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ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Развитие человека в современном мире. 2022. № 2
Human Development in the Modern World. 2022. no. 2

Научная статья

УДК 159.9 

Понимание условности речи детьми  
как показатель успешности их развития

Татьяна Николаевна Овчинникова
Московский социально-гуманитарный институт, Москва, Россия,  
tatjana.nik.ov@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена обсуждению понимания условности речи детьми 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста, а также ее роли в их даль-
нейшем развитии. Можно сказать, что понимание условности, переносного смыс-
ла как бы расширяет границы познаваемого мира, делая его более тонким и глубо-
ким. Развитие понимания условности речи очень важно, как для ребенка, так и для 
взрослого человека. Однако развитие этой способности и ее формирование особенно 
важно в детском возрасте, поскольку она способна принести свои плоды, оказывая 
им помощь в освоении окружающего мира, раскрывая и уточняя его особенности, 
а также делая более глубоким его содержание. Условность речи является одним из 
основных отличий русского языка от языка других культур. Понимание условности, 
переносного смысла необходимо для проникновения в суть сказанного и прочитанно-
го, начиная с метафор, пословиц и басен, и заканчивая Библией и художественными 
произведениями. Более того, понимание условности речи лежит в основе юмора, ко-
торый играет большое значение в развитии отношений между людьми разного воз-
раста. Так, например, юмористическое отношение субъекта к складывающимся об-
стоятельствам способно кардинально изменить имеющиеся у него и у других людей 
отношения к ситуации, и, соответственно, изменив сложившуюся ситуацию, как бы 
вывернув ее наоборот. Предлагаемые рассуждения основаны на полученных нами 
ранее данных экспериментального исследования, в котором были выявлены особен-
ности понимания условности речи детьми младшего школьного возраста, и ее связь 
с уровнем их общего психического развития. Самые развитые и успешно занимаю-
щиеся в школе дети значительно лучше понимают условность речи, чем дети с низ-
ким уровнем общего психического развития. И, наоборот, низкий уровень развития 
понимания условности речи свидетельствует о низком уровне психического развития 
детей, об отсталости в развитии учащихся. В статье также приводятся размышления 
о возможных причинах обнаруженной закономерности, анализируются особенности 
психики детей, полученные путем экспериментального обследования. На основании 
приведенных размышлений делаются выводы о возможных путях развития этой осо-
бенности и путях ее формирования в детском возрасте. 

Ключевые слова: взаимодействие, диалектический подход, конкретность мышле-
ния, смысл, сознание, условность речи, переносный смысл. 

© Овчинникова Т. Н., 2022
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Для цитирования: Овчинникова Т. Н. Понимание условности речи детьми как по-
казатель успешности их развития // Развитие человека в современном мире. 2022.  
№ 2. С. 7–17.

Original article

Understanding the conventions of speech by children  
as an indicator of the success of their development

Tatyana N. Ovchinnikova
Moscow Social Humanitarian Institute, Moscow, Russia, tatjana.nik.ov@mail.ru

Abstract. This paper is devoted to the discussion of the question of understanding the 
conventions of speech by children (senior preschool and primary school age), as well as 
its role in their further development. It can be said that the understanding of conditionality, 
figurative meaning, as it were, expands the boundaries of the cognizable world, making it 
more subtle and deep. Developing an understanding of the conventions of speech is very 
important for both a child and an adult. However, the development of this ability and its 
formation is especially important in childhood, because it is able to bear fruit, helping them 
both in the present and in the subsequent development of the surrounding world, revealing 
and clarifying its features, as well as making the content of this world deeper. The conven-
tionality of speech is one of the main differences between the Russian language and the 
language of other cultures. Understanding the conventions, figurative meaning is necessary 
to penetrate into the essence of what is said and read, starting with metaphors, proverbs 
and fables, and ending with the Bible and works of fiction. Moreover, understanding the 
conventions of speech is the basis of humor, which plays a great role in the development 
of relationships between people of different ages. So, for example, the humorous attitude 
of the subject to the circumstances can radically change his and other people's attitudes to 
the situation, and, accordingly, changing the current situation, as if turning it the other way 
around. The arguments proposed in this paper are based on the experimental research data 
obtained by us, in which the peculiarities of understanding the conditionality of speech by 
children of primary school age, as well as its relationship with the level of their general 
mental development, were revealed. The most developed and successful children in school 
understand the conventions of speech much better than children with a low level of general 
mental development. And, on the contrary, the low level of development of the understand-
ing of the conventions of speech indicates a low level of mental development of children, 
a backwardness in the development of students. The article provides reflections on the 
possible causes of the discovered pattern, analyzes the mental characteristics of children ob-
tained by experimental examination. Based on the above reflections, conclusions are drawn 
about possible ways of developing this feature and ways of its formation in childhood. 

Keywords: interaction, dialectical approach, concreteness of thinking, meaning, 
consciousness, conventionality of speech, figurative meaning.

For citation: Ovchinnikova T. N. Understanding the conventions of speech by children 
as an indicator of the success of their development. Human Development in the Modern 
World, 2022, no. 2, pp. 7–17. (In Russ.)
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Введение. Условность речи в русской культуре. Существенным отличием 
русского языка от языка других народов является понимание и использование ус-
ловности, переносного смысла в устной и письменной речи, – свойства, которое 
необходимо для проникновения в суть и смысл сказанного и прочитанного, начи-
ная с пословиц, метафор и басен, и заканчивая Библией и произведениями художе-
ственной литературы. Понимание условности речи лежит также в основе юмора, 
роль которого в развитии человека и владении им собой в любом возрасте очень 
велика: юмор позволяет ему справиться с трудной ситуацией значительно легче, 
чем без него. 

Важность понимания человеком условности речи состоит в том, что эта способ-
ность позволяет ему не только лучше понять смысл сказанного и прочитанного, 
включая юмор, но и преодолеть, например, в детском возрасте такую особенность, 
как конкретность мышления, препятствующую развитию его психики. Так, напри-
мер, в нашем исследовании, проведенном на большой выборке учащихся, было 
показано, что высокий уровень развития понимания условности речи никогда не 
сопровождался у них конкретностью их мышления, что свидетельствует о несо-
вместимости этих качеств. В связи с этим нами была поставлена задача выявить 
значение и роль указанного показателя в развитии детей. 

Понимание условности речи учащимися начальных классов. Единственны-
ми предметами в школе, направленным на развитие у детей очень важной для них 
способности понимать сказанное и выражать свои мысли, являются русский язык 
и литература. На этих уроках учащиеся, наряду с произведениями известных писа-
телей, знакомятся с различными, неизвестными им категориями, такими как текст, 
подтекст, контекст и др., учатся их пониманию и использованию. Наряду с этими 
новыми, неизвестными им еще категориями, дети в начальной школе (а многие даже 
раньше) открывают для себя в речи мир условности, переносного смысла, с кото-
рым они знакомятся на примере метафор, пословиц, басен и др. 

Однако работа с целью освоения этого и подобного материала детьми сильно 
затруднена. Отметим, что даже опытному педагогу трудно определить, понял ли 
ребенок смысл той или иной пословицы или басни, поскольку выученный наизусть 
и пересказанный ребенком текст басни, пословицы или метафоры не означает, что 
ему понятен их смысл. Ответить же на вопрос осмысления фразы или произведения 
дети также не в состоянии, так как сформулировать суть или смысл той же басни 
учащиеся начальной школы еще не могут. Это непросто сделать даже взрослому. 

Личностные особенности мышления младших школьников. Проводимое 
нами ранее исследование было направлено на изучение той роли, которую играет 
в развитии психики ребенка такой показатель, как понимание условности речи [10]. 
Основное внимание при этом было сосредоточено на рассмотрении этой проблемы 
у детей младшего школьного возраста – на возрасте, который, на наш взгляд, явля-
ется определяющим в развитии этой особенности. 

При изучении личностной обусловленности мышления у младших школьников 
нами была выявлена зависимость между степенью понимания учащимися услов-
ности речи и уровнем их общего психического развития. В дальнейшем это по-
служило основой для создания диагностического метода обследования младших 
школьников [10]. При определении степени понимания детьми условности речи 
нами было выявлено три разных уровня развития этого показателя: при работе с ме-
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тафорами, с пословицами, с баснями, что позволило более достоверно и дифферен-
цировано судить о степени его развития у отдельного ученика. 

В результате было обнаружено, что уровень общего психического развития и по-
нимание условности речи у детей связаны явно выраженной зависимостью. Вы-
сокий уровень общего психического развития ребенка проявлялся в хорошем по-
нимании условности речи, низкий же уровень его общего психического развития 
соответствовал почти полному отсутствию понимания условности речи. Об уров-
не развития понимания условности, переносного смысла свидетельствовало число 
верно выполненных детьми заданий с целью поиска смысла при сопоставлении ма-
териала одного рода (метафор, пословиц и басен). Также об их способности рабо-
тать с неоднородным для понимания материалом (с более простыми для понимания 
метафорами, пословицами, с баснями, представляющими собой более сложный ва-
риант такой работы), мы выясняли при сопоставлении их между собой [10]. 

Так, например, высокий уровень понимания условности речи, проявляющийся 
у детей в небольшом количестве ошибок при работе с метафорами, пословицами 
и баснями или в их полном отсутствии, соответствовал высокому уровню общего 
психического развития учащихся, выявляемому с помощью специального набора 
иного набора методик [10]. Низкий же уровень понимания условности речи, когда 
ребенок даже метафоры не мог верно сопоставить между собой, делая, как правило, 
не меньшее число ошибок, чем при работе с другим, более сложным материалом 
(пословицами и баснями) проявлялся у детей с низким уровнем общего психиче-
ского развития. 

Факт такого соответствия был продемонстрирован при исследовании на значи-
тельной выборке учащихся младших классов и подтвержден также на практике при 
его использовании в индивидуальном и во фронтальном варианте в качестве диа-
гностического обследования [10]. 

Последующее более широкое применение выявленной закономерности на прак-
тике при диагностике общего психического развития детей подтвердило выявлен-
ную закономерность не только у младших школьников, но и у учащихся более стар-
ших классов; обнаружены также у взрослых. Столь явно выраженное соответствие 
этих двух показателей ставит вопрос о характере и причинах такой закономерности. 
Ниже представлены размышления на эту тему.

Сопоставление полученного нами результата (о взаимосвязи уровня общего пси-
хического развития ребенка со степенью развития у него понимания условности 
речи) с известным фактом соответствия низкого уровня общего психического раз-
вития ребенка конкретности его мышления позволило нам сделать предположение 
о том, что в основе этих пар фактов лежит единое по содержанию, но отличающееся 
по характеру взаимодействие разных планов сознания детей. 

Диалектический подход к рассмотрению психического развития детей.  
С целью анализа выявленных особенностей рассмотрим развитие человека в кон-
тексте диалектического подхода к его развитию, который, согласно мнению его 
основоположников (Э. В. Ильенкова, А. С. Арсеньева, В. С. Библера, Ф. Т. Ми-
хайлова), характерен для исследований Л. С. Выготского. Изучение психического 
развития человека в контексте этого подхода позволяет рассматривать его как са-
моразвивающуюся открытую систему, в ее целостности, в единстве ее взаимоот-
ношений и взаимодействий с окружающей средой [1; 4; 7; 9]. Это позволяет оха-
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рактеризовать особенности развития психики субъекта, понять истоки и природу 
указанных особенностей.

 Остановимся кратко на основных положениях этого диалектического подхода. 
Целостный подход к изучению развивающейся психики человека предполагает ис-
следование ее особенностей во взаимодействии с окружающим миром и с самим 
собой. Именно эта мысль, на наш взгляд, лежит в основе введенного Л. С. Выгот-
ским понятия «социальной ситуации развития», единицей анализа которого явля-
ется также переживание, характеризующее субъектно-объектное взаимоотношение 
и взаимодействие человека с окружающим миром. Таким образом, диалектический 
подход, позволяющий вести изучение развивающегося субъекта, предполагает ис-
следование его психики в ее взаимодействии с окружающим миром и с самим со-
бой. 

Так как человек живет в двойственном по своей природе мире (М. М. Бахтин,  
В. С. Библер, Ю. М. Лотман и др.), то любую выполняемую им деятельность следу-
ет рассматривать как имеющую двойственную природу. Это означает, что субъек-
тивный мир человека и существующая вокруг него реальность, находясь в постоян-
ном взаимодействии, порождают двояко детерминированную активность субъекта 
с окружающим миром и с самим собой. Поэтому любую форму активности субъек-
та: деятельность, общение, поступок и др. можно рассматривать как деятельность, 
имеющую двойственный характер побудительности, или как две совершенно раз-
ные по своему характеру сферы сознания: операционально-техническую и смысло-
вую, находящиеся в постоянном взаимодействии [13]. Сходное отношение к мыс-
лительной деятельности можно найти в понятии мыследеятельности, введенном  
Г. П. Щедровицким [15]. 

 Итак, двойственный характер побудительности, соответствуя двойственности 
выполняемой человеком деятельности, проявляется в одновременной ориентации 
человека на внешний и на внутренний мир, в умении согласовать характер их побу-
дительности между собой. И, если один «мотив», направленный на решение внеш-
ней задачи, характеризует сознательно поставленную конкретную цель (то, что 
делается), то другой мотив характеризует глубинную смысловую ориентацию лич-
ности (то, ради чего что-то делается). Поэтому любую активность субъекта следует 
рассматривать как своего рода равнодействующую двух факторов, или лучше двух 
выделенных сфер сознания, в результате взаимодействия которых порождается «я» 
субъекта, развивается его психика [13].

 В связи с этим о полноценном творческом развитии субъекта можно говорить 
лишь при гармоничном развитии выделенных сторон, т. е. когда задействованы 
примерно в равной степени обе мотивационные составляющие, иначе говоря, когда 
субъект способен, корректируя свои действия и отношения, одновременно изменять 
себя и окружающий его внешний мир. В этом случае, как отмечает В. С. Библер, «...
сама деятельность, сама жизнь, сам образ жизни человека оказывается предметом 
его собственной деятельности, воли, сознания, внимания. Это способность выйти 
за свои собственные пределы в своей деятельности, т. е. ее самоустремленность. 
В итоге “конечным феноменом предметной деятельности” оказывается устремлен-
ность на самого себя (“Я”) и, следовательно, несовпадение действующего субъекта 
с самим собой» [4, с. 49]. Таким образом, на наш взгляд, именно в процессе овла-
дения пониманием условности речи, как бы расширяющим, углубляющим и рас-
крывающим рассматриваемое субъектом содержание, происходит преодоление им 
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своего рода «оков» уже ему известного и привычного. Ведь именно в процессе об-
новления имеющегося содержания заключается развитие всего живого. 

Диалогическое взаимодействие выделенных сфер сознания. Процесс психи-
ческого развития человека можно охарактеризовать как постоянное взаимодействие 
смысловой и операционально-технической сторон осуществляемой им деятельно-
сти, что соответствует взаимодействию сфер сознания. Охарактеризуем кратко на-
блюдаемые нами особенности взаимодействия смысловой и операционально-тех-
нической сфер сознания. Отметим, что каждая из них может выступать как в роли 
цели, так и в роли средства выполняемой субъектом деятельности, все зависит от 
условий и направленности его действий, от того, что для него в текущий момент 
более важно. Так, например, один человек выполняет то или иное дело, поскольку 
для него важнее всего быстро получить результат, другой же, занимаясь этим же 
делом, наслаждается процессом его выполнения, третий, например, стремится по-
мочь другому человеку, коллективу или кому-то еще в трудной ситуации, что пре-
вращает выполняемую деятельность из цели в средство. Более того, в процессе ос-
воения субъектом новой, а также при выполнении им уже знакомой деятельности, 
но в новых условиях, может происходить превращение цели в средство и, наоборот, 
замены средства на цель, например, при самостоятельной отработке субъектом от-
дельных действий и операций в осуществляемой им деятельности. 

Процесс развития психики человека в этом случае можно охарактеризовать как 
постоянное взаимодействие смысловой и операционально-технической сторон осу-
ществляемой деятельности, что соответствует взаимодействию определенных сфер 
сознания, где одна из них является стимулом развития второй. Таким образом, каж-
дая из них, выступая в роли цели или средства выполняемой деятельности, имеет 
возможность меняться местом с другой. 

Однако процесс развития субъекта оказывается возможным лишь в случае, если 
смысловая сфера его сознания оказывается достаточно развитой, доминирующей, 
что позволяет ему ориентироваться на собственные запросы в процессе его взаимо-
действия с окружающей средой. В противном же случае при доминировании опера-
ционально-технической сферы сознания над смысловой имеет место функциональ-
ная форма осуществления деятельности, зависящая, в основном, от обстоятельств 
и внешних условий, практически без обращения субъекта к себе, к своему «я». 

Так, например, в речи это проявляется в большей ориентации на привычные, 
часто функциональные, признаки, нежели на смысл1. Ситуация же преодоления 
внутренними субъективными силами сознания внешних ситуативных условий, что 
часто способствует порождению некоторых новых возможных решений в сложив-
шейся ситуации, может считаться развивающей личность. Обратное же взаимодей-
ствие внешних и внутренних сил, когда имеет место подчинение внутренних сил 
внешним воздействиям, способствует лишь адаптации субъекта к сложившимся 
условиям, но не его развитию. 

 Изначальное развитие указанной двойственности сознания, начиная с 3 лет 
у детей, в процессе параллельного одновременного становления выделенных 
сфер, обеспечивая их постоянное взаимодействие, стремится к их равномерному 
развитию, определяемому нами в итоге как гармоничное развитие сфер его созна-

1 Простейшим примером такой ориентации на формальные признаки является выделение сходных 
не по смыслу, а по звучанию (форме) слов при сопоставлении метафор, пословиц, а также выделение 
одинаковых (сходных по звучанию) героев басен.
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ния. Подобный процесс хорошо смоделирован в школе развивающего обучения  
(В. В. Давыдов) и в школе Диалога культур (В. С. Библер), где дети имеют возмож-
ность реализовать свои личностные и интеллектуальные качества в процессе диа-
лога выделенных сфер сознания (деятельности), постоянно перенося акцент с од-
ной сферы деятельности на другую в процессе их взаимодействия (В. С. Библер), 
что способствует гармоничному развитию выделенных сфер сознания. Отметим, 
что при переключении человека с одного вида деятельности на другой, например, 
с привычной для него практической деятельности с вещным миром на деятель-
ность, содержащую общение с развивающимся миром, включая людей, происходит 
использование применяемой им в первом случае логики причинно-следственных 
отношений. В итоге субъект не переключается с одной деятельности на другую, 
а лишь видоизменяет предмет воздействия, используя старые средства, к которым 
относится также характер применяемой им ранее логики. Таким образом, субъек-
том используется уже ставшая привычной для него логика причинно-следственных 
отношений вместо почти неизвестной ему логики целеполагания. 

Обучая детей в детстве манипулировать и оперировать предметами вещного 
мира, взрослые знакомят их только с логикой причинно-следственных отношений, 
предполагая, что никакой иной логики не существует (все может быть только логич-
но и не логично). Они убеждены, что ничего другого не существует, и что эту усво-
енную ребенком логику в будущем ему придется преодолевать с большим трудом, 
если он поймет, как она ему мешает. 

Развиваясь при нормальных условиях по логике органических систем, субъект 
вынужден взаимодействовать с окружающим его миром, большая часть которого 
развивается по иным законам логики механических систем. «Сами понятия “орга-
нического” и “неорганического” (механического) могут быть отнесены не только 
к каким-то объективно существующим предметам и системам, но также к спосо-
бам мышления, восприятия и понимания мира. Это как бы два различных подхода, 
два различных взгляда на мир, понимания мира, и, соответственно, его познания»  
[1, с. 127].

Так, органическая система является саморазвивающейся, проходящей различ-
ные фазы и ступени развития, что являет собой развитие реального живого суще-
ства. Его развитие начинается с целого, как правило, с одиночной клетки, где еще 
не дифференцированы ни органы, ни ткани. В любом живом существе господствует 
детерминация целым своих частей, где целое предшествует частям. Итак, «каждая 
органическая система развивается, будучи детерминируема двумя противополож-
ными способами: детерминацией, идущей из прошлого, причинной, и детермина-
цией, идущей из будущего, целевой. При этом детерминация целевая должна иметь 
определенные преимущества, быть первичной по отношению к детерминации при-
чинной, ибо в противном случае не было бы эволюции от прошлого к будущему» 
[1, с. 131].

В неорганической системе, примером которой может быть любой неодушевлен-
ный предмет (вещь), наоборот, определенная конструкция из частей, соединение 
этих частей детерминирует собой свойства полученного целого. Рассматривая мир 
как механическую систему, можно иметь дело лишь с причинными зависимостя-
ми, где главенствует детерминация прошлым, которая невольно переносится в те 
области и сферы деятельности, где осуществляется работа с живыми людьми (ме-
дицина, образование культура и пр.). Поскольку человек живое саморазвивающе-
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еся существо, то он, будучи включенным в работающую по логике механических 
систем государственную машину, оказывается лишь средством для ее работы.  
И, если для развития разных сфер промышленности, производства различных то-
варов характерна логика механических систем, где господствуют причинно-след-
ственные отношения, то развитие сфер культуры, медицины, науки, образования 
и пр. при благоприятных условиях происходит по логике органических систем, ори-
ентированных на развивающиеся потребности живых людей, направленных в буду-
щее, для достижения поставленных целей. 

Система, где основное место занимает живой, постоянно развивающийся чело-
век, выстраивается изнутри, как бы постепенно «прорастая» и определяя особен-
ности развития субъекта и его взаимоотношений и взаимодействий с окружающей 
средой. Только в этом случае система будет органична, будет соответствовать разви-
вающимся запросам человека, общества, коллектива, открывая людям возможности 
реализации их сил, являясь их достоянием.  Однако современное общество посто-
янно воспроизводит отработанные ранее отношения, реализуя прежнюю советскую 
схему отношений между людьми и властью, где отсутствует обратная связь [11]. 

В обществе, где господствуют причинно-следственные отношения, не позволя-
ющие ориентироваться на стоящие перед человеком цели, о полноценном развитии 
людей не может быть и речи. Возможна лишь их адаптация в разных сферах жизни, 
приводящая обычно к деградации живущих людей, вплоть до развития в них кри-
минального поведения [12; 14]. 

С целью предотвращения подобной ситуации необходимо начинать работу с со-
знанием людей, постепенно также включая в обучение детей целенаправленную 
деятельность, способствующую развитию смысловой сферы сознания (деятель-
ности). Развитие этих возможностей следует начинать с детства, как это дела-
ется в школе развивающего обучения (В. В. Давыдов), в школе Диалога культур  
(В. С. Библер), в школе «Золотой ключик» (Г. Г. и Е. Е Кравцовы) и др. 

Взаимодействие выделенных сфер сознания в процессе мышления, согласно ди-
алогической концепции В. С. Библера, предполагает расщепление логического дви-
жения на две антиномические ветви: на рассудочную логику и логику смысловой 
сферы или интуиции, что, на наш взгляд, можно рассматривать как диалог сознания 
и латентного бессознательного. 

