (15 человек)

В ближайшие 10 лет представители третьей возрастной группы 
станут ядром социальной группы пенсионеров. По данным расче-
та Аналитического центра Росстата к 2028 году численность насе-
ления старше трудоспособного возраста составит 28,1% от общей 
численности населения [10]. Поэтому так важно развивать соци-
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альную активность у этой группы уже сейчас, чтобы в недалеком 
будущем 30% населения не оказались за пределами общественных 
отношений, а оставались их активными участниками.

Выводы
Анализ результатов анкетирования трех возрастных групп по-

зволил сделать следующие выводы относительно индикаторов со-
циальной активности пожилых. Во-первых, исследование показало, 
что у участников анкетирования практически отсутствуют ожидания 
(инструмент и условия не позволили выявить ожидания).

Анализ ответов на вопросы о цели обучения в «Университете 
пожилых», желаниях и ожиданиях выявил только направленность 
(тяготение) к какой-либо деятельности. Другими словами, в ответах 
на все три вопроса пожилые формулировали только свои желания. 

Во-вторых, желания участников каждой группы отличаются по 
эмоциональной окраске, ясности и определенности формулировки. 
Если у третьей, самой молодой среди пожилых, группы почти все 
участники конкретно описывают свои желания, то у первой группы, 
чаще всего встречаются наиболее общие фразы, лишенные опреде-
ленности: научиться чему-нибудь новому и интересному.

В-третьих, существует разница в ценностных ориентирах у групп. 
У первой (самой старшей) группы сохранилась коллективная на-
правленность, в двух других превалирует индивидуалистическая. 
Наличие разных ценностных ориентиров предполагает несколько 
видов активности, следовательно, различных форм деятельности. В 
социальной работе с пожилыми необходимо это учитывать. 

В-четвертых, третья группа является наиболее перспективной 
для возобновления социальной активности. Их желания более 
яркие и оптимистичные, что указывает на тенденцию к дальней-
шей деятельности при наличии правильных условий и возмож-
ностей. Между тем, представители второй группы являются на 
данной момент ядром социальной группы пожилых. Тем даль-
нейшее исследование неоднородности их желаний и слоистости 
внутри группы.
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Отдельно следует сказать о соотношении общих для каждой из 
трех групп категорий:

1) У всех трех групп есть общие категории желаний, которые 
входят в список приоритетных, это: желание учиться, комму-
ницировать, занять свое место в семье/обществе, сохранить 
физическое и психологическое здоровье (Рис. 4). У всех трех 
групп на первом месте стоит желание учиться, и чем меньше 
возраст, тем выше это желание в процентном соотношении. 
Соответственно, у первой группы он равняется 26%, у вто-
рой – 31% и у третьей – 41%.

Рис. 4. Соотношение общих для трех групп категроий желаний                                                       
(по количеству использованных слов)

2) Категория «Сохранение физического и психологического здоро-
вья», хотя и входит в список желаний пожилых всех трех групп, 
первого места не занимают. У первой (самой пожилой) группы 
оно находится на 2 месте (19%), у второй – на третьем (11%), у 
третьей – на пятом (7%). Поэтому можно сказать, что сохране-
ние психического и физиологического здоровья не является абсо-
лютным приоритетом у пожилых людей, если у них имеет место 
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хотя бы простая направленность к деятельности (выраженная в 
желаниях). Этот принцип подтверждают результаты анкетирова-
ния даже самых возрастных представителей среди пенсионеров.

3) Одни и те же желания у разных групп имеют различные осно-
вания. Это справедливо для желания учиться. У третьей группы 
это желание основывается на стремлении использовать буду-
щие навыки в качестве инструмента в новой деятельности. Для 
третьей группы это скорее необходимость вызванная страхом 
несоответствия перед современной действительностью, а так-
же пред старением и увяданием когнитивных способностей. 
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