Указанные мотивационные составляющие, одна из которых направлена на до-
стижение рациональной и конкретной цели, а другая, направленная на актуали-
зацию развивающихся и определенных лишь интуитивно потребностей субъекта, 
представляют собой единое целое. В реальной жизни человека они тесно перепле-
тены между собой, а взаимодействие их друг с другом следует рассматривать как 
проблему соотношения разных «деятельностей» сознания, т. е. как одну из основ-
ных проблем психологии по определению Л. С. Выготского [5; 6]. 

Понимание условности речи, на наш взгляд, является одновременно условием 
и следствием диалогического взаимодействия выделенных сфер сознания в процес-
се диалога (М. М. Бахтин, В. С. Библер и др.), что и обеспечивает соответствующий 
уровень общего психического развития детей. Подтверждение этой мысли можно 
найти у А. Ф. Лосева [8]. Согласно его определению, «термин «символ» этимоло-
гически связан с греческим глаголами «соединяю, сталкиваю, сравниваю». Уже 
эта этимология указывает на соединение двух планов действительности, на то, что 
символ представляет собой арену встречи известных конструкций сознания с тем 
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или иным возможным предметом этого сознания…» [8, с. 10]. При этом творческое 
развитие вообще и литературное творчество в частности, где существенную роль 
играет потребность в обновлении имеющегося опыта, можно охарактеризовать 
как постоянный выход за пределы известного и привычного, что порождает новые 
планы и уровни рассмотрения действительности. И здесь нам приходит на помощь 
диалог – диалогическая форма мышления (М. М. Бахтин, В. С. Библер и др.). Диа-
логическая природа сознания человека, на наш взгляд, может быть рассмотрена как 
своего рода механизм, обеспечивающий и стимулирующий указанную «встречу» 
и «соединение» [8]. при определенном характере взаимоотношений названных 
сфер сознания. 

Согласно определению В. С. Библера, «…сознание предполагает по своему 
смыслу невозможное (и насущное) несовпадение моего “Я” с самим собой – беседу, 
общение с собой, общение незавершенного, незаконченного, нерешенного, мгно-
венного, открытого – со мной завершенным, замкнутым на себя, уже состоявшимся, 
отрешенным от всех изменений, но могущим быть «перерешенным». В сознании 
мое бытие неизбежно сдвоено. Ведь именно (и только) в сознании бытие не со-
впадает с самим собой, отличается от себя самого, насущно себе самому. Сознание 
есть (по логике Бахтина) бытие как событие, как диалог» [3, с. 126]. Именно в этом 
и состоит феномен творческого развития, в процессе которого происходит посто-
янное взаимодействие смысловой и операционально-технической сфер сознания 
(деятельности), и обновление это происходит не только за счет получения новой 
информации извне, но и в результате порождения новых идей и смыслов, где одним 
из путей расширения сознания является понимание условности речи. 

Если конкретность мышления можно определить как однозначную и констант-
ную связь выделенных сфер сознания при доминировании рационально-рассудоч-
ной его сферы, то понимание субъектом условности, переносного смысла, на наш 
взгляд, можно считать проявлением разнообразных и различных по своему харак-
теру взаимоотношений и взаимодействий между выделенными сферами сознания 
при доминировании смысловой сферы. Можно предположить, что уровень общего 
психического развития детей определяется характером связи и взаимодействия вы-
деленных сфер сознания. При этом наиболее важным условием для формирования 
такого взаимодействия является степень зрелости каждой из выделенных сфер, что 
в свою очередь определяет характер доминирования одной из них и дальнейшее 
развитие сознания в целом. 

Заключение. Символическая функция мышления. В заключение попытаемся 
углубить приведенное теоретическое обоснование проблемы, опираясь на положе-
ния концепции А. Ф. Лосева о развитии символа в сознании человека [8]. 

«Как идеальная конструкция вещи, «символ» в скрытой форме содержит в себе 
все идеальные проявления вещи и создает перспективу для ее бесконечного развер-
тывания в мысли, перехода от обобщенно-смысловой характеристики предмета к его 
отдельным предметным единичностям. Символ является, таким образом, не про-
сто знаком тех или иных предметов, но он заключает в себе обобщенный принцип 
дальнейшего развертывания, свернутого в нем смыслового содержания» [2; 8, с. 10]. 
Именно на этом принципе «развертывания свернутого в нем смыслового содер-
жания», от общего к частному, в процессе аналитической, а не синтетической (по 
характеру) деятельности, строятся различные развивающие технологии обучения  
(В. С. Библер, В. В. Давыдов, Г. Г. и Е. Е. Кравцовы и др.), предоставляющие детям 
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возможность выбора даже при единовременной активации операционально-техни-
ческой и смысловой сфер сознания. Всевозможные же методы пассивного усвое-
ния, практикуемые при традиционном обучении, предполагают лишь доведение до 
сведения детей определенных знаний, что позволяет учащимся лишь усвоить и за-
учить их в качестве некоторой информации, практически, без порождения детьми 
собственных идей. 

Как показывают проведенные исследования, процесс освоения детьми услов-
ности речи в соответствующем возрасте2 способствует расширению и раскрытию 
возможностей их сознания. При развитии у детей понимания условности речи 
очень важен используемый метод ее развития, в основе которого лежит поисковая 
активность и свободный выбор, а не заучивание детьми верного варианта решения.  
В этом случае выбор осуществляется учащимися с желанием и интересом в про-
цессе поисковой активности, имеющей творческий характер, которая также способ-
ствует развитию у детей потребности в анализе и осмыслении речи. 

 С этой целью нами был разработан метод работы с детьми в процессе освое-
ния ими метафор, пословиц и басен, представленный в пособии «О смысле слова. 
Осмысли слово» [11]. Наиболее благоприятным для этого возрастом является стар-
ший дошкольный и младший школьный возраст, когда развитие этих сфер сознания, 
как правило, достигает должного уровня. Задача ребенка при работе с материалом 
пособия сводится к поиску им сходных по смыслу метафор или пословиц из чис-
ла предъявленных в наборе, среди которых содержатся как верные по смыслу, но 
разные по звучанию слова и фразы, так и «конфликтные» случаи с предъявлением 
сходных по звучанию, а не по смыслу, фраз. 

Таким образом, определяя понимание условности, переносного смысла речи как 
показатель уровня умственного развития детей, мы имеем возможность, с одной 
стороны, выявлять, насколько глубоко ребенок способен постигнуть суть и смысл 
сказанного, прочитанного, с другой – определить уровень его общего психического 
развития. В то же время при использовании приведенного материала появляется 
возможность формирования у детей понимания условности, переносного смысла. 

Важность же выявленного показателя, определяющего понимание (на примере 
детей) условности речи, заключается прежде всего в том, что с его помощью по-
рождается механизм развития средств для выражения имеющихся мыслей, а также 
более совершенная способность понимания различных средств выражения.
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Аннотация. Анализируя работы отечественных и зарубежных исследователей, ав-
торы подчеркивают, что подавляющее большинство исследований эмоционального 
интеллекта посвящено его изучению у взрослого человека. В литературе детально 
описана специфика этого феномена, раскрыто его содержание и значение для вы-
страивания гармоничных отношений человека с самим собой и окружающим миром. 
Обеспечивая возможность понимания своих собственных эмоций и эмоций окружа-
ющих, эмоциональный интеллект лежит в основе регуляции человеком своего пове-
дения и определяет характер его межличностных отношений. Принимая во внимание 
тот факт, что многие параметры эмоциональной сферы, определяющие благополу-
чие-неблагополучие личностного развития человека и его успешность, закладывают-
ся в детском возрасте, авторы актуализируют необходимость развития эмоциональ-
ного интеллекта начиная с ранних этапов развития. Возрастание в детской популяции 
негативных тенденций, характеризующих специфику эмоционального развития со-
временных дошкольников, таких как эмоциональная неустойчивость, агрессивность, 
гневливость, конфликтность и прочие приводят авторов к выводу о недостаточном 
внимании и/или неготовности значимых для ребенка взрослых (воспитателей, ро-
дителей) создавать необходимые условия для развития эмоционального интеллекта 
дошкольников. Нивелировать эти затруднения возможно через устранение дефици-
тарности знаний воспитателей и родителей в области эмоционального развития до-
школьников и тиражируя успешные практики формирования эмоционального интел-
лекта.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, дети дошкольного возраста, 
социальная адаптация.
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Abstract. Analyzing the studies of domestic and foreign researchers, the authors em-
phasize that the vast majority of studies of emotional intelligence are devoted to its study 
in adults. The literature describes in detail the specificity of this phenomenon, reveals its 
content and importance for building a harmonious relationship of man with himself and 
the world around: providing the ability to understand their own emotions and emotions of 
others, emotional intelligence underlies the regulation of human behavior and determines 
the nature of his interpersonal relationships. Taking into account that many parameters of 
the emotional sphere, determining the well-being and disadvantage of human personal de-
velopment and success are established in childhood, the authors emphasize the need for 
emotional intelligence from the early stages of development. The increase of negative ten-
dencies in the children population, characterizing the specifics of the emotional develop-
ment of modern preschool children, such as emotional instability, aggressiveness, anger, 
conflict, etc., leads the authors to the conclusion that the significant adults (caregivers, 
parents) pay insufficient attention and/or are not ready to create the necessary conditions for 
the development of the emotional intelligence of preschool children. It is possible to level 
these difficulties by eliminating the lack of knowledge of educators and parents in the field 
of emotional development of preschool children and by replicating successful practices of 
formation of emotional intelligence.

Keywords: emotional intelligence, emotions, preschool children, social adaptation.
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Введение. На протяжении двух десятилетий понятие «эмоциональный интел-
лект» привлекло гораздо больший интерес, чем «социальный интеллект». Наши 
дети растут и развиваются в современном мире, где преобладают IT-технологии. 
Ежедневно соприкасаясь с компьютерными, интерактивными играми дети все реже 
могут контактировать друг с другом; они все чаще проводят свое время в одиноче-
стве за компьютером, планшетом или телефоном. Все это оказывает огромное вли-
яние на формирование личности ребенка. Психологи дошкольных учреждений от-
мечают, что современные дети испытывают трудности в межличностном общении, 
у многих детей дошкольного возраста наблюдается задержка речевого развития, 
а наряду с развитием таких качеств, как информированность и любознательность 
наблюдаются неумение решать простейшие конфликтные ситуации, а также эго-
центричность, агрессивность, зависимость от электронных носителей. Не секрет, 
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что современные дети с рождения живут в виртуальном пространстве и нуждаются 
в живом общении со сверстниками, с природой. Каждый родитель хочет, чтоб его 
ребенок был успешен, благополучен, смог реализовать себя в жизни. Все чаще со-
временные родители отдают детей в математические, лингвистические, спортивные 
и другие секции. У детей не хватает времени на проявление собственных интересов 
и активностей, на общение с детьми своего круга и уровня, что сказывается на соци-
ально-эмоциональном развитии ребенка. А ведь именно развитие социально-эмоци-
ональной сферы дошкольников оказывает влияние на благополучное развитие ре-
бенка, раскрытие в общении его возможностей, становится необходимой основой, 
придающей новый потенциал академическому обучению. Эмоции в обществе за-
частую воспринимаются как слабость, как то, что мешает достижению цели, но в то 
же время можно отметить, что глубокие знания и высокий профессионализм оказы-
ваются недостаточными для успешности человека как в профессиональной сфере, 
так и в жизни. Изучая литературу по этому вопросу, стоит отметить американского 
писателя-психолога Д. Гоулмана [1], который в своем исследовании задается вопро-
сом: «Как же так получается, что люди, обладающие большими умственными спо-
собностями, зачастую бывают менее успешными, чем те, у которых имеются сред-
ние показатели интеллекта? В чем кроется причина?» И в своих исследованиях он 
отвечает на этот вопрос так – разгадка кроется в способностях, которые называются 
«эмоциональный интеллект» Уже сейчас, в XXI в., уровень эмоционального интел-
лекта для соискателей становиться значимым критерием как при приеме на рабо-
ту, так и в развитии карьеры. Российские компании начали оценивать и развивать 
эмоциональный интеллект у сотрудников, это хорошо прослеживается в источнике 
С. Шабанова и А. Алешиной «Эмоциональный интеллект. Российская практика», 
где авторы говорят о том, что навыки эмоциональной компетентности помогают 
людям получать больше удовольствия от жизни и более эффективно управлять со-
бой и поведением других людей. По мнению президента Всероссийского экономи-
ческого форума в Давосе (World Economic Forum) Клауса Шваба, эмоциональный 
интеллект является ключевым навыком XXI в., позволяет лучше адаптироваться 
людям, проявлять большую инновационность в нашем меняющемся и ненадеж-
ном мире. Самыми важными нововведениями в области образования за последние  
30 лет стали «эмоциональный интеллект» и «эмоционально-интеллектуальная сре-
да», и не вызывает сомнений тот факт, что наш мозг работает как в рациональном, 
так и в эмоциональном ключе. Несомненно, эти два направления необходимо ис-
пользовать в системе воспитания и развития детей. Ведь мир нуждается в новом 
эмоционально образованном поколении, которое будет понимать как влияние эмо-
ций на нашу жизнь, так и сущность, а также смогут гармонично взаимодействовать 
с окружающими, но главное – смогут управлять собой.

Многие ученые считали, что «эмоциональный интеллект» — это врожденная 
компетенция, но исследования в области психологии показывают, что на возникно-
вение эмоционального интеллекта влияет такой процесс, как социализация (семья, 
детский сад, школа и т. д.). 

Эмоции в психологии рассматриваются как психические процессы, которые от-
ражают личностную значимость и оценку на различные жизненные ситуации, про-
текающие в форме переживаний, радости, горя, печали и т. д. Для позитивной со-
циализации личности необходима адекватно развитая эмоционально-чувственная 
сфера [5]. В качестве гипотезы специалистами по эволюционной психологии было 
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выдвинуто предположение, что одним из ведущих факторов выживания наших 
предков были не только когнитивные способности, но и факторы, не являющиеся 
когнитивными. Именно это понимание впоследствии привело к появлению термина 
«социальный интеллект» и «эмоциональный интеллект» (Дж. Палмер, Л. Палмер 
и др.) Также стоит обратить внимание на труды М. А. Холодной, известного рос-
сийского ученого, которая в конце XX в. в своей работе, посвященной психологии 
интеллекта, рассказывает, что в современной психологии понятие «человек пере-
живающий» вызывает интерес гораздо больший, чем понятие «человек размыш-
ляющий». Лучшие силы специалистов были направлены на изучение когнитивной 
сферы личности, и лишь в 1990 гг. психология эмоций достигла своего «совершен-
нолетия», и поэтому нуждается в развитии. Всплеск интереса к проблеме эмоцио-
нального интеллекта начался в 1990 гг., когда ученые Нью-Гемпширского и Йель-
ского университетов Джон Мэйер, Питер Сэловей и Девид Карузо ввели понятие 
«эмоциональный интеллект» в научную терминологию и определили его как спо-
собность распознавать и понимать свои эмоции и эмоции других людей, управлять 
ими, а также использовать их для решения задач и достижения результатов. Други-
ми словами, «эмоциональный интеллект» – это способность быть компетентным 
в человеческих контактах и понимать себя. Отсюда следует, что исходя из разви-
тости эмоционального интеллекта человек эмоционально реагирует на жизненные 
обстоятельства и принимает решения к действию. Благодаря исследованиям этих 
авторов понятие «эмоциональный интеллект» не только появилось научной среде, 
но и вышло за ее пределы.

В 1995 г. научный обозреватель газеты «New York Times» Д. Гоулман написал 
книгу, которая вызвала ажиотаж в СМИ и впоследствии стала бестселлером. В ней 
автор рассматривает проблему эмоционального интеллекта. В этой публикации  
Д. Гоулман сделал ряд сильных заявлений, например, он связывал эмоциональный 
интеллект с работой подкорки (амигдалы), в отличии от общего интеллекта, функ-
ции которого реализуются корой, и подчеркивал вероятность успешного развития 
эмоционально-интеллектуальной возможности [3]. Книга «Эмоциональный интел-
лект ребенка. Практическое руководство для родителей» за авторством Д. Готтмана 
и Дж. Деклер вызвала большой интерес у родителей. Д. Готтман описывает, чем 
оборачивается эмоциональная безграмотность среди подростков и детей младшего 
школьного и старшего дошкольного возраста. В ходе этого исследования проводи-
лось сравнение эмоционального состояния детей от 7 до 16 лет с середины 1970 гг. 
по конец 1980 гг. По оценкам родителей и педагогов оказалось, что эмоциональное 
состояние значительно ухудшалось, и здесь невозможно было выделить какую-то 
одну проблему, где все показатели неуклонно смещались в негативную сторону. 
Дети в среднем хуже проявляли себя в таких отношениях, как поведение (характери-
зующееся как уходом от конфликта, так и проблемами в общении), проявляли бес-
покойство или подавление (одинокие, подавляющие страх и т. п.), проявлялись про-
блемы сосредоточения внимания или мышления (неспособность сидеть спокойно, 
слишком нервные и т. д.), были также агрессивные и правонарушители (мошенни-
чество и ложь, требующие внимания, имеющие вспыльчивый характер и т. д.) [2; 7]. 

 Исследователями отмечается, что впервые понятие «эмоциональный интел-
лект» было использовано в работе Майкла Белдока еще в 1964 г. (С. С. Белова,  
А. И. Савенков и др.) [4]. 
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Сегодня термин «эмоциональный интеллект» используется широко как в науч-
ных статьях, так и в практических работах, многие практические психологи разра-
батывают и проводят множество тренинговых программ, педагоги создают разно-
образные методические пособия и разработки для его развития у детей различных 
возрастов. Исследования многих ученых показывают, что дети и взрослые, которые 
умеют понимать свои и чужие эмоции, управлять своими эмоциями и использовать 
их в качестве ресурса для достижения успеха и целей, могут достигнуть успехов 
в различных сферах деятельности. Эмоциональный интеллект способствует повы-
шению качества взаимодействия детей с членами семьи, значимыми взрослыми, 
а также более гибкой адаптации к требованиям и сложностям окружающего мира. 
Как отмечает А. И. Савенков, слово «интеллект» прочно связано в сознании пси-
хологов с когнитивной сферой, а определение «эмоциональный» относится к аф-
фективной сфере и характеризует несколько иные грани развития личности [4; 8].  
Д. В. Люсин предлагает рассматривать «эмоциональный интеллект» как способно-
сти к пониманию своих и чужих эмоций и управление ими. Им было выделено два 
проявления «эмоционального интеллекта»: «внутриличностный» и «межличност-
ный». При этом в обоих представленных вариантах он предлагает актуализацию 
различных когнитивных процессов, социальных знаний, умений и навыков. Модель 
Д. В. Люсина включает три компонента:

• когнитивные способности (скорость и точность переработки эмоциональной 
информации);

• представления об эмоциях (как о ценностях, о важном источнике информации, 
о себе и о других людях и т. п.);

• особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, эмоциональная 
чувствительность и т. п.).

Эмоциональный интеллект – это не развитие гениальности, или быстроты ума, 
или эрудированности человека. Это, скорее всего, основа развития. Многими ис-
следователями, такими как Ю. Б. Гипенрейтер, С. И. Карпова, Т. С. Комарова,  
А. И. Савенков и др. была отмечена особая важность развития эмоционального 
интеллекта в детском (дошкольном) возрасте, ведь эмоциональные и социальные 
навыки формируются медленно, а для их успешного формирования необходимы 
целенаправленные действия и регулярная поддержка.

Эмоциональный интеллект дошкольника находится в стадии формирования. 
Дошкольников отличает то, что все они нуждаются в добром отношении, одобре-
нии их поступков, но не всегда готовы давать другим детям то, в чем нуждаются 
сами. М. И. Лисина, советский психолог, доктор психологических наук, профес-
сор, которая в своих трудах, ориентированных на изучение младенческого возраста 
и выделение микрофазы развития детей этого возраста, их ведущую деятельность 
и основные новообразования, характеризует дошкольника следующим образом: 
«Младший дошкольник относительно слабо интересуется своими товарищами 
как таковыми: он плохо отражает их портретные черты, редко обращает внимание 
на душевное состояние товарища. Зато он чутко воспринимает все тонкие полю-
са отношений ровесников к самому себе [6]. Ребенок относится к сверстнику как 
к «невидимому зеркалу» – он ищет в нем лишь собственное отражение. Испытывая 
потребность в признании и восхищении у других, дети сами не умеют и не хотят 
выразить одобрение другому, своему сверстнику» [9]. Стоит обратить внимание, 
что эмоциональный интеллект не является врожденной чертой личности – развитие 



Проблемы и вопросы возрастной психологии
Problems and issues of age psychology

23

эмоционального интеллекта осуществляется поэтапно. Развитие можно разделить 
на четыре этапа. Первый этап – эмоция, воспринимается как узнавание ребенком 
своих и чужих эмоций. Второй этап – понимание эмоции, рассматривается как уме-
ние определять причины появления той или иной эмоции в себе и в окружающих 
людях, устанавливая связь между эмоциями и мыслями. Третий этап – управление 
эмоциями, способность как подавлять эмоции, пробуждать их, так и направлять 
свои и чужие эмоции на достижение цели. Четвертый этап – использование эмоций 
для стимуляции мышления, способность пробуждения в себе творческих способ-
ностей, активизации головного мозга с помощью собственных эмоций [13]. Игра 
является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, важным фактором, 
определяющим эмоциональный интеллект детей. В игре ребенку представляется 
возможность обучения. Игра также способствует развитию тактильных, сенсор-
ных, двигательных и вербальных способностей детей и помогает им узнавать об 
окружающем мире. По сути, через игру дети приобретают опыт установления меж-
личностных взаимодействий и отношений. Игра также способствует физическому 
развитию и координации движений, повышает эмоциональный интеллект. Кроме 
того, игра помогает детям устанавливать соответствующие отношения с другими, 
уравновешивать свое поведение, учиться работать в группе и уважать права дру-
гих так же, как уважают свои собственные. Точно так же игра является одной из 
наиболее важных стратегий обучения. Она учит детей сталкиваться с проблемами 
и преодолевать их, помогает им познавать окружающую среду, понять свои спо-
собности и отличить реальность от фантазии [12]. В обзоре многочисленных ис-
следований, проведенных по стилям воспитания, рассматривая их преимущества 
и последствия, становится очевидным, что существует большое количество иссле-
дований по влиянию детско-родительских отношений на эмоциональное развитие 
ребенка, а также на различные социальные контексты. Кроме того, исследование  
A. Alegre было направлено на то, чтобы продемонстрировать родителям и воспи-
тателям силу и важность стиля воспитания и уровня эмоционального интеллекта 
детей дошкольного возраста [10]. В исследовании приняли участие 80 участников 
в возрасте от 3 до 6 лет. Всем участникам было предложено заполнить анкету по 
стилям и параметрам воспитания (PSDQ) для того, чтобы оценить их взгляды на 
поведение, которое родители обычно демонстрируют по отношению к своим детям. 
Ответы каждого из участников на PSDQ были настроены в пользу одного из следу-
ющих трех стилей воспитания: авторитарный, авторитетный, разрешительный, так-
же участникам предложили завершить Детский поведенческий опросник – короткая 
форма (CBQ-VSF) для оценки трех областей темперамента, непосредственно свя-
занных с эмоциональным интеллектом у детей дошкольного возраста: срочность, 
негативный аффект или темперамент и эмпатия. В результате исследования были 
сделаны следующие выводы: стили воспитания родителей оказывают наиболее су-
щественное влияние на уровень эмоционального интеллекта у детей раннего воз-
раста, что говорит о важности исследования Баумринда, Майер и Кобб. Именно ими 
были проведены исследование взаимодействия между стилем воспитания и эмо-
циональным развитием детей, а также они определили, что выбранная родителем 
модель воспитания детей может повлиять на проявление и уровень интенсивности 
способностей ребенка в четырех основных областях эмоций: восприятие, понима-
ние, интеграция и управление эмоциями. Очевидно, что исследования воспитания 
детей и эмоционального интеллекта все еще очень ограничены. Существует острая 
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необходимость в рассмотрении связи между стилями воспитания и эмоциональным 
интеллектом. Необходимо рассматривать и изучать родительские практики, кото-
рые важны для развития детей в отношении эмоционального интеллекта. Рассма-
тривая взаимодействие стиля воспитания и эмоционального интеллекта стоит отме-
тить, что большинство из немногих исследований, посвященных воспитанию детей 
и эмоциональному интеллекту или измерениям эмоционального интеллекта, носят 
корреляционный характер, хотя для полного раскрытия вопроса в этом направлении 
необходимо больше исследований экспериментального или лонгитюдного харак-
тера, в которых изучается влияние вмешательств, направленных на определенные 
методы воспитания, на эмоциональный интеллект детей [10; 14]. Однако стоит об-
ратить внимание, что возраст ребенка также влияет на его эмоциональное разви-
тие, ведь ребенок получает знание эмоций, которое становится более осознанным 
в возрасте 5 лет. Исследование показывает, что только 11 % испытуемых имели, по 
сообщениям родителей, социально-эмоциональные проблемы. Были установлены 
гендерные закономерности эмоционального развития, при этом девочки были более 
социально компетентными и адаптируемыми, чем мальчики.

Заключение. Роль интеллекта в обучении велика и бесспорна, и формирова-
ние эмоционального интеллекта у детей необходимо проводить с раннего возраста, 
так как оно напрямую связано с последующей социальной адаптацией, а знание 
эмоций положительно связано с социальной компетентностью и отрицательно – 
с мерой интериоризации поведения. Эмоциональное знание и эмоциональная са-
морегуляция влияют на способность дошкольников адаптироваться к социальным 
стандартам поведения. Ребенок погружается в систему отношений с самого ранне-
го возраста, приобретает эмоциональный опыт и формирует собственную модель 
поведения, а способность к пониманию самого понятия эмоции, или эмоциональ-
ное знание, представляет собой многокомпонентный конструкт, охватывающий 
знания детей о природе эмоций и факторах, влияющих на наличие резонанса «по-
зитив/негатив», осознание детьми своей способности держать под контролем соб-
ственные эмоции [11]. Важно, чтобы дети дошкольного возраста могли овладеть 
языком чувств, обозначающий явление эмоциональной жизни. К эмоциональному 
осознанию ребенком самого себя ведет само название и понимание эмоции, и если 
ребенок, говорящий грамотным языком, обладающий богатым словарным запасом, 
умеет мыслить и проговаривать много оттенков для обозначения чувств, понимает 
свои переживания и ясно понимает себя, то его эмоции становятся более диффе-
ренцированными. Для старших дошкольников эмоциональный интеллект являет-
ся вторым ключом к успешному обучению в школе. Дети постоянно сталкиваются 
с эмоциями, они имеют дело как с внутренним, хаотичным миром, так и с эмоцио-
нальными всплесками окружающих, и от того, насколько ребенок оснащен знания-
ми и навыками применения зависят его успехи и самочувствие [6]. 
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Образ тела и психологические границы личности  
современного подростка

Екатерина Олеговна Ермолова
Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия, shamka05@mail.ru

Аннотация. В статье теоретически обосновывается необходимость в изучении 
психологических границ и образа тела в период подросткового возраста, в котором 
активно формируется самосознание и происходит становление «Я-концепции». Пред-
ставлено описание задач развития современных подростков, исходя из обозначенных 
феноменов. Эмпирически исследуется состояние психологических границ, их плот-
ность и отношение к собственному образу тела у подростков. С целью выявления вза-
имосвязи образа тела и психологических границ личности подростка использовались 
следующие методики: «Психологические границы личности» Э. Хартманна в адапта-
ции О. А. Шамшиковой, В. И. Волоховой; «Мультимодальный опросник отношения 
к собственному телу адаптация» (MBSRQ) Т. Ф. Каша в адаптации Л. Т. Баранской,  
С. С. Татауровой; метод семантического дифференциала Ч. Осгуда. Результаты ис-
следования указывают на то, что для большинства подростков 14 лет характерно на-
личие тонких и средней плотности психологических границ, удовлетворительный 
и напряженный образ тела; плотность психологических границ коррелирует с компо-
нентами образа тела.

Ключевые слова: пубертат, подростковый возраст, психологические границы, 
тело, образ тела, Я-концепция, самоотношение, микрогенез.

Для цитирования: Ермолова Е. О. Образ тела и психологические границы лич-
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Original article 

Body image and psychological boundaries of the personality of a modern 
teenager

Ekaterina O. Ermolova
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia, shamka05@mail.ru

Abstract. The article theoretically substantiates the need to study the psychological 
boundaries and body image during adolescence, in which self-consciousness is actively 
formed and the “I-concept” is being formed. A description of the tasks of development 
of adolescents based on the indicated phenomena is presented. The state of psychological 
boundaries, their density and attitude to their own body image in adolescents are empir-
ically studied. In order to identify the relationship between the body image and the psy-
chological boundaries of the personality of a teenager, the following methods were used: 

© Ермолова Е. О., 2022



Развитие человека в современном мире. 2022. № 2 
Human Development in the Modern World. 2022, no. 2

28

“Psychological boundaries of the personality”, E. Hartmann, adapted by O. A. Shamshik-
ova, V. I. Volokhova; “Multimodal questionnaire of attitude to one's own body adaptation” 
(MBSRQ), T.F. Kasha in the adaptation of L. T. Baranskaya, S. S. Tataurova. Ch. Osgood's 
semantic differential method. The results of the study indicate that the majority of 14-year-
old adolescents are characterized by the presence of thin and medium-density psychological 
boundaries, a satisfactory and intense body image; the density of psychological boundaries 
is related to the components of the body image.

Keywords: puberty, adolescence, psychological boundaries, body, body image, self-
concept, self-attitude, microgenesis.

For citation: Ermolova E. O. Body image and psychological boundaries of 
the personality of a modern teenager. Human Development in the Modern World,  
2022, no. 2, pp. 27–41.(In Russ.)

Введение. Необходимость в определении личных границ приобретает особую 
актуальность в период подростничества, в который активно формируется самосо-
знание, происходит становление «Я-концепции». Подростки, в отличие от осталь-
ных возрастных групп, наиболее часто находятся в условиях информационной 
неопределенности, где им необходимо совершить индивидуальный выбор. В под-
ростковом возрасте происходит столкновение с трудностями в выстраивании креп-
ких дружеских, интимных, деловых отношений с окружающими людьми; в соблю-
дении и уважении психологических границ других людей, а также в способности 
установить и защитить свои личные психологические границы, оптимально адап-
тированные к нормативам современного общества. Необходимость проявлять за-
боту о себе в пубертатном периоде приводит к новым трудностям, которые теперь 
связанны с взрослеющим телом. 

Проблема отношения к собственному телу в подростничестве становится наибо-
лее острой, что связано с гормональной перестройкой организма и последующими 
изменениями пропорций тела, внешности и ощущением себя. Вследствие чрезмер-
ного значения внешности, подростком тяжело переживаются телесные недостатки, 
независимо подлинные они или мнимые. Стоит также учесть, что на современных 
подростков воздействует множество факторов, включающих семью, отношение 
сверстников, а также моду, рекламу и социальные сети, которые в большой степе-
ни оказывают влияние на образ подросткового тела. В этой связи представляется 
важной и интересной разработка проблемы соотношения и выявления взаимосвязи 
образа тела и психологических границ личности подростка.

Теоретический обзор по проблеме. Подростковый возраст, являясь ответствен-
ным и сложным этапом, а также переходной стадией между детством и взросло-
стью, всегда привлекал внимание исследователей. Этот возраст является периодом 
кризиса, ввиду происходящих качественно-количественных изменений, затрагива-
ющих все стороны развивающейся личности. При этом проблемы формирования 
зрелой личности, а также специфика становления современного подростка все еще 
остаются недостаточно раскрытыми.

В современной психологии не существует единого взгляда на возрастные границы 
и психологические особенности подросткового периода. Д. Б. Эльконин, опираясь на 
теорию деятельности А. Н. Леонтьева, определил интервал подросткового возраста 
с 11 до 17 лет, разделив его на два этапа: средний школьный возраст (11–15 лет), 
где ведущим типом деятельности выступает общение, и старший школьный возраст 
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(15–17 лет), где ведущей деятельностью является учебно-профессиональная [23].  
Э. Эриксоном границы отрочества были установлены в интервале с 11 до 20 лет, 
отталкиваясь от трансформированной им теории инфантильного развития З. Фрэй-
да, а также данных социальной психологии и антропологии [24]. В. С. Мухина 
определяет подростковый возраст как период жизни человека от детства до юно-
сти в традиционном понимании (от 11–12 до 14–15 лет) [13, с. 410]. А согласно 
интегральной периодизации общего психического развития В. И. Слободчикова,  
Г. А. Цукерман [15], подростковый кризис – кризис отрочества – выпадает на воз-
раст 11–14 лет, за которым следует стадия юности до 18 лет. 

Несмотря на неоднозначные трактовки границ подросткового возраста, боль-
шинство ученых сходятся во мнении относительно происходящих внешних и вну-
тренних изменений, поведенческих и эмоциональных проявлений и задач развития. 
Так, по мнению В. И. Слободчикова, подростковый возраст можно охарактеризо-
вать обширными физиологическими изменениями. Интенсивно увеличивается рост 
и вес подростка, происходит заметное развитие сердечно-сосудистой системы, из-
менение гормонального баланса в организме [16]. Ввиду происходящих изменений 
у подростка могут возникать беспокойства, эмоциональные перепады, депрессив-
ные мысли. Появляется ощущение неуклюжести, неловкости, возникает беспокой-
ство по поводу внешнего вида. Резкие изменения, протекающие в подростковом 
возрасте, имеют внешние (социальные) и внутренние (биологические и психологи-
ческие) предпосылки [3, с. 71].

Доминирующая позиция семьи постепенно уходит на второй план, притесняе-
мая воздействием референтной группы сверстников, которая теперь является источ-
ником правил поведения и присвоения социального статуса. Это изменение несет за 
собой решение важной задачи – сепарации от родительской опеки. Такое поведение 
характеризуется новообразованием переходного возраста – чувством взрослости. 
Подросток стремится к самостоятельности и независимости, желанию стать взрос-
лым, что не всегда может поддерживаться педагогами и родителями, приводя к про-
тестным формам поведения [8]. 

Однако В. С. Мухина отмечает: «В современном информационном обществе 
стремление подростка к статусу взрослого – мечта малодоступная. Поэтому в от-
рочестве подросток обретает не чувство взрослости, а чувство возрастной неполно-
ценности. Подросток психологически попадает в зависимость от предметного мира 
как ценности человеческого бытия» [13, с. 410].

Современные подростки, по мнению Е. О. Шамшиковой, в отличие от других, 
вынуждены совершать индивидуальный выбор, находясь в ситуации информаци-
онной неопределенности. Перед подростками стоят задачи научиться выстраивать 
адекватные взаимоотношения, соблюдая при этом психологическую дистанцию 
и уважая психологические границы других людей. При этом для подростка важно 
уметь определять и защищать свое личное психологическое пространство [19].

Проблема формирования психологических границ в подростковом возрасте свя-
зана самоопределением и соотнесением мира «Я» с миром «не-Я». «Всю историю 
развития личности можно рассмотреть, как историю развития его границ, от их за-
рождения в младенчестве до окончательного формирования в зрелости. Условием 
становления и определения границ личности является наличие иного человека «не-
Я»» [19, с. 178].
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Психологические границы личности подростка формируются под влиянием 
окружения, при этом семья может как способствовать формированию границ, так 
и, наоборот, вторгаться в пространство взрослеющего ребенка. Психологические 
границы подростков способны изменяться под воздействием людей, находящихся 
в их пространстве, в первую очередь родителей.

С началом подросткового возраста начинается период самоидентификации и са-
моопределения. Происходит смещение авторитета родителей, заменяемый на соци-
альное окружение. Сепарация от родительских ценностей ведет за собой попытку 
примерки других смыслов и задач. О. А. Шамшикова и В. И. Волохова пишут: «Со 
стороны родителей еще имеются притязания на психологическую территорию под-
ростка, из чего следует острая «битва за свободу». Основную трудность в этом воз-
расте вызывают противоречия подростков между жаждой свободы и зависимостью 
от семьи» [21, с. 273]. Стоит также отметить, что свобода для подростка независима 
от ответственности, принимается как свобода «от чего-либо», в то время как ответ-
ственность продолжает делегироваться родителями. 

В возрасте 14–16 лет, происходит усиление тенденций предыдущего этапа. Ро-
дители понемногу отступают с подростковой территории, за которую ребенок начи-
нает бороться более агрессивно. При этом подросток все еще зависим от родителей 
в материальном плане, а также в привитых моделях поведения и системе семейных 
ценностей. В редких случаях может появиться активное отстаивание противопо-
ложных ценностей, отличных от родительских, что также является проявлением за-
висимости от семьи [21].

Зачастую в дисфункциональных семьях подросток может быть лишен чувства 
привязанности и защищенности, что является основой для взросления и сепарации. 
В подобных семьях для подростка не устанавливаются ограничения, и, соответ-
ственно, его не учат их соблюдать. Родители не позволяют отвечать ребенку «нет», 
реагируя либо гневом, либо, наоборот, полным игнорированием и отсутствием эмо-
циональной связи. Тотальный контроль либо полное его отсутствие приводит к от-
сутствию у подростка навыков выстраивания здоровых психологических границ. 

Физиологические и гормональные перестройки в теле сочетаются с максимализ-
мом, неопытностью и наивностью подростков. Потребность оставаться зависимым 
(ни за что не отвечать) и в то же время независимым (решать все самостоятельно) 
от родителей является причиной эмоциональных перепадов в поведении подростка.  
С одной стороны, будет проявляться бунт против родителей, отвергая и обесцени-
вая их, а с другой – нужен взрослый, который бы его поддерживал и подсказывал.

Независимо от неуважительного и агрессивного поведения подростка в сторону 
родителей он продолжает нуждаться в поддержке значимых взрослых. Изучение 
новых правил во взаимодействиях со взрослыми и ровесниками, неуверенность 
в себе и непонимание, кем он является – все это является серьезным стрессом для 
подростка. 

Группа сверстников в этот период выходит на первый план, подросток начинает 
отстаивать свое право на личных, не семейных, друзей. Бессилие в отстаивании 
своих привязанностей может расцениваться в референтной группе даже как пре-
дательство.

В поисках границ своего «Я» подросток может начать вести себя вызывающе: 
нелепо одеваться, красить волосы в яркие цвета, пробовать то, что нельзя, тем са-
мым пытаясь прощупать реальные границы дозволенного во взрослом мире.
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Таким образом, именно в подростковом возрасте происходит интенсивное опре-
деление и становление психологических границ личности, несмотря на их изме-
нения в течение всей жизни. В связи с изменяющимся миром подростка и требую-
щимися чувствами уверенности, защищенности и доверия, происходят изменения 
в его психологическом пространстве. Сформированные психологические границы 
выполняют в подростковом возрасте адаптивные функции, позволяя взрослеющей 
личности отстаивать границы допустимого в отношении себя и своего тела, а также 
устанавливать здоровые взаимоотношения с окружающими людьми.

В психологии сформировалось множество различных концепций и теорий, кото-
рые раскрывают как понимание телесности, так и сам феномен.

Понятие «образ тела» было введено Паулем Шильдером, по мнению которого 
«образ тела является субъективным переживанием человеком своего тела как пси-
хически пространственного образа, формирующегося за счет межличностных вза-
имодействий» [1, с. 78]. П. Шильдером было выдвинуто предположение, что фор-
мирование тела происходит за счет впечатлений и стимулов, передающихся через 
телесные ощущения, и что между телом и окружающим нас миром существует вза-
имосвязь. Эту своеобразную систему рассуждений человека о физическом строе-
нии своего «Я» можно представить как телесно-психологическую «карту». Вместе 
с тем «образ тела» не пассивен и не задан раз и навсегда, наоборот, он динамичен 
и субъективен, формируется человеком посредством деятельной активности [22].

В понимании психоаналитика Франсуазы Дольто, образ тела – это «живой син-
тез наших эмоциональных опытов» [7]. Весь наш опыт «живет» в теле. Образ тела – 
это и представление о своем теле, эмоциональное отношение к нему, а также его 
оценка. Соответственно, образ тела носит индивидуальный характер: он связан 
с человеком и его историей. 

Важной характеристикой образа тела являются телесные границы, подчеркива-
ющие осознание своей отделенности и разграничивающие «Я» и «не-Я». Границы 
являются защитным средством «Я» от окружающей среды. Недостаточная устойчи-
вость и определенность границ тела становится преградой качественного формиро-
вания телесного образа. 

В отечественной психологии (в концепции культурно-исторической теории  
Л. С. Выготского) феномен телесности рассматривается с позиции понятий нормы 
и патологии. Выготский отмечал: «Тело человека является частью культурно-де-
терминированной перспективы. Проблемы с нарушением телесности возникают во 
время отклонения человека от его культурно-исторического пути, что может приве-
сти к различным психосоматическим расстройствам» [4, c. 283]. В этой теории от-
ношение к своему телу рассматривается с точки зрения взаимосвязи самоактуализа-
ции личности с телесностью, где отклонение от культурного пути развития является 
источником нарушенных телесных функций и психосоматических расстройств.

Образ тела формируется у человека чрезмерно рано, играя значимую роль 
в дальнейшем развитии. Он возникает у младенца совместно с касаниями родите-
лей, включая в себя чувство собственного тела и его оценивание. Младенец, огра-
ниченный в прикосновениях, поглаживаниях и ласках, в будущем будет обладать 
обедненной эмоциональной сферой, проблемами в выражении своих чувств, труд-
ностями в понимании эмоций других людей [14].

На формирование образа тела существенное влияние могут оказывать родитель-
ские фигуры. По мнению А. Ш. Тхостова, в процессе взаимодействия с ребенком 
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мама формирует у него очертания «культурного тела» [17]. Культурная телесность 
не только отличается от явной, но и может привносить в нее значительные измене-
ния, что в результате может приводить к искаженным пониманиям собственного 
образа тела. 

По мнению М. И. Лисиной, основой создания образа тела являются телесные 
ощущения. Функционирующий организм («жизнь тела») создает элементарное ос-
нование для самоощущения ребенка, на базе которого происходит формирование 
«образа-Я» [11]. Построение «образа-Я» происходит из опыта индивидуальной де-
ятельности человека, а также его опыта общения с окружающими людьми. Они же 
являются решающими и в развитии образа тела.

Дж. К. Томпсон описал трехфакторную модель формирования образа тела, взяв 
за основу СМИ, родителей и сверстников. Основными механизмами были описаны 
интернализация социокультурных норм и социальное сравнение [12]. Т. С. Леви 
полагает, что отношение к своему телу весьма диагностично, так как «оно аккуму-
лирует в себе важные личностные характеристики и выступает в качестве “лакму-
совой бумажки” психологического здоровья человека» [10, с. 73].

По мнению Е. М. Черепановой, образ тела и то, как он воспринимается, нечасто 
объединены с действительными параметрами. Образ тела тесно связан с ядром «Я» 
и также считается элементом базисных характеристик личности [18]. Модификация 
образа тела в подростковом возрасте связана с периодом полового созревания и яв-
ляется важнейшим фактором развития. Чувство своей значимости по большей части 
зависит от соответствия представляемой ему норме изменения своего тела [9]. Как 
правило, перед изменениями в подростковом возрасте увеличиваются жировые от-
ложения в организме, дети могут заметно поправиться. В подростковом возрасте 
рост разных частей тела происходит с различной скоростью, вследствие чего боль-
шинство подростков могут стать неловкими и испытывать смущение. Также увели-
чиваются размеры и активность сальных желез кожи, нередко приводящие к воз-
никновению на лице подростка угревой сыпи. Развитие нового вида потовых желез 
приводит к возникновению запаха от тела. В случае непринятия своего тела это 
отражается в мышечных зажимах, неуклюжести, неадекватном поведении.

Вследствие деформации самовосприятия возникает неадекватное представле-
ние об образе тела. Такую деформацию авторы связывают с психотравмирующими 
ситуациями, которые, подобно занозе, нарушают глубинные слои личности, в том 
числе и образ тела. 

Половое созревание приносит с собой много физических изменений – в росте, 
весе, коже, росте волос, железах и репродуктивных органах. Это запутанное и слож-
ное время для всех подростков, поскольку они пытаются понять эти изменения.

Э. Эриксон называет эту стадию «смешения идентичности и роли» [24]. У под-
ростков начинают формироваться представления о себе и социокультурных идеа-
лах. Они пытаются сформировать свою уникальную личность и в то же время найти 
свое место и вписаться в общество. 

Исследования показывают, что физическая внешность, образ тела и самооценка 
подростка имеют важное значение для интеграции его общей идентичности и само-
сознания. То, как подросток относится к своему телу, связано с его самооценкой 
и самоотношением [22]. Подросток с позитивным образом тела будет более при-
способлен и готов к формированию здоровых отношений, в то время как подросток 
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с негативным образом тела будет более склонен к чувству неполноценности и де-
прессии, беспокойству, расстройствам пищевого поведения и т. д.

Наибольшую значимость в подростковом возрасте приобретает физическая 
привлекательность, что отображается в эмоциональной самооценке физическо-
го «Я» [12]. Оценка своей внешности связывается не только с самоотношением, 
но и с личными отношениями между подростками. Представления о собственной 
внешности и ее соответствие принятым стандартам, а также оценивание подростком 
образа собственного тела может влиять на развитие определенного склада лично-
сти. Таким образом, внешний вид – это важная сторона жизни подростка. Гипербо-
лизированный интерес к своему телу в отрочестве является следствием имеющейся 
тревоги у ребенка и отражает недовольство своим внешним видом. Эти чувства воз-
никают как у худых, так и у полных подростков, как у высоких, так и у низких. Де-
вушкам-подросткам свойственно проявление большей тревоги за параметры тела, 
чем мальчикам-подросткам, так как для первых внешность является ключевым ком-
понентом самооценки [5]. На протяжении всего подросткового возраста происходит 
накопление представлений о самом себе, своей внешности, параметрах собствен-
ного тела, внешнем облике и т. д., их обобщение и интеграция; в конечном счете 
подросток приходит к осознанию себя в единстве всех своих проявлений (внешних 
и внутренних) [6; 20].

Методология исследования. На основании теоретического анализа и обобще-
ния результатов по интересующей нас проблеме определялись исходные позиции 
эмпирического исследования, его цель, задачи, методы. 

Гипотезой исследования выступило предположение, что существует взаимос-
вязь между образом тела и психологическими границами в подростковом возрасте. 
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 13 имени  
Э. А. Быкова». Выборку исследования составили школьники 8 класса 14 лет в коли-
честве 50 человек.

В рамках исследования была проведена диагностика респондентов по следую-
щим методикам: психологические границы личности Э. Хартманна в адаптации  
О. А. Шамшиковой, В. И. Волохова [22]; мультимодальный опросник отношения 
к собственному телу (MBSRQ) Т. Ф. Каша в адаптации Л. Т. Баранской и С. С. Татау-
ровой [2]; метод семантического дифференциала Ч. Осгуда. Для обработки и анализа 
полученных данных использовалась компьютерная программа «Статистика 10.0». 

Результаты исследования и их обсуждение. Распределение процентной доли 
испытуемых по методики «Психологические границы личности» представлено на 
рисунке 1.

Среди продиагностированных подростков 8 % имеют толстые психологические 
границы (имеют развитое ощущение пространства вокруг себя, четкую сексуаль-
ную идентичность), 34 % – тонкие психологические границы (характеризуются 
погружением в фантазии или мечты, нечувствительностью к границам тела и лич-
ного пространства, возможно смещение и в сексуальной идентичности), 58 % под-
ростков находятся в диапазоне средних значений. В исследуемой выборке большая 
часть подростков имеют среднюю плотность психологических границ. Они могут 
создавать здоровые отношения с другими людьми, сохранять психологическую 
дистанцию, а их психика использует адекватные психологические защиты. 
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Рис. 1. Распределение процентной доли испытуемых по методике  
«Психологические границы личности» Э. Хартманна

Подростки, которые по результатам исследования имеют тонкие психологиче-
ские границы (34 %), могут испытывать трудности концентрации внимания. Для 
них характерно смешение мыслей и чувств, погружение в фантазии и мечты, а ино-
гда и размытие границ с реальностью. Можно отметить нечувствительность к гра-
ницам тела и личному пространству, из чего следует быстрое сближение с другими 
людьми (т. е. такие подростки ведут себя достаточно навязчиво). Кроме того, может 
возникать смещение в сексуальной идентичности (я девушка, но во мне есть что-то 
мужское). 

На третьем месте находятся подростки с толстыми психологическими гра-
ницами (8 %). Это позволяет говорить о том, что для этих подростков характерна 
хорошая концентрация внимания, они с легкостью сосредотачивают свое внима-
ние на чем-то одном. У них имеется ясное представление о разделении прошлого, 
настоящего и будущего, а также сформированное ощущение пространства вокруг 
самого себя. Подростки имеют отчетливую сексуальную идентичность. При этом 
стоит отметить, что подростки с плотными психологическими границами могут ис-
пытывать сложности при построении взаимоотношений, а также быть нечувстви-
тельными к чужим проблемам.

Усредненный профиль по результатам методики «Психологические границы 
личности» Э. Хартманна представлен на рисунке 2.

 

Рис. 2. Усредненный профиль по результатам методики  
«Психологические границы личности» Э. Хартманна
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Плотность психологических границ испытуемой группы подростков находится 
в диапазоне средних значений (6,5 при максимально допустимом 10), из чего мы 
можем сделать вывод, что в целом эта группа способна выстраивать адекватные 
взаимоотношения с другими людьми, распознавать как чужие, так и свои психоло-
гические границы. Однако это пока больше тенденция, чем значимый показатель.

Для изучения оценки различных аспектов образа собственного тела использо-
вался опросник MBSRQ. Данные по мультимодальному опроснику отношения 
к собственному телу Т.Ф. Краша представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение данных по средним значениям по шкалам методики «Опросник MBSRQ»

Показатель Среднее Станд. откл.
Оценка внешности 3,1 0,72
Ориентация на внешность 3,4 0,7
Озабоченность лишним весом 2,3 1,12
Оценка собственного веса 3,2 0,8
Удовлетворенность параметрами тела 3,2 0,72

Усредненный профиль по результатам Опросника MBSRQ (Т. Ф. Карша) пред-
ставлен на рисунке 3.

 

Рис. 3. Усредненный профиль по результатам опросника «MBSRQ»

Примечание: 1. ОВ – оценка внешности; 2. ОНаВ – ориентация на внешность; 3. ОЛВ – оценка лишне-
го веса; 4. ОСВ – оценка собственного веса; 5. УПТ – удовлетворенность параметрами тела. 
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ном уровне беспокойства по поводу лишнего веса у этой группы подростков. Остав-
шиеся показатели выражены на среднем уровне. Показатель оценка внешности  
(3,1 при максимально допустимом 5) говорит об удовлетворительном представ-
лении школьников о своей внешности и физической привлекательности. Из по-
казателей параметра оценка собственного веса (3,2 при максимально допустимом  
5) можно сделать вывод, что подростки оценивают свой вес в пределах нормы (меж-
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ду недостатком и излишком веса). Показатель удовлетворенности параметрами тела 
(3,2 при максимально допустимом 5) говорит об удовлетворительной оценке под-
ростками своего тела и отдельных его параметров. 

В целом, можно отметить, что эта группа подростков адекватно оценивает свой 
внешний вид, принимает свое тело, не акцентируясь на недостатках. Школьники 
удовлетворены своей привлекательностью, у них отсутствуют тревоги по поводу 
состояния фигуры и лишнего веса. Также можно отметить повышенный интерес 
к собственной внешности и желанию нравиться другим, что вполне характерно для 
подросткового возраста.

Последней проведенной методикой стал метод семантического дифференциала 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение данных по средним значениям  

по методу семантического дифференциала Ч. Осгуда

Показатель Среднее Станд. откл.
Оценка 7,08 4,56
Сила 7,47 3,35
Активность 5,52 4,38

Усредненный профиль по результатам метода семантического дифференциала  
Ч. Осгуда представлен на рисунке 4.

 
Рис. 4. Усредненный профиль показателей  

по методу семантического дифференциала Ч. Осгуда

В этой испытуемой группе наиболее высокие показатели были выявлены по фак-
тору силы (7,4 при максимально допустимом 30). Исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод, что подростки в меньшей степени оценивают свои физиче-
ские данные, состояние своего тела и здоровье, по сравнению с другими фактора-
ми. При этом нормативные показатели остаются на низком уровне, что говорит об 
удовлетворенности испытуемыми своего физического состояния. Исходя из данных 
по фактору оценка (7 из максимально допустимых 30), можно сделать вывод, что 
для этой группы подростков характерна высокая оценка привлекательности и зна-
чимости своего тела. Школьники удовлетворены внешним видом своего тела, они 
придают ему важное значение. Наиболее низкие показатели получены по фактору 
активность (5,5 из максимально допустимых 30), что говорит о высоких оценках 
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подростками энергичности, активности своего тела. Они считают тело неотъемлемой 
частью своей жизни, которое позволяет реализовывать адекватные возможности. 

В целом, показатели особенностей восприятия своего тела по методу семанти-
ческого дифференциала Ч. Осгуда являются довольно низкими, что говорит о пози-
тивном оценивании подростками своего тела. Испытуемые положительно относят-
ся к себе, считают свое тело привлекательным, здоровым и значимым в собственной 
жизни. 

С целью поиска значимых взаимосвязей между шкалами использованных мето-
дик был применен корреляционныйанализ с коэффициентом ранговойкорреляции 
Спирмена (rs).

Таблица 3 
Значимые взаимосвязи образа тела и психологических границ в подростковом возрасте

Психологические  
переменные

rs-Спирмена Уровень  
значимости

Психологические границы / Оценка 0,394** 0,006
Психологические границы / Сила  0,741*** 0,000
Психологические границы / Активность 0,405** 0,005
Психологические границы / Ориентация на внешность 0,307* 0,037
Психологические границы / Оценка лишнего веса 0,325* 0,027
Психологические границы / Удовлетворенность параметрами тела –0,423** 0,003

Примечание: *** – высокий уровень значимости (р≤0,001); ** – средний уровень значимости (р≤0,01); 
* – низкий уровень значимости (р≤0,05).

Значимые взаимосвязи также отображены в корреляционной плеяде на рисунке 5.
 

Рис. 5. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей  
между психологическими границами и показателями образа тела

Примечание: *** – высокий уровень значимости (р≤0,001); ** – средний уровень значимости (р≤0,01); 
* – низкий уровень значимости (р≤0,05); штрихпунктирной линией обозначена обратная взаимосвязь; 
прямыми линиями обозначены прямые взаимосвязи.

В ходе проведенного корреляционного анализа выявлены достоверные взаимос-
вязи между психологическими границами и образом тела подростков. Получены 
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положительные взаимосвязи между показателями, из чего можно сделать следую-
щие выводы.

Подростки с более тонкими психологическими границами «Психологические 
границы» и «Оценка» (rs=0,394 при р=0,006) склонны к большему недовольству 
параметрами своего тела и считают его менее привлекательным, чем сверстники 
с толстыми психологическими границами.

Для школьников с более тонкими психологическими границами «Психологиче-
ские границы» и «Сила» (rs=0,741 при р=0) их тело кажется более слабым, и в целом 
состояние своего здоровья и физического облика они оценивают хуже, чем подрост-
ки с более плотными толстыми психологическими границами личности.

Подростки с более тонкими психологическими границами «Психологические 
границы» и «Активность» (rs=0,405 при р=0,005) склонны хуже оценивать энергич-
ность и активность своего тела, а также могут считать свое тело «помехой» в жизни, 
в то время как у испытуемых с более плотными границами эта тенденция снижается.

Для школьников с более тонкими психологическими границами «Психологиче-
ские границы» и «Ориентация на внешность» (rs=0,307 при р=0,03) более высокое 
значение имеет их собственный внешний вид. Для таких подростков будет важно 
выглядеть модно, нравиться другим, тогда как их сверстники с более плотными гра-
ницами могут этим пренебрегать.

Подростки с более тонкими психологическими границами «Психологические 
границы» и «Оценка лишнего веса» (rs=0,325 при р=0,02) в большей степени под-
вержены страху пополнеть и иметь лишний вес. Они также могут быть озабочены 
контролем своего веса и сидеть на диетах, в отличие от сверстников, которых это 
меньше беспокоит.

Также получена отрицательная взаимосвязь между показателями переменных 
«Психологические границы» и «Удовлетворенность параметрами собственного 
тела» (rs=–0,423 при р=0,003). Подростки с более тонкими психологическими гра-
ницами в меньшей степени удовлетворены собственным телом и его отдельными 
параметрами, в то время как школьники с толстыми психологическими граница-
ми, наоборот, довольны внешним видом своего тела. Подростки с более плотны-
ми психологическими границами имеют более развитое ощущение пространства 
вокруг себя и личностную идентичность, четкое разграничение понятий красоты 
(«это красиво, а это нет»), в то время как у подростков с тонкими психологическими 
границами личности это понятие более расплывчато. Подростки с более толстыми 
психологическими границами могут иметь завышенные требования к своему телу, 
в отличие от сверстников с тонкими психологическими границами. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно констатировать, 
что наблюдается непосредственная взаимосвязь между плотностью психологиче-
ских границ и восприятием своего тела, а также отношением к нему у подростков.

Заключение. Психологические границы личности – это множественные функ-
ции системы «Я», направленные на отделение своего «Я» и его содержаний от Дру-
гих. Границы определяют развитие и сохранение индивидуальности и целостности 
личности, позволяют устанавливать дистанцию, вступать в отношения, взаимодей-
ствовать с внешним миром, не утрачивая себя как личность. Проблема формирова-
ния психологических границ в подростковом возрасте связана с развитием самосо-
знания, самоопределением и соотнесением мира «Я» с миром «не-Я». Происходит 
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отделение от родительского влияния, путем отстаивания своих границ, их расшире-
ния и укрепления (утолщения).

В подростковом возрасте психологические границы еще до конца не дифферен-
цировались, они имеют разнонаправленные тенденции и проявляют себя споради-
чески. Для большинства подростков характерно наличие тонких и средних плот-
ностей границ, которые обуславливают психоэмоциональное состояние личности 
и сами ими же обуславливаются: подросткам свойственно погружаться в фантазии 
и мечтания, смешивать ощущения, чувства и мысли, находится в состоянии «полу-
сна», с трудом просыпаться и осознавать реальность, т. е. дифференцировать со-
держание сновидения и события бодрствующей жизни. Подросткам довольно легко 
вступать в новые отношения (также и интимного характера), быть не чувствитель-
ными к границам других людей, в том числе сверстников. Подростки проживают 
настоящее, перенося фокус восприятия в прошлое, часто смешивают эти модусы 
времени; стремясь к взрослости, проявляют детскость в эмоциональных реакциях 
и поступках, часто регрессируя в более ранние периоды детства.

Образ тела – это понятие, которое включает восприятие человеком собственного 
тела, чувственную окраску подобного восприятия и то, как, по его мнению, оцени-
вают его окружающие; это своеобразная система представлений человека о физиче-
ской стороне собственного «Я», о своем теле. Образ физического «Я» имеет боль-
шое значение в жизни подростка, определяя степень личной привлекательности, 
влияя на проявление себя в межличностном общении со сверстниками, определяя 
открытость и искренность личности со значимыми другими. Телесные границы яв-
ляются важной характеристикой образа тела, подчеркивая осознание своей отде-
ленности и разграничивая «Я» и «не-Я». Границы выступают защитным средством 
«Я» от окружающей среды. Недостаточная устойчивость и определенность границ 
тела становится преградой качественного формирования телесного образа. 

В подростковом возрасте наблюдается тесная взаимосвязь в развитии психоло-
гических границ, их дифференциации и утолщении с формированием образа тела. 
Оставаясь все еще тонкими у подростков, психологические границы связаны с ори-
ентацией на внешность, как своей, так и сверстников; заботой о состоянии своего 
тела, непосредственно его внешней составляющей, его обликом: весом, ростом и т. д.; 
с неудовлетворенностью параметрами собственного тела. Гипертрофированная зна-
чимость внешнего вида приводит подростка к острым переживаниям изъянов своей 
внешности, как действительных, так и мнимых. По мере взросления количество 
и адекватность признаков для оценивания будет увеличиваться, подвергнутся рас-
ширению используемые категории, снизится категоричность взглядов и возникнет 
большая пластичность и многосторонность.
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Аннотация. Одним из наиболее важных и широко обсуждаемых вопросов в на-
учной литературе является проблема интеграции в общество лиц с приобретенными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата в контексте повышения их социальной 
активности. Российская традиционная система образования предполагает обучение 
детей с отклонениями в развитии в коррекционных образовательных учреждениях, 
которые создают обстановку для благоприятного развития и гуманной коррекции на-
рушений психофизического развития. Материалы проведенного нами исследования 
напоминают специалистам общеобразовательных учреждений о необходимости уче-
та индивидуальных образовательных потребностей детей с двигательными наруше-
ниями.

В психологическом сообществе часто встречается вопрос о профилактике, меди-
цинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата. Первостепенной задачей специалистов в системе 
обучения и воспитания детей с двигательными нарушениями является их социали-
зация. Особенности развития детей с патологией опорно-двигательного аппарата от-
личаются значительной разнонаправленностью и распадом в степени выраженности 
различных нарушений. Ведущим в клинической картине является двигательный де-
фект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 
функций). 

Переживание приобретенного дефекта становится дополнительной нагрузкой на 
психическое состояние ребенка, накладывая отпечаток на личность, способствуя воз-
можному изменению самооценки, самоотношения, эмоционального фона и социаль-
ных отношений, а чаще всего приводит к развитию тяжелой депрессии.
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Abstract. One of the most important and widely discussed issues in the scientific litera-
ture is the problem of integration into society of persons with acquired disorders of the mus-
culoskeletal system in the context of increasing their social activity. The Russian traditional 
education system involves the education of children with developmental disabilities in cor-
rectional educational institutions that create an environment for favorable development and 
humane correction of psychophysical development disorders. The materials of our study 
remind specialists of educational institutions of the need to take into account the individual 
educational needs of children with motor disabilities. 

In the psychological community, the question of prevention, medical, psychological, 
pedagogical and social rehabilitation of children with disorders of the musculoskeletal 
system is often encountered. The primary task of specialists in the system of education 
and upbringing of children with movement disorders is their socialization. Features of the 
development of children with pathology of the musculoskeletal system are characterized 
by significant multidirectionality and disintegration in the degree of severity of various 
disorders. Leading in the clinical picture is a motor defect (delayed formation, underdevel-
opment, impairment or loss of motor functions). 
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The experience of an acquired defect becomes an additional burden on the mental state 
of the child, leaving an imprint on the personality, contributing to a possible change in 
self-esteem, self-attitude, emotional background and social relationships, and most often 
leads to the development of severe depression.. 

Keywords: emotional status, musculoskeletal system, disorders of the musculoskeletal 
system, gender, resistance to stress, feeling of hopelessness, anxiety, frustration, 
aggressiveness, rigidity, neuropsychic tension, self-esteem, suicidal behavior.

For citation: Martynova E. Yu., Sultanova A. N., Ioanidi D. K. et al. Peculiarities of 
the emotional status in children with disturbances of the locomotor apparatus in the gender 
aspect. Human Development in the Modern World, 2022, no. 2, pp. 42–53. (In Russ.)

Актуальность. В психологическом сообществе часто встречается вопрос о про-
филактике, медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата [7]. Первостепенной задачей 
специалистов в системе обучения и воспитания детей с двигательными наруше-
ниями является их социализация. Особенности развития детей с патологией опор-
но-двигательного аппарата отличаются значительной разнонаправленностью и рас-
падом в степени выраженности различных нарушений. Ведущим в клинической 
картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, на-
рушение или утрата двигательных функций) [10].

Увеличение появления детей с нарушением опорно-двигательного аппарата го-
ворит о необходимости диагностики эмоционального статуса детей, так как их фи-
зическое состояние приводит к обеднению среды и, как следствие, к нарушению 
социализации [11]. В свою очередь, нарушение социализации может приводить 
к ощущению безнадежности, нервно-психическому напряжению, суицидальным 
настроениям детей, особенностям стрессоустойчивости, повышению тревожно-
сти, агрессии, фрустрации и ригидности, изменению самооценки и развитию де-
прессии [2]. Следует также учесть, что от их внутренних переживаний будет зави-
сеть их будущая адаптация в социуме [6].

Эмоциональная сфера в подростковом возрасте характеризуется повышенной 
возбудимостью и частыми перепадами настроения [1]. Физиологические и психи-
ческие изменения, появление чувства взрослости, изменение отношений со взрос-
лыми и стремление вырваться из-под их опеки, рефлексия – все эти факторы ведет 
к тому, что эмоциональное состояние подростка становиться нестабильным, резко 
переходя от повышенного эмоционального фона до плаксивости, агрессии по отно-
шению к окружающим, апатии, безразличия и полного равнодушия [3; 4; 9].

Развитие эмоциональной сферы у подростков позволяет сформировать у них 
способность к управлению своими мотивами и целями, а также своими действи-
ями, мыслями и поведением [8]. Активное участие нравственно-волевых свойств 
в этом процессе способствует формированию осознанного социально-приемлемого 
поведения [5].

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в сентябре-ок-
тябре 2020 г. на базе МБОУ ШИ № 133 (Санаторная школа-интернат № 133) на вы-
борке школьников среднего звена (6–8 классы) в количестве 34 человек и старшего 
звена (10 и 11 классы) в количестве 20 человек; в гендерном аспекте: 18 юношей 
и 36 девушек. Цель исследования предполагает разделение выборки на две группы 
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в гендерном аспекте. В первую группу включены 36 девушек, во вторую группу – 
18 юношей. Сравнение проводилось в гендерном аспекте, а также в возрастном (по 
классам). В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Оценка нервно-психического напряжения (НПН) (Т. А. Немчин).
2. Тест на определение стрессоустойчивости личности.
3. Шкала безнадежности (Hopelessness Scale, Beck et al. 1974).
4. Диагностика суицидального поведения подростков (модификация опросника 

Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подросткового воз-
раста).

Результаты. На начальном этапе проанализированы данные по методике «Оцен-
ка нервно-психического напряжения» (Т. А. Немчин). Выявлено, что у 25 девушек 
(69,4 %) средние значения уровня нервно-психического напряжения составляют 
38,9±5,4, что соответствует слабому уровню нервно-психического напряжения  
(по данным автора методики). Полученные результаты позволяют нам предполо-
жить, что доминирующая часть исследованных девушек компенсированы по физи-
ческим проявлениям и неприятным ощущениям со стороны соматических систем 
организма в постстрессовых ситуациях. У этих девушек отмечается повышенная 
продуктивность деятельности, активная когнитивная функция на фоне эмоциональ-
ного подъема и общая мобилизованность в ситуациях стрессового напряжения. Мы 
предполагаем, что дети с нарушением опорно-двигательного аппарата находятся 
в ситуации воздействия хронического стресса (психологического и физического), 
что приводит к адаптации на психологическом уровне (не воспринимает ситуацию 
как стрессовую, она для него становится привычной).

Важно отметить, что 10 девушек (27,7 %) показали умеренный (интенсивный) 
тип (61±5,2) нервно-психического напряжения и одна девушка (2,7 %) – чрезмер-
ный (экстенсивный) (73 балла). Выявленные результаты настораживают в аспекте 
поиска причинного фактора декомпенсации и психокоррекционной работы.

Анализ средних значений в группе юношей выявил слабый уровень нервно-пси-
хического напряжения (38,4±5,2) у 16 юношей (88,9 %). Полученные результаты 
у этих юношей схожи с выявленными значениями у девушек, также характеризую-
щихся слабым уровнем нервно-психического напряжения. В уже привычной стрес-
совой ситуации юноши способны к активной продуктивной когнитивной деятель-
ности, общей мобилизованности на фоне повышенного эмоционального состояния. 

Однако у двоих юношей (11,1 %) средние значения показали наличие умеренного 
(интенсивного) уровня нервно-психического напряжения (61±2,8). Предполагаем, 
что полученные результаты связаны с тем, что эти юноши субъективно акцентиру-
ют свое внимание на своем физическом состоянии, что может указывать на низкую 
самооценку, тревожность и негативное восприятие своего образа тела. Это, в свою 
очередь, может являться барьером в социальном взаимодействии и коммуникации 
с окружающим социумом.

При сравнении средних показателей группы девушек и группы юношей было 
выявлено слабое нервно-психическое напряжение. Однако 36 девушек все же име-
ют более высокое среднее значение (45,9±12,1), чем средние значения (40,9±8,7) 
у 18 юношей, что может свидетельствовать о тенденции к увеличению нервно-пси-
хического напряжения, а также о большей озабоченности своим внешним видом.

При анализе данных уровня стрессоустойчивости было выявлено, что у трех де-
вушек (8,3 %) стрессоустойчивость чуть ниже среднего (42 балла). Можно предпо-
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ложить, что эти девушки недостаточно адаптированы к воздействию стрессовых си-
туаций вследствие тревожности и акцента на субъективном негативном восприятии 
образа своего тела на фоне сниженной самооценки.

У семи девушек (19,4 %) отмечается средний уровень стрессоустойчивости 
(39±1,15). Полученные результаты позволяют говорить об избирательности реак-
ции на стрессовые воздействия в зависимости от субъективной значимости ситуа-
ции и связи ее с личностными характеристиками и переживаниями. 

Стрессоустойчивость чуть выше среднего уровня (34,5±1,06) была обнаружена 
у восьми девушек (22,2 %) и выше среднего (31,5±1,27) у семи девушек (19,4 %). 
Эти девушки более адаптивно справляются со стрессовыми воздействиями, более 
рационально и конструктивно подходят к решению возникающих проблемных си-
туаций. 

Высокий уровень стрессоустойчивости (27,7±1,16) показали восемь девушек 
(22,2 %) и очень высокий уровень (22,3±3,7) три девушки (8,3 %), что позволяет нам 
судить о том, что эти девушки характеризуются максимальной адаптацией к стрес-
совым воздействиям в связи с меньшим переживанием по поводу своей внешности, 
меньшей неуверенности в себе и своих физических и психических возможностей 
и тревожности. Также выявленные уровни стрессоустойчивости могут быть свя-
заны с адаптацией к нахождению в хроническом стрессовом состоянии вследствие 
физического дефекта и постоянному нахождению в привычной ситуации коррек-
ционно-лечебных мероприятий в соответствующем образовательном учреждении. 

Полученные результаты по параметру стрессоустойчивости среди юношей не-
значительно отличаются от результатов девушек. Однако важно отметить, что 
у юношей результаты стрессоустойчивости по уровням «чуть ниже среднего» 
и «очень высокий» отсутствуют полностью. 

Средний показатель стрессоустойчивости (40±1,4) отмечается у двоих юношей 
(11,1 %). Предполагается, что эти юноши способны реагировать на стресс кон-
структивно и рационально, но, тем не менее, это не исключает наличия возможного 
субъективного компонента акцентирования на образе своего физического «Я», что 
может являться препятствием при оценке и работоспособности во всех стрессовых 
ситуациях. 

Равное количество юношей имеют результаты выше среднего уровня стрессо-
устойчивости: у пяти юношей (27,7 %) отмечается уровень чуть выше среднего 
(35±1,2) и еще у пяти юношей (27,7 %) уровень стрессоустойчивости выше средне-
го (31,4±1,5). Полученные результаты предполагают, что, находясь в постоянной 
ситуации стресса, юноши научились адекватно реагировать на стрессовые воздей-
ствия в поведенческом и эмоциональном плане.

Шесть юношей (33,3 %) показали высокий уровень стрессоустойчивости 
(28±1,2). Предполагаем, что эти юноши менее чувствительны к воздействию стрес-
са, менее тревожны и более склонны к самоконтролю и самоорганизации, чтобы 
действовать конструктивно в проблемных ситуациях.

Сравнение средних показателей группы девушек и группы юношей показало 
уровень стрессоустойчивости выше среднего. Однако 36 девушек (100 %) имеют 
незначительно высокий показатель средних значений (32,9±5,7), чем 18 юношей 
(100 %) – 32,2±4,1. Полученные данные позволяют говорить о том, что несмотря на 
незначительную разницу в индивидуальных показателях между юношами и девуш-
ками, респонденты склонны использовать адаптивные способы поведения в стрес-
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совых ситуациях, либо не рассматривать стрессовые воздействия как стрессовые 
вследствие длительного (хронического) нахождения в условиях физического и пси-
хического дискомфорта и адаптации к ним на этих уровнях.

Анализ средних значений по выраженности ощущения безнадежности у де-
вушек показал, что у 11 девушек (30,6 %) безнадежность не выявлена (1,9±1,13).  
У этих девушек наблюдается повышенный эмоциональный фон, активная социаль-
ная позиция, отсутствие тревожности за свое физическое состояние, адекватное 
восприятие своего внешнего вида. Также девушки стараются компенсировать свое 
физическое состояние достижениями в учебной и творческой деятельности, посе-
щением дополнительных кружков и секций по интересам помимо учебно-коррек-
ционного учреждения. 

Легкая степень безнадежности (4,8±1,06) отмечается у 13 девушек (36,1 %). 
Можно предположить, что на текущий момент физического состояния девушки ис-
пытывают тревогу и беспокойство, неуверенность в себе и своих возможностях, 
имеют сниженный фон настроения, однако не переносят это на видение перспек-
тивы своего будущего. Девушки не принимают свое актуальное физическое и пси-
хологическое самочувствие, а также состояние здоровья в целом как «приговор», 
работают над собой и своим здоровьем. 

Девять девушек (25 %) ощущают умеренную степень безнадежности (11,7±1,3). 
Полученные данные позволяют говорить о ситуативности восприятия своего буду-
щего и своего актуального состояния (психологического и физического) в негатив-
ном контексте. Сталкиваясь с какой-либо стрессовой ситуацией, физическим дис-
комфортом (болями), девушки склонны занижать свою самооценку, представлять 
мрачные перспективы своего будущего, тем самым повышая тревожность и снижая 
эмоциональный фон. 

Тяжелый уровень безнадежности (16,3±0,5) был выявлен у трех девушек (8,3 %), 
что может свидетельствовать о том, что они имеют низкую самооценку, повышен-
ную тревожность, сниженный фон настроения, проявления агрессии как реакции на 
хроническое состояние физического дискомфорта и болей, длительное нахождение 
в пределах однообразной окружающей обстановке и ситуации, а также негативное 
восприятие своего внешнего вида. Также можно предположить, что проводимая ра-
бота психолога и других специалистов по лечению и коррекции физического и пси-
хологического состояния девушек не подкрепляется эмоциональной и психологиче-
ской поддержкой семьи или других значимых близких.

Полученные средние значения по выраженности ощущения безнадежности 
у юношей значительно отличаются от средних значений девушек. 

Безнадежность не выявлена (1,5±1,2) у 10 юношей (55,6 %), что позволяет го-
ворить о том, что они более адаптивны к стрессовым воздействиям внешней среды 
и к переживаниям внутреннего физического и психологического дискомфорта. Так-
же они более склонны к травматизации вследствие повышенной активности и инте-
ресов, связанных с подвижной деятельностью, легче переносят какие-либо ушибы 
и склонны относиться к подобным случаям как к временному явлению, не перенося 
переживания своего физического или психологического состояния на будущие со-
бытия. 

Легкая безнадежность (5,8±1,4) отмечается у восьми юношей (44,4 %). Можно 
предположить, что, несмотря на средние и высокие значения уровня стрессоустой-
чивости и способности адекватно выстраивать свое поведение в стрессовых ситуа-
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циях, у этих юношей может отсутствовать эмоциональный и психологический ком-
понент принятия в семейной обстановке.

Сравнение средних показателей группы девушек и группы юношей показало за-
метные различия по ощущению безнадежности. 36 девушек (100 %) имеют легкую 
выраженность безнадежности (6,6±4,9), а у 18 юношей (100 %) безнадежность не 
выявлена (3,4±2,5). Поиск достоверности различий по U-критерию Манна – Уитни 
выявил значимые различия (р=0,03) по показателю безнадежности между юношами 
и девушками. Мы можем предположить, что юноши более стрессоустойчивы, ме-
нее акцентированы на своей внешности, внутренних переживаниях, идеализации 
образа себя и образа своего будущего, что не оказывает сильного влияния на их 
самооценку и уровень тревожности. Кроме того, юноши склонны находиться в си-
туациях здесь и сейчас и справляться с какими-либо сложностями постепенно, в то 
время как девушки более ориентированы на будущие события.

Диагностика суицидального поведения состояла из четырех шкал: тревожность, 
фрустрация, агрессия, ригидность. Анализ средних показателей уровня тревожно-
сти у девушек выявил отсутствие этого признака (3,3±2,4) у 11 девушек (30,6 %), 
что может свидетельствовать о большей адаптации девушек к своему психологиче-
скому и соматическому состоянию, к ежедневным оздоровительным и коррекцион-
ным мероприятиям, о большей стрессоустойчивости. Также можем предположить, 
что девушки не фиксированы на восприятии своего внешнего вида (не связывают 
самооценку только с характеристиками внешности), характеризуются социальной 
активностью и находят способы компенсации своего физического состояния в учеб-
ной и внеучебной деятельности. 

Средний уровень тревожности (11,4±1,9) выявлен у 18 девушек (50 %). Можем 
предположить, что, несмотря на то, что данные девушки склонны проявлять бес-
покойство в различных стрессовых ситуациях, они достаточно организованы для 
продуктивной деятельности и не уходят в бесконтрольную аффективную реакцию.

У семи девушек (19,4 %) была обнаружена высокая тревожность (16,1±0,7). 
Предполагается, что это связано с высоким уровнем ригидности (девушки фикси-
руются на особенностях внешности на актуальный момент и переносят это само-
ощущение на образ будущего) и сниженной самооценкой, неуверенности в своих 
силах справляться со стрессом.

Средние значения уровня тревожности у юношей показали, что у 11 юношей 
(61,1 %) тревожность не выявлена (4,09±1,6). Можно предположить, что это свя-
зано с отсутствием ощущения безнадежности (юноши не склонны акцентировать-
ся на собственном физическом облике, не связывают свое соматическое состояния 
с личностными характеристиками). Также это может быть связано с тем, что юноши 
не рассматривают свое физическое состояние как пролонгированное. 

Средний уровень тревожности (10,3±2,2) преобладает у шести юношей (33,3 %), 
что может быть связано с неуверенностью в себе и своих возможностях вследствие 
своего состояния, социальной замкнутостью или робостью. Кроме того, это может 
быть взаимосвязано с уровнем агрессивности (возбудимость и реактивность нерв-
ных процессов) как еще одним фактором тревожности. 

Однако у одного юноши (5,6 %) тревожность максимально выражена (15 бал-
лов). Можем предполагать субъективную фиксацию на внешнем облике и озабо-
ченность своим соматическим состоянием, сниженную самооценку на этом фоне, 
неспособность адекватно справляться со стрессовыми воздействиями, избегание 
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социального взаимодействия со сверстниками вследствие страха неприятия, а так-
же отсутствие психологической и эмоциональной поддержки в кругу семьи.

При сравнении средних показателей группы девушек и группы юношей было 
выявлено, что 36 девушек (100 %) имеют средний уровень тревожности (9,8±5,1), 
а у 18 юношей (100 %) тревожность отсутствует (6,8±4). Поиск достоверности раз-
личий по U-критерию Манна – Уитни выявил значимые различия (p=0,02) по по-
казателю тревожности между юношами и девушками. Полученные результаты по-
зволяют сделать вывод о том, что девушки больше беспокоятся по поводу своего 
внешнего вида, для них важна оценка и принятие от окружающий и от себя. Их 
самооценка зависит от своего внешнего вида, возможна проекция своего внешнего 
образа на внутреннее самовосприятие. Таким образом происходит снижение уве-
ренности в себе, в коммуникации с окружающим миром, осознания своего места 
в мире, что является препятствие успешному адаптивному функционированию 
в социуме.  

Анализ средних показателей уровня фрустрации выявил отсутствие фрустри-
рованности (4,3±2,6) у 13 девушек (36,1 %), что позволяет предположить наличие 
высокой самооценки, адекватного самовосприятия (своего физического и психоло-
гического состояния, актуальной ситуации), ежедневного посещения лечебно-кор-
рекционных программ. Девушки достаточно стрессоустойчивы к негативным, кон-
фликтным ситуациям, способны мобилизовать себя для конструктивного решения 
возникающих затруднений.

Средний уровень фрустрации (11,4±2) имеют 14 девушек (38,9 %). Это может 
быть связано с субъективным восприятием стрессового воздействия, избирательно-
стью эмоциональной реакции на различные конфликтные ситуации и нестабильно-
стью эмоционального фона.

У девяти девушек (25 %) был выявлен высокий уровень фрустрации (16,6±1,7). 
Можем предположить, что у этих девушек занижена самооценка, они не способны 
справляться со стрессовыми ситуациями, склонны к избеганию неудач и решения 
проблем. Возможна идентификация негативного восприятия образа тела с личност-
ными характеристиками.

Средние значения уровня фрустрации среди юношей выявили отсутствие  
у 14 юношей (77,8 %) этого параметра (3,8±2,4), что может быть связано с адекватной 
самооценкой, высоким уровнем стрессоустойчивости, а также склонностью решать 
проблемные ситуации более рационально, с минимальной аффективной реакцией.

Однако у четырех юношей (22,2 %) имеется средний уровень фрустрации 
(10,7±1,9). Они склонны реагировать на стрессовые воздействия в зависимости от 
субъективной значимости ситуации и проблемы на момент их актуального психоло-
гического и физического состояния.

Высокий уровень фрустрации у юношей отсутствует, можно предположить, что 
юноши имеют более высокий уровень социальной адаптации без высоких притяза-
ний (вследствие высокой стрессоустойчивости они не ожидают от социума, что все 
окружающие примут их, и у них не возникает фрустрированности).

При сравнении средних показателей группы девушек и группы юношей было 
выявлено, что 36 девушек (100 %) имеют среднюю выраженность фрустрации 
(10,1±5,3), а 18 юношей (100 %) не фрустрированы (5,4±3,7). Поиск достоверности 
различий по U-критерию Манна – Уитни выявил значимые различия (p=0,002) по 
показателю фрустрации между юношами и девушками. Полученные результаты мо-
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гут свидетельствовать о том, что девушки более эмоциональны (склонны к аффек-
тивному реагированию на различные ситуации), тревожны и ригидны, самооценка 
может зависеть от успехов или неудач, а также высокой субъективной значимостью 
своего внешнего вида и неуверенности на фоне этого. 

Анализ средних показателей уровня агрессивности выявил отсутствие агрессии 
(5,6±1,8) у 17 девушек (47,3 %). Эти девушки склонны к избеганию трудных ситуа-
ций в учебном или социальном плане, они не используют агрессию в качестве защи-
ты своей самооценки и своего самовосприятия во взаимодействии с окружающим 
социумом.

Средний уровень агрессии (10,4±1,7) отмечается у 19 девушек (52,7 %), из чего 
можно предположить, что эти девушки используют агрессию в качестве самоза-
щиты в ситуациях субъективного ощущения угрозы своей личности и своему вос-
приятию физического образа (своей внешности). 

Высокие уровни агрессивности у девушек отсутствуют. Отсутствие высокого 
уровня агрессии у девушек можно объяснить воспитанием в семье. Традиционное 
воспитание девушек не подразумевает агрессивного реагирования на жизненные 
ситуации. Кроме того, у 28 девушек (77,8 %) были выявлены средние (11,3±2,1) 
и высокие (15,9±1,4) значения ригидности, что говорит о том, что эти девушки мо-
гут быть фиксированы на одной устойчивой модели поведения (то, что закладыва-
лось родителями в воспитании) в различных жизненных обстоятельствах. 

Полученные средние значения по выраженности агрессивности у юношей от-
личаются от средних значений девушек. Агрессия не выявлена (5,7±0,9) у четырех 
юношей (22,2 %). Можно сказать, что они не испытывают ощущения дискомфорта 
от качества своей жизни, не считают необходимым проявлять агрессию в стрессо-
вых ситуациях, подходят к решению проблем, мобилизируя когнитивную деятель-
ность вместо аффективной.

Средний уровень агрессивности (9,7±1,1) был выявлен у 11 юношей (61,1 %). 
Можно предположить, что юноши используют агрессию в качестве защиты сво-
ей личности и восприятия своего физического состояния, когда субъективно они 
воспринимают угрозу или посягательство на их соматическое состояние. Также 
здесь можно проследить взаимосвязь между средними показателями тревожности 
и агрессии, а также средними и высокими значениями по выраженности стрессо-
устойчивости, что позволяет юношам адаптивно реагировать на стрессовые воз-
действия.  

У троих юношей (16,7 %) уровень агрессии высокий (15 баллов), что позволя-
ет говорить о преобладании аффективной реакции над когнитивной. Эти юноши 
склонны давать негативную ответную реакцию на внешние раздражители, неудачи, 
они недостаточно адаптируются в условиях стресса. Здесь также можно предполо-
жить, что неадекватная стратегия поведения в условия стресса и конфликта пере-
нята этими юношами из наблюдения за тактикой поведения в подобных условиях 
собственных родителей.

При сравнении средних показателей группы девушек и группы юношей было 
выявлено, что у 36 девушек (100 %) уровень агрессивности имеет среднюю вы-
раженность (8,1±2,9), также как у 18 юношей (100 %) – 9,7±3. Можно объяснить 
это тем, что профилактическая работа психолога и других специалистов лечебно-
коррекционного профиля благотворно влияет на психологическое и соматическое 
состояние детей, а также на их адекватность реагирования на стрессовые факторы 
(стрессоустойчивость).
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Поиск достоверности различий по U-критерию Манна – Уитни не выявил значи-
мых различий по показателю агрессивности в изучаемых группах.

При анализе данных уровня ригидности было выявлено, что у восьми девушек 
(22,2 %) этот параметр отсутствует (5,1±1,9). Можно предположить, что это может 
быть связано с низкими и средними уровнями тревожности и средними и высо-
кими уровнями стрессоустойчивости. Таким образом, девушки используют гибкие 
стратегии поведения и эмоционального реагирования в различных стрессовых си-
туациях. Также можно предположить, что эти девушки являются лидерами в своих 
референтных группах, они открыты социальному взаимодействию, новому опыту, 
перенимают, вырабатывают и используют новые различные модели поведения. 
Кроме того, эти девушки ищут варианты компенсации своего физического и пси-
хологического состояния в секциях и кружках по интересам вне учебного времени.

Средний уровень ригидности (11,3±2,1) отмечается у 19 девушек (52,8 %). Здесь 
может прослеживаться взаимосвязь с нестабильным эмоциональным состоянием 
девушек-подростков и подвижным эмоциональным фоном. Такой уровень ригид-
ности является наиболее адаптивным для девушек, так как позволяет в равной мере 
быть им открытыми новому опыту и социальным взаимодействиям, не отходя от 
устоявшихся комфортных моделей поведения, и варьируя новое и привычное реаги-
ровать на различные ситуации в зависимости от их личной значимости.

У девяти девушек (25 %) ригидность выражена (15,9±1,4). Эти девушки могут 
использовать только одну привычную (комфортную) им модель поведения и эмо-
ционального реагирования в различных ситуациях, они склонны вести свой образ 
жизни в соответствии с уже устоявшимися (проверенными) принципами и убеж-
дениями, взглядами, с привычным отношением к самим себе. Стоит отметить, что 
ригидность также может быть связана с физиологическими особенностями этих де-
вушек (так как у девушек имеется устойчивый и неизменный взгляд на самих себя, 
на свое качество здоровья, они фиксируются на негативном самоотношении).

Анализ средних значений выявил отсутствие ригидности (5,3±1,5) у троих юно-
шей (16,7 %), что позволяет говорить о достаточно широком спектре эмоциональных 
и поведенческих реакций на стрессовые ситуации, а также о гибкости и изменчиво-
сти (адаптивности) жизненных установок, взглядов, убеждений и самоотношения 
в зависимости от обстоятельств. Также можно предположить отсутствие фиксиро-
ванности у них исключительно на своих неудачах и одном фоне настроения.

Средний уровень ригидности (9,6±1,6) был выявлен у 14 юношей (77,8 %). Это 
может быть связано с тем, что юноши выбирают какую-либо модель поведения или 
способ эмоционального реагирования в зависимости от субъективной сложности 
ситуации.

У одного юноши (5,5 %) был обнаружен высокий уровень ригидности (15 бал-
лов). Можно предположить, что исходя из обработки результатов предыдущих ме-
тодик, юноша имеет высокую тревожность и агрессивность, что во взаимосвязи 
с высокой ригидностью позволяет предположить, что в своей группе он является 
изгоем. Если обратить внимание на взаимосвязь высокой ригидности и стрессоу-
стойчивости (уровень выше среднего), то можно сказать, что юноша адаптирует-
ся таким способом к ситуации буллинга. Следует добавить, что адаптируется он 
успешно, так как уровень стрессоустойчивости находится в норме. Кроме того, 
исходя из высокого уровня ригидности, юноша склонен использовать какую-либо 
одну привычную ему стратегию поведения и эмоциональное реагирование в стрес-
совых ситуациях, которые могут быть не всегда адекватными.
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При сравнении средних показателей группы девушек и группы юношей было 
выявлено, что у 36 девушек (100 %) преобладает средняя выраженность ригидности 
(11,08±4,2), также как у 18 юношей (100 %) – 9,3±2,6. Можно сделать вывод, что 
для эффективного взаимодействия внутри социальных групп необходимо среднее 
значение по уровню ригидности, так как сама по себе ригидность предполагает 
фиксацию на каких-либо конкретных моделях поведения, мыслях, самоощущениях 
и убеждениях, а средняя выраженность уровня ригидности позволяет детям гибко 
реагировать на изменяющиеся условия.

Поиск достоверности различий по U-критерию Манна – Уитни не выявил значи-
мых различий по показателю ригидности в изучаемых группах.
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Аннотация. В статье проводится теоретический анализ понятий «тревога» и «тре-
вожность», в результате которого достигается уточнение и дифференциация их со-
держания. Термины «риск» и «склонность к экстремально рискованному поведению» 
также рассматриваются авторами с нескольких разных методологических позиций. 
По мнению авторов, тревожные расстройства являются одной из наиболее распро-
страненных проблем психического здоровья, с которой сталкиваются подростки, од-
нако им не уделяется достаточного внимания со стороны психологического сообще-
ства. Актуальность изучения взаимосвязи тревожности и склонности к экстремально 
рискованному поведению у подростков понимается авторами прежде всего в слабой 
изученности этой темы, поскольку на данный момент нет современных научных ра-
бот по ее изучению. Цель работы состоит в том, чтобы на основе результатов теоре-
тического анализа определить понятие «тревожность» и «склонность к экстремально 
рискованному поведению», обосновать актуальность исследования и перспективы 
дальнейшего эмпирического изучения взаимосвязи тревожности подростков и их 
склонности к экстремально рискованному поведению. В работе делаются выводы 
о том, что склонность к экстремально рискованному поведению – это личностная 
характеристика, основанная на поиске новых ощущений, которые содержат элемент 
достижения определенных целей путем использования экстремальных рисков, спо-
собных нанести вред здоровью.

Ключевые слова: тревога, тревожность, риск, рискованное поведение, подростки.
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Тревога – это эмоция, характеризующаяся чувством напряжения, тревожными 
мыслями и физическими изменениями, такими как, например, повышение кровя-
ного давления.

Тревожность как состояние человека, которое характеризуется преувеличенной 
склонностью к беспокойству, сомнениям и тревоге, имеет негативно чувственную 
окраску, является основой большинства трудностей в процессе социализации лич-
ности, а также может спровоцировать нарушение общего прогресса человека.

У людей с тревожными расстройствами обычно возникают повторяющиеся на-
вязчивые мысли или опасения. Они могут избегать определенных ситуаций из-за 
беспокойства. У них также могут проявляться физические симптомы, такие как 
потливость, дрожь, головокружение или учащенное сердцебиение. Тревожность не 
связана с какими-то определенными обстоятельствами и проявляется постепенно. 
Это состояние, которое всегда с человеком. Тревожность имеет ярко выраженную 
возрастную специфику, что проявляется в ее причинах, формах и содержании.

Тревожные расстройства являются наиболее распространенной проблемой пси-
хического здоровья, с которой сталкиваются сегодня подростки. Это вызывает на-
стороженность и опасения у психологов, учитывая, что имеются довольно веские 
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данные, что без лечения эти проблемы могут сохраняться и во взрослом возрасте, 
интенсифицируясь по степени тяжести. Таким образом, знание того, как распозна-
вать тревогу у подростков и реагировать на нее, имеет первостепенное значение 
в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. Тревога – это распростра-
ненное психическое расстройство среди современных подростков. В некоторых 
случаях это состояние может привести к серьезным физическим и умственным на-
рушениям. Несколько факторов, специфичных для подростковой популяции, дела-
ют эту возрастную группу особенно уязвимой для развития тревожности.

Тревожность на протяжении всей истории была захватывающим феноменом 
в психологии. Существует широкий спектр терминов «тревожность». Первым, кто 
описал тревогу, был З. Фрейд. Согласно интерпретации З. Фрейда, тревога – это 
эмоциональное состояние, подобное тому, которое мы испытываем, когда чувству-
ем угрозу извне, функцию «Эго», и его цель – предупредить человека о неминуемой 
угрозе, которую необходимо выполнить или избежать. Тревога позволял человеку 
адаптивно реагировать в угрожающих ситуациях [20].

В отличие от Фрейда, К. Хорни считал, что этимология страха кроется в отсут-
ствии чувства безопасности в межличностных отношениях. В случае с подростком, 
корень тревожности кроется в нарушении отношений между ребенком и родителями.

Тревогу можно охарактеризовать как «базовую, фундаментальную, дискретную 
эмоцию». Ее испытывают все люди, независимо от возраста, культуры или расы.  
К. Изард рассматривали тревогу как смешение эмоций, теоретизируя, что трево-
га состоит из разнообразной комбинации страха, страдания, печали, гнева, стыда, 
вины, интереса и возбуждения. Хотя страх является постоянной эмоцией, испыты-
ваемой в ситуации беспокойства, контекст или обстановка, предыдущее обучение 
или воспринимаемая угроза диктуют специфическую смесь эмоций.

Д. Х. Барлоу охарактеризовал тревогу как когнитивно–аффективный процесс, 
при котором люди входят в «состояние беспомощности из–за воспринимаемой не-
способности прогнозировать, контролировать или получать желаемые результаты 
или результаты в определенных предстоящих лично значимых ситуациях или кон-
текстах [24]. Он предположил, что более точным термином для беспокойства явля-
ется «тревожное предчувствие», поскольку тревожные люди постоянно находятся 
в процессе попыток справиться с ожидаемыми негативными будущими предстоя-
щими событиями.

Е. В. Косгроув проводит различие между интернализирующими и экстернализи-
рующими расстройствами. Тревога – это интернализующее расстройство, при ко-
тором дистресс выражается вовнутрь, и люди пытаются чрезмерно контролировать 
или чрезмерно регулировать свое когнитивное и внутреннее эмоциональное состо-
яния. Интернализующие расстройства включают расстройства настроения (напри-
мер, депрессию) и тревожные расстройства (например, генерализованную тревогу 
и фобии). Страх, застенчивость, низкая самооценка и печаль коррелируют с ин-
тернализирующими расстройствами, такими как депрессия и тревога. У некоторых 
молодых людей часто проявляются как внутренние, так и внешние расстройства 
в сочетании друг с другом.

А. М. Прихожан рассматривает тревогу как переживание эмоционального дис-
комфорта, которое является предчувствием надвигающейся опасности. Тревож-
ность характеризуется устойчивым длительным индивидуальным формированием. 
Она имеет поведенческий драйв и постоянную форму реализации, в которой пре-
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обладают компенсаторные и защитные проявления [16]. Тревога возникает и закре-
пляется в связи с неудовлетворенными базовыми потребностями развития ребенка, 
которые носят гипертрофированный характер. До подросткового возраста тревож-
ным фактором являются семейные расстройства. Даже в подростковом возрасте кон-
структ трансформируется в постоянную форму личностного образования, которое 
опосредуется характеристиками «Я-концепции» и отношением к себе. Тревожность 
консолидируется и усиливается за счет накопления и углубления эмоциональных 
переживаний как негативных, в результате чего генерируются прогностически не-
гативные оценки и во многом определяется режим текущих переживаний, которые 
способствуют не только сохранению, но и усилению тревоги [16].

Как и А. М. Прихожан, мы считаем тревожность устойчивой чертой личности 
с ярко выраженным адаптивным характером. Детская тревожность связана с защи-
той своих привычных представлений о себе, самооценки и самооценки. Исходя из 
определения А. М. Прихожан, можно сделать вывод, что тревожность у подрост-
ков – это проявление личностной дисфункции, дезадаптации. Тревожность – это 
переживание эмоционального дискомфорта, ощущение угрозы.

Со склонностью к риску все так же не однозначно. Зарубежная литература по ис-
следованиям предрасположенности к риску подтверждает, что поведение в опасных 
ситуациях у людей различно, и может почти полностью зависеть от таких характе-
ристик, как возраст, пол и социальные обстоятельства. Пожилые люди более склон-
ны к осторожности, расстановке приоритетов и недооценке рисков, чем молодые. 
Гендерные различия более выражены в детстве (мужчины больше рискуют) и ис-
чезают с возрастом. Ориентация на риск является общей для мужчин и женщин, но 
существуют различия в определенных реакциях, в зависимости от характера опре-
деленных условий. Некоторые ситуации более рискованны для мужчин, в то время 
как другие более рискованны для женщин. Социальные и культурные среды также 
могут быть определяющими факторами риска. Например, в западных культурах 
риск рассматривается как необходимая и полезная черта общества.

А. А. Бунас предопределяет природу возникновения опасных манер поведения 
с биологической, социально–психологической и этической точек зрения. Согласно 
биологическому подходу предопределяет опасные манеры как влияние психофизи-
ологических, генетических и гормональных обстоятельств [3]. Социально–психо-
логический подход учитывает две модели рискованных манер поведения: микро-
социальную и макросоциальную. В микросоциальной модели основной причиной 
опасных манер объясняется нарушением межличностных отношений. Исследова-
ния Л. А. Головей [5], А. Е. Личко [13], Д. Н. Исаева и В. Е. Каган [9] показывают, что 
отношения в семье и со сверстниками являются основными детерминантами риско-
ванного поведения. В макросоциальной модели выделяют два взаимодополняющих 
направления. Представитель первого направления С. Гроф объясняет рискованную 
манеру поведения как особый социальный феномен, несущий конкретную функци-
ональную нагрузку [6]. Б. М. Левин [11], В. Д. Лисовский и Э. А. Колесникова [12] – 
представители второго направления, изучающие опасную манеру поведения как 
специфическое функционирование общества, такое как социально-экономическое 
положение дел, кризис системы значимости, культурных и других норм. В рамках 
этического подхода сложность опасного образа действий изучали Б. С. Братусь [2], 
Е. К. Веселова [4], А. Ф. Лазурский [8]. С их точки зрения, опасная манера тракту-
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ется как аморальная, мотивированная гедонистическими стремлениями индивида, 
бездуховностью и моральным несовершенством. 

Л. М. Шипицына и Л. С. Шпинели подчеркивают, что манеру поведения челове-
ка, можно назвать «зависимой переменной», кроме того, факторами, действующими 
на манеру поведения, являются специфические для социума положения и отноше-
ния к ситуациям, что определяется критериями социализации личности и частными, 
природными особенностями. Эта область исследований получила название «инте-
ракционистсткий подход» [22]. Этот подход подтверждает Д. Арнетт [23], который 
предлагает интегрированную концепцию формирования личности, в которой на-
ряду с биологическими чертами функционирует процесс социализации как основа 
для поиска сильных эмоций. 

Также были обнаружены сложные корреляции между предпочтениями риска 
и чертами в аффективно-мотивационной сфере. Были изучены не только характе-
ристики рискованного поведения в качестве типа, но также стабильность его пока-
зателей, независимо от ситуации и внешней среды. О. Ренн в своей работе о риско-
ванном поведении показал, что его показатели связаны со степенью тревожности, 
характеристиками стратегий преодоления стресса (копинг-стратегий) и импульсив-
ностью [17]. Было доказано, что важным компонентом рискованного поведения яв-
ляется мотивация человека к немедленному удовлетворению своих потребностей 
и желаний. По представлению А. Е. Личко [13], люди, характеризующиеся высоким 
мотивационным уровнем, имеют склонность к импульсивности, нечувствительно-
сти и риску, в то время как низкий уровень самоконтроля более выражен на уровне 
личностных черт. 

Еще одна черта личности, изученная зарубежными психологами и связанная 
с риском, – поиск эмоций, была предложена и описана М. Цуккерманом [27]. Он 
разработал теоретическое обоснование своей позиции, согласно которой суще-
ствуют различия между хорошим уровнем возбуждения и возбуждением, и что эти 
различия влияют на выбор различных форм жизнедеятельности в разных областях 
человеческой активности – физической, межличностной и социальной. М. Цуккер-
ман предопределяет возбуждение как стремление испытать новое, захватывающее, 
достичь наивысшего уровня возбуждения и волнения [27]. Он предопределяет по-
иск ощущений как многомерную черту личности, обусловленную биологическими 
условиями, которая включает в себя осознание скуки, чувство приключения, поиск 
новых ощущений, новизны и угрозы. 

А. В. Шаболтас [21] рассматривает ряд психологических исследований риско-
ванного поведения и подчеркивает, что продемонстрирована связь между эмоцио-
нальными потребностями и злоупотреблением психоактивными веществами, сек-
суальным поведением и другими формами факторов риска, особенно у подростков. 

В отечественной психологии риск рассматривается прежде всего как ситуатив-
ная особенность деятельности, проявляющаяся в неопределенности результатов 
и возможных негативных последствиях неудачи. В. А. Петровский, изучавший ин-
дивидуальную инициативу в контексте принятия риска, определил риск в трех вза-
имосвязанных значениях: 

1) риск – это степень потерь, которые можно ожидать в случае неудачи какой-
либо деятельности. Он определяется сочетанием вероятности отказа и степени не-
гативных последствий;
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2) риск как деятельность, которая может привести к каким-либо потерям (убыт-
кам, травмам, ущербу) для субъекта; 

3) риск – это установка между двумя разумными альтернативами: менее при-
влекательной, но более надежной и более привлекательной, но менее надежной, 
связанной с возможными вторичными исходами [15]. 

Основываясь на теоретическом обобщении эмпирического правила, В. А. Пе-
тровский предлагает различать несколько видов риска: мотивированные и немоти-
вированные риски, рассчитанные на получение выгоды от деятельности, и оправ-
данные и неоправданные риски, основанные на ожидаемых выгодах и потерях [15]. 

В. А. Петровский также предложил модель «повышенного риска», основанную 
на идее дезадаптивности [15]. Другими словами, особые мотивы, такие как альтру-
изм, ведут к личностному росту и проявляются в особой привлекательности по-
ведения, которая не предопределена результатом в надличностной деятельности. 
Дезадаптация описывает работу механизмов вмешательства в риск на разных уров-
нях регулирования: от пассивного поведения до сознательного принятия риска. По-
ведение человека в рискованных ситуациях является результатом взаимосвязи двух 
направлений: адаптивной реакции избегания и дезадаптивной реакции привлечения 
опасности. 

В социальной психологии Р. Перкун определил предпочтение рискованных ва-
риантов перед безопасным поведением в межличностных отношениях понятием 
«рискованное поведение» [14]. В том числе исследователи сосредоточились на яв-
лении так называемых «сдвигов» в сторону более или менее опасного направления 
во время группового обсуждения определенной ситуации. Результаты показали, 
что направление изменений в индивидуальных суждениях было систематическим, 
и что во многих случаях крайние суждения были усилены в результате обсуждения. 
Впервые об этом феномене «смещения риска» сообщил Д. Стоунер в 1961 г., после 
чего был проведен анализ влияния групп и общения на принятие личных решений 
в различных рабочих условиях и средах [25]. В результате было установлено, что 
коллективное принятие решений было признано более рискованным, чем индиви-
дуальное принятие решений, сделанное до группового обсуждения. Ю. Козелецкий, 
В. В. Кочетков и И. Г. Скотников также исследовали вопрос риска, связанного с при-
нятием решений [10]. 

А. А. Бунас подчеркивает, что в психологии риска наиболее широко используют-
ся объективная поведенческая теория, модель поведения и убеждений о здоровье 
и гомеостатическая теория риска [3]. 

Ю. Г. Фролова в рамках модели убеждений предполагает, что опасный образ дей-
ствий является результатом неадекватной оценки риска, недооценки масштаба ре-
зультатов опасного образа действий и ущерба, причиненного опасным образом [19]. 
В собственной концепции целенаправленного маневрирования П. В. Дика говорит-
ся, что опытный маневр контролируется субъектом. Предрасположенность к опас-
ному маневру определяется сочетанием трех обстоятельств: 

1) внутренняя мотивация, другими словами, восприятие человеком того, при-
ведет ли определенный метод к желаемому результату, и субъективное восприятие 
выгоды от этого результата;

2) субъективные поведенческие нормы, то есть ожидание «значимых других» 
и желание соответствовать ожиданиям других; 
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3) сознательный контроль над вероятностью возникновения события и нашей 
собственной способностью справиться с подобными условиями [7].

Дж. С. Уайлд, автор гомеостатической теории риска, объясняет, что концепция 
гомеостаза или запланированного риска отражает определенный уровень риска, ко-
торый индивид считает приемлемым для получения максимально возможной вы-
годы от своей деятельности [18]. Люди сами должны определять границы своего 
риска, приемлемые в определенных ситуациях, и оценивать вероятные риски для 
своих целей, здоровья и безопасности. 

Р. Лазарус и С. Фолкман ввели понятие коалиции, которая представляет собой 
действие, которое субъект должен предпринять, чтобы разрешить «трудную» си-
туацию, связанную с опасностью [26]. Современные исследования, интерпрети-
руя «трудные» или опасные ситуации, фокусируют внимание не на их отличиях от 
повседневной жизни, а, во-первых, на их важности для человека, и, во-вторых, на 
трудностях или опасностях, которые он воспринимает. 

По мнению Л. И. Анцыферовой, уровень мотивационной способности справить-
ся с трудной ситуацией зависит от значимости угрожаемого объекта и его положе-
ния в семантическом поле личности. То есть трудная ситуация, к которой необходи-
мо адаптироваться, – это та, в которой субъект сталкивается с риском, оцениваемым 
как угрожающий [1]. 

В итоге, исследовав учения зарубежных и российских научных работников, мож-
но констатировать, что опасный маневр – это маневр, предполагающий свободное 
принятие опасной для психофизического состояния субъекта ситуации, содержа-
щей часть достоинства конкретной цели и неочевидный баланс благоприятных 
и негативных исходов, субъективно воспринимаемых как важные.

Отметим, что рискованное поведение, во-первых, является существенной осо-
бенностью процесса социализации личности, во-вторых, оно возникает при объ-
ективных (внешних) и субъективных (внутренних) причинах в зависимости от 
особенностей и поведения человека, в-третьих, у каждого человека свой уровень 
готовности (склонности) к риску, связанный с чертами личности, такими как им-
пульсивность и стремление к острым ощущениям, и, в-четвертых, рискованное по-
ведение является предпосылкой для развития и формирования девиантного, зависи-
мого и поведенческого виктимного поведения. Из этого можно сделать вывод, что 
склонность к экстремально рискованному поведению – это личностная характери-
стика, основанная на поиске новых ощущений, которые содержат элемент достиже-
ния определенных целей путем использования экстремальных рисков, способных 
нанести вред здоровью.

Актуальность изучения взаимосвязи тревожности и склонности к экстремально 
рискованному поведению заключается в первую очередь в слабой изученности. На 
данный момент нет работ по изучению взаимосвязи факторов тревожности и склон-
ности к экстремально рискованному поведению среди подростков.

Перспективами дальнейшего исследования могут стать эмпирическое изучение 
поведения подростков, а также создание программ для профилактики и предупреж-
дения детерминирующего поведения.
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Специфика проявления психологических механизмов  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы умения выстраивать про-
цесс педагогического взаимодействия через понимание психологических механиз-
мов, обуславливающих общение. Подчеркивается значимость общения как одного из 
важных факторов психического развития человека. Представлено понимание идей  
Л. С. Выготского относительно важной роли педагога в процессе обучения и воспи-
тания. В частности, акцентируется особое внимание значимости собственного опыта 
ученика и роли педагога к организации и регулированию среды. Обсуждаются во-
просы относительно роли конструктивного общения педагога с обучающимися. Этот 
фактор рассматривается на стыке современных задач и прошлого опыта. Создание 
условий для повышения эффективности взаимодействия между педагогом и учени-
ками раскрывается посредством ролевых позиций статусов учеников, их социально-
психологических функций. Подчеркивается, что межличностное общение предстает 
и как вид деятельности. Ролевые позиции участников общения раскрываются через 
разный характер выполняемых ими функций, проявляющихся в передаче информа-
ции, в ее получении, восприятии, в вопросах воздействия и влияния. Раскрываются 
основные закономерности процесса взаимовлияния в структуре коммуникативного 
акта. Указывается на роль мотивационной направленности, целей и установок обща-
ющихся. Рассматриваются механизмы влияния (аргументация и самопродвижение). 
Уделяется внимание роли невербальных средств коммуникации (выразительность, 
интонационная сторона речи, пространственные характеристики), которые оказыва-
ют определенное влияние на характер коммуникативного взаимодействия в педаго-
гическом общении.

Ключевые слова: педагогическое общение, взаимодействие, личность, деятель-
ность, виды влияния, мотив, среда, воспитание, обучение, коммуникативные барьеры. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the ability to build the process of ped-
agogical interaction through understanding the psychological mechanisms that cause com-
munication. The importance of communication as one of the important factors of human 
mental development is emphasized. The understanding of L. S. Vygotsky's ideas regarding 
the important role of a teacher in the process of education and upbringing is presented. In 
particular, special attention is paid to the importance of the student's own experience and 
the role of the teacher in the organization and regulation of the environment. The questions 
concerning the role of constructive communication of the teacher with students are dis-
cussed. This factor is considered at the junction of modern tasks and past experience. The 
creation of conditions for increasing the effectiveness of interaction between the teacher 
and students is revealed through the role positions of the students' statuses and their social 
and psychological functions. It is emphasized that interpersonal communication also ap-
pears as a type of activity. The role positions of the communication participants are revealed 
through the different nature of the functions performed by them, manifested in the trans-
mission of information, in its reception, perception, in matters of influence and influence. 
The basic laws of the process of mutual influence in the structure of the communicative act 
are revealed. The role of motivational orientation, goals and attitudes of the communicators 
is indicated. The mechanisms of influence (argumentation and self-movement) are consid-
ered. The article pays attention to the role of nonverbal means of communication (such as 
expressiveness, intonation side of speech, spatial).

Keywords: pedagogical communication, interaction, personality, activity, types of 
influence, motive, environment, upbringing, training, communication barriers. 

For citation: Gudkova T. V. The specifics of the manifestation of psychological 
mechanisms in pedagogical communication. Human Development in the Modern World, 
2022, no. 2, pp. 63–73. (In Russ.)

Современные парадигмы, подходы к системе образования выдвигают перед спе-
циалистами постановку и решение актуальных задач по формированию професси-
ональных качеств с позиции компетентностного подхода. При таком понимании 
основными ориентирами в обновлении содержания образования продолжают вы-
ступать формируемые компетенции. Современное образовательное пространство 
нуждается в поиске социально-психологических средств, способствующих реше-
нию актуальных вопросов учебно-воспитательной деятельности. Осознавая всю 
значимость и глубину социально-психологических вопросов в сфере образования, 
как показывает опыт специалистов-практиков, актуальным остается вопрос по по-
иску оптимальных путей в разрешении проблем социально-психологического ха-
рактера [7]. Очевидно, что требуется психологический контекст понимания соци-
альных феноменов в различных вопросах образования. Так, Л. С. Выготский писал: 
«Психология требует, чтобы ученики учились не только воспринимать, но и реаги-
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ровать. Воспитывать – значит прежде всего устанавливать новые реакции, выраба-
тывать новые формы поведения» [6, с. 57]. 

Если принять во внимание значимую роль в процессе обучения и воспитания, 
которую Л. С. Выготский возлагал на педагога, то мы определим особое значение, 
которое он уделял вопросу «воспитательной среды». Развивая его идеи, отметим, 
что ключевой психологической целью воспитания должна быть целенаправленная 
и преднамеренная выработка у ребенка новых форм его поведения, деятельности, 
т. е. планомерная организация его развития. В этой связи с психологической точки 
зрения «учитель является, с одной стороны, организатором и управителем социаль-
ной воспитательной среды, а с другой – частью этой же самой среды» [6, с. 59]. «Со-
циальная среда есть истинный рычаг воспитательного процесса, и вся роль учителя 
сводится к управлению этим рычагом» [6, с. 58]. А «искусство воспитателя должно 
сводиться к тому, чтобы только направлять и регулировать» личную деятельность 
ученика. Представленные им ролевые позиции ученика и учителя, сводятся к сле-
дующему: «в процессе воспитания учитель должен быть “рельсами”, по которым 
свободно и самостоятельно движутся “вагоны”, получая от них только направле-
ние собственного движения» [6, с. 15; 57]. Придавая исключительное значение роли 
воспитания, как императив звучит формула воспитательного процесса Л. С. Вы-
готского: «Воспитание осуществляется через собственный опыт ученика, который 
всецело определяется средой, и роль учителя при этом сводится к организации и ре-
гулированию среды» [6], «...личный опыт воспитанника делается основной базой 
педагогической работы» [6, с. 56].

В работах А. В. Мудрика школа представлена как специфический социальный 
институт, природа которого двойственна и противоречива. Основанием этого слу-
жит учет социализации и социального воспитания человека, развития общества, 
укрепления и обновления традиций социальной жизни. Социальное воспитание 
рассматривается в контексте социализации [16].

Аналогичны во многом идеи Л. М. Фридмана, рассматривающего социально-
психологический контекст вопросов относительно организации учебно-воспита-
тельного процесса. Школа, являясь значимым социальным институтом, способству-
ет формированию структуры личности школьника. Педагогическая направленность 
определяет установление того, что и как должно быть сформировано и развито 
в личности посредством воспитания и обучения в соответствии с требованиями 
общества. Психологическая – отражает наличие и возможности развития тех пси-
хологических свойств, качеств и способностей, на основе которых может быть осу-
ществлено ее формирование и развитие [21].

Общепринятым является взгляд, что успех педагогической деятельности 
в значительной мере определяется умением педагога конструктивно выстраивать 
общение с учащимися, с их родителями, коллегами. Высокая техника педагоги-
ческого общения является не только одним из компонентов, но и ведущей составля-
ющей педагогического мастерства [20]. Подчеркивая значимость этого положения,  
А. С. Макаренко отмечал: «Для меня в моей практике, как и для многих опытных 
учителей, такие “пустяки” стали решающими: как стоять, как сидеть, как подняться 
со стула из-за стола, как повысить голос, улыбнуться, как посмотреть. Нас этому 
никто не учил, этому можно и нужно учить, и в этом есть и должно быть боль-
шое мастерство» [9, с. 247]. Умение найти нужную интонацию, выражение лица, 
движение, жест – именно этого иногда не хватает педагогу, обращает внимание  
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В. А. Кан-Калик, придавая важное значение коммуникативным способностям для 
осуществления плодотворной педагогической деятельности [10]. 

Не ослабевает научный интерес к пониманию как межличностного, так и меж-
группового общения в педагогических ситуациях. Сложность и многоаспектность 
его феноменологии общения требует описания отдельных его составляющих. Рас-
сматривая этот феномен как социальный фактор развития, можно полагать, что вос-
питанник, посредством общения в первую очередь с взрослыми (педагогами, роди-
телями) усваивает общественный опыт, сложившиеся социальные нормы, ценности 
в обществе, знания и способы деятельности и, таким образом, в системе различных 
отношений формируется как личность. При этом чрезвычайно важно подчеркнуть, 
что общение выступает важнейшим фактором психического развития человека.  
В общем виде его можно определить как универсальную реальность, в которой за-
рождаются, существуют и проявляются психические процессы, состояния и пове-
дение человека на протяжении всей жизнедеятельности [22]. 

Для современного школьного образования актуальной остается проблема отно-
сительно создания условий для повышения эффективности взаимодействия между 
педагогом и учеником, между обучающимися. Особенно этот вопрос касается меж-
личностных отношений, рассматриваемых через призму взаимодействия ролевых 
позиций и статусов учеников, их социально-психологических функций. При этом 
обучение и общение выступают основными источниками получения информации. 
В исследованиях указывается на то, что для тех учеников, которые занимают бла-
гоприятное положение в структуре межличностных отношений, имеется возмож-
ность лучше ориентироваться и в процессе обучения [13].

А. А. Бодалев придает межличностному общению особый статус, считая его со-
вершенно необходимым условием бытия, без которого невозможно полноценное 
формирование у человека ни одной психической функции или психического про-
цесса, личности в целом. Учитывая тот факт, что этот вид общения предполагает 
взаимодействие, установление взаимопонимания и взаимоотношений между людь-
ми – возникает определенное взаимообращение (в смысле поведения, выбираемого 
участвующими в нем собеседниками по отношению друг к другу) [4]. 

Как правило, межличностное взаимодействие людей, обозначаемое как обще-
ние, практически оказывается вплетенным в деятельность и выступает условием 
ее выполнения. Так, без общения не может быть коллективного труда, учения. На-
пример, учебная деятельность всегда устанавливает содержание и формы общения 
занятых ею учащихся как друг с другом, так и с педагогом. Общение, как известно, 
может быть обусловлено рядом факторов. В частности, в учебной деятельности – 
характером учебных задач, решаемых учителем, спецификой учебного предмета, 
методической вооруженностью педагога, подготовленностью учащихся и др. [4].

С позиции А. А. Бодалева, рассматривающего вопросы восприятия и понимания 
человека человеком, общение представляет собой такое взаимодействие, в котором 
каждый из участников, побуждаемый более или менее осознаваемыми им мотива-
ми, реализует определенные цели. К примеру, стремится в чем-то убедить собесед-
ника, продемонстрировать ему свое отношение к какому-то событию или узнать от 
него нечто, что ему ранее неизвестно. Для совместного выполнения какого-либо 
вида деятельности, требующего от них сотрудничества, люди могут вступать друг 
с другом в общение. Например, решать профессиональные задачи на конкурсах, вы-
ступать на соревнованиях, олимпиадах [4].
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А. А. Леонтьев рассматривает общение как «процесс установления и поддержа-
ния целенаправленного, прямого или опосредованного теми или иными средствами 
контакта между людьми, так или иначе связанными друг с другом в психологиче-
ском отношении» [14, с. 63], осуществление которого позволяет либо изменять про-
текание коллективной (совместной) деятельности или разделять функции (социаль-
но ориентированное общение), либо осуществлять целенаправленное воздействие 
на формирование и изменение отдельной личности (ее поведение) в процессе кол-
лективной или индивидуальной, но социально опосредованной деятельности. Об-
щение составляет как бы внутренний механизм жизни коллектива (или социальной 
группы). Не передача информации, а взаимодействие с другими людьми выступает 
внутренним механизмом жизни коллектива. 

Наряду с этим важно отметить, что специфика межличностного общения, как 
правило, предполагает, что его участники, вступая в коммуникацию, имеют опре-
деленные цели относительно друг друга, содержательно аналогичные или разные. 
Целевой характер во многом зависит от мотивов, выдвигаемых самими участни-
ками. Их достижение на протяжении всего общения подразумевает использование 
каждым персональных способов поведения. Причем межличностное общение в со-
ответствии со своими основными характеристиками представляет и вид деятель-
ности, что и определяет его сущность как взаимодействие человека с человеком [4]. 
Так, взаимодействующие между собой люди, обмениваясь той или иной информа-
цией, удовлетворяют личную потребность в общении друг с другом [4], что придает 
общению собственный характер. Например, общение между двумя педагогами, об-
суждающими педагогические проблемы, или общение знакомящихся друг с другом 
студентов. 

Научный анализ процесса общения обнаруживает тот факт, что каждый из участ-
ников в ходе взаимодействия, выступая объектом и субъектом, выполняет разные 
роли. Выступая в качестве субъекта, он познает других участников, проявляя к ним 
интерес или безразличие, симпатию или неприязнь. Стоит отметить, что собесед-
ник, решающий по отношению к другим участникам определенную задачу, может 
оказывать на них некое воздействие. Другая ролевая позиция подразумевает, что 
одновременно он оказывается и объектом познания для всех, с кем общается и кому 
выражают свои чувства другие, и на кого также могут оказать воздействие и влия-
ние. Следует подчеркнуть, что такое нахождение каждого участника общения одно-
временно в роли объекта и субъекта характерно для любого вида непосредственно-
го общения [4].

Чувства, вызываемые относительно других людей, отражают эмоциональный 
компонент в характере общения. Все эмоции и чувства, имея двойственный харак-
тер, условно делятся на приятные и неприятные, на чувства удовольствия или неудо-
вольствия, они, словно «электрический заряд», имеют знаки плюс или минус [18]. 
Так, конъюнктивные чувства объединяют людей, проявляются в сотрудничестве, 
готовности к взаимодействию. Дизъюнктивные – чувства, разъединяющие людей, 
имеют противоположный характер. В данном случае не возникает желания сотруд-
ничать, общаться, выполнять совместную деятельность.

Общение, представляя собой сложный, многоплановый полюс установления 
и развития контактов между собеседниками, порождаемый потребностями в со-
вместной деятельности, включает в себя обмен информацией, выработку единой 
стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека. В процессе 
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коммуникации происходит не только обмен различными идеями, интересами, на-
строениями, чувствами, но и взаимное влияние людей друг на друга. Такой резуль-
тат приводит к изменению поведения и деятельности других людей. Учитывая тот 
факт, что каждый собеседник предусматривает свои цели, имеет свое представле-
ние о характере общения и может оказать влияние на взгляды, суждения другого, то 
в целом способен повлиять на восприятие партнера по общению [17].

Чтобы описать процесс взаимовлияния, недостаточно знать только структуру 
коммуникативного акта. Необходимо проанализировать мотивы, цели, установки 
общающихся. Наше общение «строится существенно различным образом в зави-
симости от того, с кем мы общаемся, т. е. для каждой степени превосходства, для 
каждой категории партнеров есть как бы разные “техники” общения» [12, с. 19]. 
Отвечая на вопрос относительно податливости человека по отношению к тем или 
иным словесным на него воздействиям со стороны других, необходимо иметь пред-
ставления о таких значимых характеристиках личности, как присущие ей степень 
внушаемости или способность к переубеждению. В этой связи В. Н. Мясищев сфор-
мулировал следующий императив, что податливость «представляет собой не столь-
ко интеллектуально характерологическую стойкую особенность человека, сколько 
результат динамического взаимоотношения людей» [4, с. 36]. Исследуя зависимо-
сти между характером общения и психическими процессами в нем участвующих, 
он описал социально-психологические и дифференциально-психологические меха-
низмы воздействия условий общения на активность, продуктивность и динамику 
перцептивных, интеллектуальных, мнемических и эмоциональных процессов че-
ловека [4].

Использование конструктивных видов влияния – аргументации и самопродви-
жения можно описать следующими механизмами. При аргументации с целью фор-
мирования или изменения отношения собеседника к такому решению или позиции 
наблюдается высказывание и обсуждение доводов в пользу выдвигаемого решения. 
Самопродвижение предполагает презентацию своих целей и свидетельств компе-
тентности и квалификации для того, чтобы быть оцененным другими положитель-
но, по достоинству, благодаря чему иметь преимущества, например, при назначении 
на должность, на выборах в ученическое самоуправление и пр. [1]. 

К видам коммуникативного влияния можно отнести подражание, внушение, за-
ражение, убеждение. Е. В. Сидоренко предлагает их определять как факторы влия-
ния. Подобные виды влияния могут использоваться бессознательно, однако осозна-
ние этих механизмов дает возможность их преднамеренного применения [7].

Межличностное взаимодействие, каковым является общение, определяется си-
стемой общественных отношений, в которую оно включено. В динамике общения 
невозможно отграничить личное от общественного и провести резкую грань между 
ними. В этой связи Б. Г. Ананьев писал, что общение столь же социальное явление, 
сколь и индивидуальное. Поэтому так неразрывно связаны социальное и индиви-
дуальное в важнейшем средстве общения – языке, индивидуальным проявлением 
и механизмом которого является речь. Пантомимика и жестикуляция, т. е. внерече-
вые формы общения, становятся таковыми именно тогда, когда экспрессия поведе-
ния выполняет коммуникативную функцию [2]. 

Сопоставляя особенности, типичные для общения учителя и ученика, родителей 
и ребенка, В. Н. Мясищев обнаружил, что содержательные, выразительные и дей-
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ственные элементы общения заключаются не только в речи, мимике и пантомимике, 
но и воспроизведение у каждого участника общения в связи с обращенной к нему 
речью вызывает большое множество ассоциированных связей, насыщенных более 
или менее осознаваемыми образами и пронизанных разными эмоциями. Одна из 
основных идей В. Н. Мясищева при изучении общения и его воздействия на те или 
иные характеристики психических процессов/состояний заключается в следующем 
содержании. Учитывая такие фундаментальные потребности человека, как потреб-
ность в общении и в труде, а также его личностные характеристики, человек ак-
тивно проявляет себя и развивается, однако не столько в условиях одностороннего 
воздействия, сколько в двухстороннем взаимодействии, накладывающем значитель-
ный результат на все стороны его формирующейся личности [4].

Более детально анализируя все основные составляющие общения как психоло-
гического процесса, Б. Г. Ананьев, помимо речевых и неречевых средств, выделя-
ет в нем внутреннюю сторону – познание участниками общения друг друга, меж-
личностные отношения, саморегуляцию поступков с учетом полученного знания, 
преобразование внутреннего мира собеседников, указывая на существование по-
стоянных связей между этими частными по отношению ко всему общению. Подраз-
умевая разные ситуации общения, он отмечает, что на любом уровне и при любой 
сложности поведения человека, существуют взаимозависимости. Например, между 
информацией о собеседнике и характере межличностных отношений, между ком-
муникацией и саморегуляцией поступков человека при общении, между преобразо-
ванием внутреннего мира и самой личностью.

На примерах ситуаций общения между учителем и школьниками Б. Г. Ананьев 
показывает, что создание учителем для учеников определенных условий не только 
способствует активизации их мыслительной деятельности, стеничности характера 
чувств, мобилизации воли, но и дает основу для установления доверия учеников 
к окружающим и охотного вступления с ними в общение. Автор приводит примеры 
ряда иных ситуаций, в которых учитель своей неумелой воспитательной инстру-
ментовкой ситуации общения на уроке подавляет умственную активность учени-
ков, вызывает у них негативные переживания, деморализует волю, фактически 
прививает ученикам недоверие к людям и боязнь общения с ними. Таким образом, 
анализируя фрагменты школьного общения, он прослеживает зависимости между 
характером психологического воздействия ситуации общения на ученика и успеш-
ностью его учебной деятельности и шире – его личностными особенностями.  
В частности, демонстрирует зависимость результата воздействия от мотива, кото-
рый побуждает ученика вступать в общение, раскрывает влияние мотивов на из-
бирательность общения, его активность, объем, широту, акцентирует особое вни-
мание на критерии избирательности в общении, мотивах, на основе которых оно 
осуществляется и которыми определяется объем общительности. Указывает, что 
общительность и замкнутость во многом определяются мотивами его деятельности. 
Более того, осмысливая условия общения, Б. Г. Ананьев уделяет особое внимание 
типу организации руководства коллективными отношениями, от которых зависит 
инициативность в общении, творческая активность взаимосвязанных в коллектив-
ной деятельности [2; 15].

Как отмечает М. Р. Битянова, крайне ограничены возможности применения им-
перативного общения в практике воспитания: «известно, что с помощью команд, 
приказаний и безусловных запретов можно добиться внешнего послушания и вы-
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полнения каких-либо требований со стороны наставника. Однако нормы и ценно-
сти, правила и общественные предписания, передаваемые ребенку или подростку 
в такой форме, не становятся частью его внутренних личностных убеждений, оста-
ются внешним, наносным и поэтому легко исчезающим содержанием его сознания» 
[3, с. 64]. 

Вопрос о педагогическом общении относится к числу сложных задач. В ходе 
общения между педагогом и обучающимся задача заключается не только в передаче 
информации, но и в ее адекватном понимании последним. Иными словами, в меж-
личностной коммуникации как особая проблема выступает интерпретация сообще-
ния, поступившего от педагога ученику и наоборот. Как форма, так и содержание 
сообщения существенно зависят от личностных особенностей педагога и ученика, 
их представлений друг о друге, характере отношений между ними и целостной си-
туации, в которой общение происходит. Кроме того, переданная педагогом, напри-
мер, учебная информация не остается постоянной, она трансформируется под влия-
нием индивидуально-типологических особенностей обучающегося, его отношения 
к педагогу и в целом ситуации общения.

Обозначим одну их важнейших причин, от характера которой зависит адекват-
ность восприятия информации, в том числе учебной – наличие или отсутствие 
коммуникативных барьеров. Коммуникативный барьер представляет собой некое 
психологическое препятствие на пути адекватной передачи учебной информации 
между участниками педагогического процесса. При наличии возникающих барье-
ров на пути коммуникации ее эффективность снижается. Иными словами меха-
низмом для защиты от информации, несущей в себе нежелательное воздействие, 
выступают создаваемые слушателем коммуникативные барьеры [3], их характер 
зависит от индивидуальных особенностей участников, от их умения как формули-
ровать собственные мысли, так и слушать. В таких условиях общения, как правило, 
взаимопонимание не будет достижимо. Эффективность воздействия, умение пра-
вильно учитывать и преодолевать барьеры во многом определяется представления-
ми и способами построения ситуации взаимодействия самими ее участниками [11]. 

Тип замкнутой пространственной среды также оказывает влияние на характер 
общения. Одни средства способствуют, другие препятствует установлению меж-
личностных коммуникаций. Так, «групповое или социальное пространство» слу-
жит защитной реакцией от воздействия извне на группу и средством самоиденти-
фикации, то есть выделения «своей группы» на фоне других. 

Среди работ по изучению социального пространства и его влияния на коммуни-
кативное групповое взаимодействие выделим те, которые представляют сведения 
о соотношении пространственных характеристик и различных параметров вербаль-
ного и невербального общения. В частности, исследования свидетельствуют, что 
в общественной группе с явно выраженным лидером, «главным говорящим», име-
ется иерархия пространственного расположения слушающих по отношению к нему. 
Например, те, к кому лидер испытывает особую симпатию, располагаются ближе 
к нему. Сам лидер при этом занимает такую позицию, где он и его все видят, что 
позволяет осуществлять прямой и эффективный мониторинг присутствующих, ока-
зывать воздействие и стремительно реагировать на действия окружающих. Важно 
отметить следующий социальный смысл лидера – он является не только одним из 
многих, как член группы, но и человеком, находящимся как бы вне ее [5; 11].
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Из всего сказанного выше можно сделать важные психологические выводы от-
носительно процесса общения: в процессе взаимообмена информацией происходит 
ее изменение, преобразование в общее смысловое поле собеседников. Однако созда-
ние общего информационно-смыслового пространства не означает обязательность 
полного взаимопонимания между ними, поскольку на эффективность коммуника-
тивного процесса оказывает влияние целый ряд специфических психологических 
механизмов. В межличностной коммуникации функционирует механизм обратной 
связи, способствующий улучшению процесса взаимопонимания. Целью коммуни-
кативного сообщения является реализация некоторого личностного замысла ком-
муникатора [3]. Полярный характер общения проявляется в установлении или от-
сутствии взаимопонимания со стороны каждого собеседника.

Особое место в исследованиях отводится невербальным системам общения. Отме-
тим роль речи учителя как важного средства в процессе обучения и воспитания [21]. 
Вместе с тем, эффективными средствами фасцинации, способствующими повы-
шению воздействия информации на поведение человека, выступают тембр голоса 
с широким диапазоном [11]. Педагог, умеющий использовать различные голосовые 
интонации, модуляции, умеет удержать внимание аудитории [8]. 

В дополнение к рассматриваемому феномену уделим некоторое внимание во-
просу языковых ассоциаций – синестезии в речевой деятельности. А. Р. Лурия 
выделил ассоциации, вызванные сочетанием слов с ощущениями и восприятием. 
Возникающее соощущение названо «синестезия». Он предположил, что психофи-
зиологический механизм такого рода связи ощущений, зафиксированных в языке, 
заключается в том, что нервные импульсы, идущие от рецепторов (органов чувств) 
в подкорковой зоне, индуцируют друг друга, поскольку нервные проводящие пути 
находятся рядом. Опыт синестезии относится к сенсорным впечатлениям, пересека-
ющим границы модальностей, что проявляется в «слышании» цвета или «видинии» 
звуков [19]. 

Обобщая вышесказанное отметим, что педагогическое общение, являясь основ-
ной формой осуществления дидактического процесса, предстает неотъемлемым 
элементом педагогической деятельности, вне нее невозможно достижение целей 
обучения и воспитания [14]. Общение является таким видом взаимодействия, в ко-
тором участвующие своим внешним обликом и поведением оказывают более или 
менее сильное влияние на притязания и намерения, на состояния и чувства друг 
друга [4].

Многие серьезные проблемы воспитания и обучения возникают из-за неумения 
учителя правильно организовать общение, отмечал В. А. Кан-Калик [10]. Его про-
дуктивность определяется прежде всего целями и ценностями общения, которые 
должны быть приняты всеми субъектами педагогического процесса в качестве 
императива их индивидуального поведения. В общении происходит становление  
(т. е. возникновение новых свойств и качеств) индивидуальности как учащихся, так 
и педагогов [20].

Коммуникативные способности, проявляющиеся в педагогическом обще-
нии, – это способности к общению, специфическим образом выступающие в сфе-
ре педагогического взаимодействия, связанного с обучением и воспитанием детей. 
Безусловно, на его результативность оказывают влияние такие показатели индиви-
дуально-личностного плана, как интересы, склонности, уровень подготовленности, 
привычки педагога и обучающегося.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи между личностными 
особенностями и самоорганизацией деятельности студентов в условиях дистанци-
онного обучения. Представлен обзор проблемы проявления черт личности и самоор-
ганизации деятельности в период дистанционного обучения. Приведены результаты 
эмпирического исследования на выборке, которую составили 50 человек: студенты 
разных курсов, из них 25 юношей и 25 девушек, средний возраст испытуемых –  
20 лет. Методы: при помощи сравнительного анализа с применением непараметриче-
ского U-критерия Манна – Уитни были выявлены различия и определены особенно-
сти проявления личностных черт и параметров самоорганизации деятельности у ис-
пытуемых восьми эмпирических групп. Результаты: установлено, что существуют 
особенности в проявлении исследуемых параметров у испытуемых в зависимости от 
того, как они оценивают последствия влияния введения дистанционного обучения по 
ряду параметров: наличие/отсутствие сложностей и проблем во взаимоотношениях 
в семье, наличие/отсутствие сложностей в коммуникации со знакомыми и друзьями, 
наличие/отсутствие влияния на академическую успеваемость, наличие/отсутствие 
видимых изменений в психоэмоциональном состоянии.

Ключевые слова: личность, самоорганизация деятельности, студенты, дистанци-
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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between personality 
traits and self-organization of students' activities in the conditions of distance learning. The 
article presents an overview of the problem of personality traits and self-organization of 
activities in the period of distance learning. The results of empirical research on a sample of 
50 people - students of different courses, including 25 male and 25 female, the average age 
of subjects being 20 years old, are presented. Methods: by means of comparative analysis 
with the use of nonparametric U-Mann-Whitney criterion the differences were revealed and 
the features of personality traits and activity self-organization parameters were determined 
in the examinees of eight empirical groups. Results: it was found that there are peculiarities 
in the manifestation of the studied parameters in the subjects depending on how they assess 
the effects of the introduction of distance learning on a number of parameters: presence/
absence of difficulties and problems in family relationships, presence/absence of difficul-
ties in communication with acquaintances and friends, presence/absence of influence on 
academic performance, presence/absence of visible changes in psycho-emotional state.

Keywords: personality, self-organization of activity, students, distance learning, 
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Введение. На протяжении многих лет в психологии продолжается рост интереса 
исследователей к особенностям проявления личностных черт, свойств и состояний 
человека [8; 16]. Личность и развитие ее ресурсных сил, обеспечивающих адапта-
ционные возможности человека, является одной из ключевых проблем множества 
научных исследований. Большое влияние на развитие личностных особенностей 
оказывает социокультурное пространство, в котором живет человек, определенные 
условия, ситуации и обстоятельства его жизни [9; 12].

В настоящее время ситуация жизни многих людей претерпела существенные из-
менения, обусловленные условиями пандемии [4; 5; 11; 12; 18; 19]. Неблагопри-
ятная эпидемиологическая обстановка накладывает отпечаток на быт населения: 
появляется необходимость выработки новых форм адаптационного поведения, учи-
тывающих ограничения при посещении общественных мест, рабочего офиса, учеб-
ного заведения и т. д. При этом, оставаясь в режиме перманентной самоизоляции, 
человеку необходимо продолжать выполнять свои должностные обязанности. 

Особые условия сложились также в сфере образования, обусловленные повсе-
местным освоением дистанционных технологий обучения, т. к. отсутствие возмож-
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ности личного, очного проведения занятий в учебных заведениях (школах, средне-
профессиональных и высших учебных заведениях) и освоение учебных дисциплин 
не предполагает остановку учебного процесса, а лишь переводит его в онлайн-фор-
мат [1; 6; 13; 17]. При этом психологическое сопровождение процесса обучения 
в традиционном формате в настоящее время достаточно изучено психологами об-
разования. Введение новых форм дистанционного обучения и их влияние на мо-
тивацию, процессы самоорганизации и психоэмоциональное состояние студента 
практически не исследовано [7; 15].

Традиционный формат обучения предъявляет к обучающемуся ряд требований: 
посещение занятий по расписанию, отсутствие опозданий, участие в различных ме-
роприятиях и т. д. Образовательная система при таком подходе берет на себя функ-
ции организатора и координатора процесса обучения. Переход на удаленный режим 
усложняет этот процесс – учащемуся, как правило, не требуется заранее просыпать-
ся, собираться, ехать в учебное заведение, достаточно лишь включить портативное 
устройство (телефон, планшет, ноутбук) и подключиться по ссылке к занятию, что 
вполне можно сделать, не покидая постели.

Таким образом, переход на дистанционный формат обучения сопровождается не-
обходимостью перестройки систем саморегуляции поведения, что, в свою очередь, 
во многом обусловлено системой сформированных личностных черт и характеристик 
человека, позволяющих либо осуществить этот процесс быстро и эффективно, либо 
обнаружить множество сложностей в организации своего времени и пространства. 

В рамках представленной проблемы было проведено эмпирическое исследова-
ние, целью которого явилось определение взаимосвязи личностных особенностей 
и самоорганизации деятельности студентов в условиях дистанционного обучения. 

Методы. Эмпирическое исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный педагогический университет» (г. Новосибирск) 
и ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королева» (г. Самара). Выборку исследования составили 50 чело-
век: студенты разных курсов, из них 25 юношей и 25 девушек, средний возраст ис-
пытуемых – 20 лет.

В исследовании был использован следующий диагностический инструментарий: 
методика диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, мо-
дификации Н. Ц. Бадмаевой); методика «Изучение мотивации обучения студентов» 
Т. И. Ильиной; опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой [10]; 
опросник «Тенденции в принятии решений» А. Ю. Разваляевой [14]; методика «САН» 
В. А. Доскина [3]; методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана, 
Д. Рикса [2].

Математико-статистическая обработка полученных данных осуществлялась 
с применением компьютерных программ Excel и SPSS Statistics 19.0. Сравнитель-
ный анализ полученных данных осуществлен по U-критерию Манна – Уитни, ис-
следование взаимосвязи между личностными особенностями и самоорганизацией 
деятельности осуществлено с применением корреляционного анализа rs-Спирмена. 

Результаты. На первом этапе эмпирического исследования испытуемым было 
предложено заполнить анкету. Далее, полученные результаты были подвергнуты 
процедуре частотного анализа и дифференциации общей выборки на восемь эмпи-
рических групп.
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В соответствии с ответами испытуемых на вопрос анкеты «Испытываете ли вы 
влияние дистанционного обучения на взаимоотношения в вашей семье?» было вы-
делено две эмпирические группы: ЭГ-1 (N=26) – респонденты, не отметившие на-
личие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в семье при переходе на 
дистанционное обучение и ЭГ-2 (N=24) – респонденты, которые отметили наличие 
сложностей во взаимоотношениях в семье при переходе на дистанционное обучение. 

Ответы на вопрос анкеты «Испытываете ли вы влияние дистанционного обуче-
ния на коммуникацию с друзьями?» позволили выделить: ЭГ-3 (N=21) – респонден-
ты, не испытывающие сложностей в коммуникации со знакомыми, друзьями при 
переходе на дистанционное обучение и ЭГ-4 (N=29) – респонденты, отмечающие 
наличие сложностей в коммуникации со знакомыми, друзьями при переходе на дис-
танционное обучение. 

Анализ ответов респондентов на вопрос анкеты «Испытываете ли вы влияние 
дистанционного обучения на академическую успеваемость?» позволил выделить 
следующие эмпирические группы: ЭГ-5 (N=21) – респонденты, не отмечающие 
влияние дистанционного обучения на академическую успеваемость и ЭГ-6 (N=29) – 
респонденты, отмечающие влияние дистанционного обучения на академическую 
успеваемость. 

Ответы на вопрос анкеты «Испытываете ли вы влияние дистанционного обуче-
ния на психоэмоциональное состояние?» позволили выделить следующие эмпири-
ческие группы: ЭГ-7 (N=22) – респонденты, не отметившие изменения в психоэмо-
циональном состоянии при дистанционном обучении и ЭГ-8 (N=28) – респонденты, 
отметившие изменения в психоэмоциональном состоянии при дистанционном обу-
чении. 

При дальнейшем проведении исследования нами было проверено предположе-
ние о том, что выделенные в процессе дифференциации общей выборки эмпириче-
ские группы будут различаться по параметрам личностных особенностей и само-
организации деятельности.

Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-1 (N=26) – респонденты, не 
отметившие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в семье 
при переходе на дистанционное обучение и ЭГ-2 (N=24) – респонденты, которые 
отметили наличие сложностей во взаимоотношениях в семье при переходе на дис-
танционное обучение представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2  

по параметрам личностных особенностей и самоорганизации деятельности

Параметр
Сравнительный ранг U-критерий  

Манна – Уитни

Уровень  
статистической  
значимости (p)ЭГ-1 ЭГ-2

1. Учебно-познавательный мотив 12,5 18,9 64,5 0,04
2. Овладение профессией 19,6 11,4 55,0 0,01
3. Фиксация 12,7 18,7 67,0 0,05
4. Сатисфизация 10,8 20,9 37,0 0,01

Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-3 (N=21) – респонденты, не 
испытывающие сложностей в коммуникации со знакомыми, друзьями при переходе 
на дистанционное обучение и ЭГ-4 (N=29) – респонденты, отмечающие наличие 
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сложностей в коммуникации со знакомыми, друзьями при переходе на дистанцион-
ное обучение представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-3 и ЭГ-4  

по параметрам личностных особенностей и самоорганизации деятельности

Параметр
Сравнительный ранг U-критерий 

Манна – Уитни

Уровень  
статистической 
значимости (p)ЭГ-3 ЭГ-4

1. Учебно-познавательный мотив 11,5 17,8 61,0 0,05
2. Приобретение знаний 11,1 18,03 56,5 0,03
3. Сатисфизация 11,2 18,0 57,0 0,04
4. Энергичность 11,8 17,6 64,0 0,05

Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-5 (N=21) – респонденты, не 
отмечающие влияние дистанционного обучения на академическую успеваемость 
и ЭГ-6 (N=29) – респонденты, отмечающие влияние дистанционного обучения на 
академическую успеваемость представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-5 и ЭГ-6  

по параметрам личностных особенностей и самоорганизации деятельности

Параметр
Сравнительный ранг U-критерий 

Манна – Уитни

Уровень  
статистической 
значимости (p)ЭГ-5 ЭГ-6

1. Приобретение знаний 19,8 13,0 57,0 0,04
2. Получение диплома 19,1 13,4 65,0 0,05
3. Самоорганизация 19,2 13,3 63,5 0,05
4. Минимизация 11,3 17,9 58,5 0,04
5. Активность 19,4 13,2 61,5 0,05

Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-7 (N=22) – респонденты, не 
отметившие изменения в психоэмоциональном состоянии при дистанционном обу-
чении и ЭГ-8 (N=28) – респонденты, отметившие изменения в психоэмоциональ-
ном состоянии при дистанционном обучении представлены в таблице 4. 

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-6 и ЭГ-7  

по параметрам личностных особенностей и самоорганизации деятельности

Параметр
Сравнительный ранг U-критерий 

Манна – Уитни

Уровень  
статистической 
значимости (p)ЭГ-7 ЭГ-8

1. Коммуникативный мотив 11,9 17,6 65,5 0,05

С целью выявления взаимосвязи личностных особенностей и самоорганизации 
деятельности студентов в условиях дистанционного обучения был применен корре-
ляционный анализ rs-Спирмена отдельно по каждой эмпирической группе. 
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Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-1 (N=26) – респонденты, не отметив-
шие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в семье при пе-
реходе на дистанционное обучение, позволил установить наличие ряда значимых 
связей. Интерпретации подверглись наиболее информативные, в большей степени 
отражающие особенности взаимосвязи между исследуемыми параметрами. Полу-
ченные результаты представлены на рисунке 1.  

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей  
и самоорганизации личности в ЭГ-1 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-2 (N=24) – респонденты, отметившие 
наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в семье при переходе 
на дистанционное обучение, позволил установить наличие ряда значимых связей. 
Полученные результаты представлены на рисунке 2.  
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Результаты сравнительного анализа испытуемых ЭГ-6 и ЭГ-7 по 
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** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
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Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей  
и самоорганизации личности в ЭГ-2 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-3 (N=21) – респонденты, не испытыва-
ющие сложностей в коммуникации со знакомыми, друзьями при переходе на дис-
танционное обучение, позволил установить наличие ряда значимых связей. Полу-
ченные результаты представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей  
и самоорганизации личности в ЭГ-3 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-4 (N=29) – респонденты, испытываю-
щие сложности в коммуникации со знакомыми, друзьями при переходе на дистан-
ционное обучение, позволил установить наличие ряда значимых связей. Получен-
ные результаты представлены на рисунке 4.  
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Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 

самоорганизации личности в ЭГ-4 с применением коэффициента 
корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-5 (N=21) – респонденты, не 

отмечающие влияние дистанционного обучения на академическую 

успеваемость, позволил установить наличие ряда значимых связей. 

Полученные результаты представлены на рисунке 5.   
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-1 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 
Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-2 (N=24) – респонденты, 

отметившие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в 

семье при переходе на дистанционное обучение, позволил установить 

наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.   
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Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей  
и самоорганизации личности в ЭГ-4 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-5 (N=21) – респонденты, не отмечаю-
щие влияние дистанционного обучения на академическую успеваемость, позволил 
установить наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены 
на рисунке 5.  
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Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 

самоорганизации личности в ЭГ-4 с применением коэффициента 
корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-5 (N=21) – респонденты, не 

отмечающие влияние дистанционного обучения на академическую 

успеваемость, позволил установить наличие ряда значимых связей. 

Полученные результаты представлены на рисунке 5.   
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-1 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 
Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-2 (N=24) – респонденты, 

отметившие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в 

семье при переходе на дистанционное обучение, позволил установить 

наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.   
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Рис. 5. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и самоорганизации личности 
в ЭГ-5 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-6 (N=29) – респонденты, отмечающие 
влияние дистанционного обучения на академическую успеваемость, позволил уста-
новить наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены на 
рисунке 6.  
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Рис. 5. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-5 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05; 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-6 (N=29) – респонденты, 

отмечающие влияние дистанционного обучения на академическую 

успеваемость, позволил установить наличие ряда значимых связей. 

Полученные результаты представлены на рисунке 6.   
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-1 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 
Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-2 (N=24) – респонденты, 

отметившие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в 

семье при переходе на дистанционное обучение, позволил установить 

наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.   
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Рис. 6. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и самоорганизации личности 
в ЭГ-6 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-7 (N=22) – респонденты, не отметив-
шие изменения в психоэмоциональном состоянии при дистанционном обучении, 
позволил установить наличие ряда значимых связей. Полученные результаты пред-
ставлены на рисунке 7.  
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Рис. 6. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-6 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 
Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-7 (N=22) – респонденты, не 

отметившие изменения в психоэмоциональном состоянии при 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-1 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 
Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-2 (N=24) – респонденты, 

отметившие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в 

семье при переходе на дистанционное обучение, позволил установить 

наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.   
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Рис. 7. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей  
и самоорганизации личности в ЭГ-7 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-8 (N=28) – респонденты, отметившие 
изменения в психоэмоциональном состоянии при дистанционном обучении, позво-
лил установить наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представ-
лены на рисунке 8.  

Рис. 8. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей  
и самоорганизации личности в ЭГ-8 с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена
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дистанционном обучении, позволил установить наличие ряда значимых 

связей. Полученные результаты представлены на рисунке 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-7 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 

Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-8 (N=28) – респонденты, 

отметившие изменения в психоэмоциональном состоянии при 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-1 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 
Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-2 (N=24) – респонденты, 

отметившие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в 

семье при переходе на дистанционное обучение, позволил установить 

наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.   
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дистанционном обучении, позволил установить наличие ряда значимых 

связей. Полученные результаты представлены на рисунке 8.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 

самоорганизации личности в ЭГ-8 с применением коэффициента 
корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 

Обсуждение результатов. Сравнительный анализ с применением U-

критерия Манна – Уитни позволил установить, что испытуемые ЭГ-1 в 

большей степени мотивированы овладением профессиональными 

знаниями, умениями и навыками (U=19,6 при р=0,01), что позволяет им 

максимально концентрировать собственные образовательные усилия и не 

испытывать существенных сложностей во взаимоотношениях в семье при 

переходе на дистанционное обучение.  
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи личностных особенностей и 
самоорганизации личности в ЭГ-1 с применением коэффициента 

корреляции  
rs-Спирмена 

Примечание: ᅠ 

** ᅠ– сильная значимая связь (при р ᅠ≤ ᅠ0,01);  

ᅠ* ᅠ– присутствует статистически значимая связь (при ᅠ р ᅠ≤ ᅠ0,05); 
 положительные связи между показателями; 

 отрицательные связи между показателями. 
 
Анализ матрицы интеркорреляций по ЭГ-2 (N=24) – респонденты, 

отметившие наличие особых сложностей и проблем во взаимоотношениях в 

семье при переходе на дистанционное обучение, позволил установить 

наличие ряда значимых связей. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.   
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Обсуждение результатов. Сравнительный анализ с применением U-критерия 
Манна – Уитни позволил установить, что испытуемые ЭГ-1 в большей степени 
мотивированы овладением профессиональными знаниями, умениями и навыками 
(U=19,6 при р=0,01), что позволяет им максимально концентрировать собственные 
образовательные усилия и не испытывать существенных сложностей во взаимоот-
ношениях в семье при переходе на дистанционное обучение. 

Испытуемых ЭГ-2 в большей степени отличает проявление учебно-познава-
тельного мотива (U=18,9 при р=0,04), при организации деятельности они склонны 
к проявлению фиксации (U=18,7 при р=0,05), в ситуации принятия решений ориен-
тированы на сатисфизацию (U=20,9 при р=0,01). Это указывает на то, что для ис-
пытуемых процесс обучения в большей мере важен с точки зрения познавательной 
составляющей, как возможность расширения собственных представлений о мире 
и своей будущей профессиональной деятельности. Склонны фиксироваться на том, 
что происходит с ними в настоящий момент времени, переживания и происходящее 
«здесь-и-сейчас» имеет особую ценность и значимость. При необходимости при-
нимать те или иные решения из спектра альтернативных вариантов будут выбирать 
тот, который отвечает внутренним представлениям и не требует существенных из-
менений.

Испытуемые ЭГ-4 статистически отличаются от испытуемых ЭГ-3 по следую-
щим параметрам: учебно-познавательные мотивы (U=17,8 при р=0,05), приобрете-
ние знаний (U=18,3 при р=0,03), сатисфизация (U=18,0 при р=0,04), энергичность 
(U=17,6 при р=0,05). Испытуемых ЭГ-4 в процессе обучения отличает ориентация 
на получение знаний, расширение собственных представлений о содержании бу-
дущей профессиональной деятельности, они в большей степени ориентированы 
на своевременное решение возникающих перед ними учебных и жизненных за-
дач, оценивают себя как достаточно энергичных, активных и деятельных. Именно 
поэтому переход в дистанционный формат обучения связан для этой группы ис-
пытуемых с трудностями коммуникативного характера, т. к. режим вынужденной 
самоизоляции и необходимость большую часть времени оставаться дома привели 
к существенному снижению возможностей взаимодействия с другими людьми (од-
ногруппниками, преподавателями, друзьями).

Результаты сравнительного анализа показали, что испытуемых ЭГ-5 отлича-
ет проявление параметров приобретение знаний (U=19,8 при р=0,04), получение 
диплома (U=19,1 при р=0,05), самоорганизация (U=19,2 при р=0,05), активность 
(U=19,4 при р=0,05). Это свидетельствует о том, что испытуемым, не указывающим 
на то, что переход в дистанционный формат обучения влияет на академическую 
успеваемость, более характерна устойчивая ориентация на получение професси-
ональных знаний, у них есть осознанная цель – получение документа о высшем 
образовании. Испытуемые высоко мотивированы, им характерен высокий уровень 
активности, ориентированы на сочетание структурированного подхода к организа-
ции времени своей жизни со спонтанностью и гибкостью. Испытуемых ЭГ-6 от-
личает проявление стратегии минимизации (U=17,9 при р=0,04), что указывает на 
отсутствие желания прилагать какие-либо усилия к организации различных про-
цессов собственной жизни и, в частности, процесса обучения. Они также склонны 
к спонтанности, не стремятся привязывать свою деятельность к жесткой структу-
ре и целям, не ориентированы на четкое планирование своих действий. В ситуа-
ции дистанционного обучения, когда происходит естественное снижение внешнего 
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структурирования жизнедеятельности, испытуемые этой группы испытывают су-
щественные сложности, т. к. не имеют достаточно сформированных навыков само-
организации своей деятельности.

Сравнительный анализ полученных результатов позволил установить, что испы-
туемых ЭГ-8 по сравнению с испытуемыми ЭГ-7 характеризует проявление ком-
муникативного мотива (U=17,6 при р=0,05), что указывает на то, что испытуемые 
ориентированы на взаимодействие с другими людьми, процесс коммуникации для 
них является крайне важным для поддержания оптимально психоэмоционального 
состояния. Другие люди – важная часть их жизни, поэтому в условиях дистанцион-
ного обучения на фоне вынужденного сокращения контактов с другими людьми они 
испытывают дискомфорт и неблагоприятные изменения в психоэмоциональном со-
стоянии.

Результаты корреляционного анализа по ЭГ-1 показали наличие значимых по-
ложительных взаимосвязей между параметрами: «целеустремленность» – «сатис-
физация» (rs=0,731 при p≤0,01), «профессиональный мотив» (rs=0,697 при p≤0,01), 
«мотив избегания» (rs=–0,536 при p≤0,05), что указывает на зависимость проявле-
ния такого качества самоорганизации как «целеустремленность» от возможности 
оперативно реагировать на возникающие перед испытуемыми образовательные за-
дачи, выполнять задания не откладывая, а также от сформированности профессио-
нальной направленности. Также испытуемые, не имеющие сложностей в семейных 
взаимоотношениях при дистанционном обучении, способны проявлять настойчи-
вость, рисковать, не останавливаться перед сложными задачами, при этом ориенти-
рованы на достижение определенных результатов.

Значимые связи между параметрами «планомерность» – «максимизация» 
(rs=0,624 при p≤0,01), «сатисфизация» (rs=0,508 при p≤0,05) указывают на тенден-
цию прилагать максимум усилий в ситуации трудностей, искать наиболее опти-
мальные варианты решения различных задач.

Значимые связи между параметрами «настойчивость» – «максимизация» 
(rs=0,625 при p≤0,01), «активность» (rs=0,514 при p≤0,01), «минимизация» (rs=–0,611 
при p≤0,05) свидетельствуют о зависимости проявления настойчивости в деятель-
ности от желания и возможности прилагать усилия в случае возникновения препят-
ствии на пути к достижению целей.

Значимая связь между параметрами «самоорганизация» – «профессиональные 
мотивы» (rs=0,525 при p≤0,05) указывает на зависимость умения видеть и ставить 
цели, планировать свою деятельность, в том числе с помощью внешних средств, 
проявлять волевые качества и настойчивость в достижении целей в процессе об-
учения от сформированных профессиональных мотивов: в способности в ситуации 
дистанционного обучения удерживать в фокусе внимания потребность будущей 
профессиональной реализации.

Полученные результаты указывают на то, что испытуемым ЭГ-2 в большей сте-
пени характерен параметр «настойчивость», проявление которого связано с пере-
менными «самочувствие» (rs=0,725 при p≤0,01), «активность» (rs=0,661 при p≤0,05), 
«настроение» (rs=0,653 при p≤0,05), «усталость» (rs=0,589 при p≤0,05), «подавлен-
ность» (rs=0,563 при p≤0,05). Анализ выделенных связей указывает на зависимость 
волевой поведенческой активности испытуемых от общего эмоционального фона 
настроения, что во многом осложняет целенаправленное достижение поставленных 
целей и задач.
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Переменная «целеустремленность» связана с параметрами «беспокойство» 
(rs=0,661 при p≤0,05) и «минимизация» (rs=0,661 при p≤0,05), что указывает на не-
которые сложности в постановке и достижении целей в связи с повышенным уров-
нем тревожности испытуемых, а также нежеланием прикладывать дополнительные 
усилия в ситуациях, связанных с преодолением препятствий.

В результате статистического анализа в ЭГ-3 были обнаружены значимые связи 
между параметром «настойчивость» и переменными «максимизация» (rs=0,676 при 
p≤0,05), «активность» (rs=0,626 при p≤0,05), «самочувствие» (rs=0,625 при p≤0,05), 
указывающие на зависимость проявления волевой организации деятельности от 
тенденции прикладывать максимальные усилия к достижению желаемого резуль-
тата.

Проявление таких переменных самоорганизации деятельности, как «планомер-
ность» (rs=0,666 при p≤0,05), «целеустремленность» (rs=0,681 при p≤0,05), «само-
организация» (rs=0,657 при p≤0,05) зависит от сформированных у испытуемых 
«профессиональных мотивов». При этом отрицательные взаимосвязи между пере-
менными «целеустремленность» – «мотив престижа» (rs=–0,631 при p≤0,05) и «мо-
тив избегания» (rs=–0,707 при p≤0,05) указывают на сложности в достижении по-
ставленных целей в том случае, если испытуемые чрезмерно ориентированы на 
внешнюю оценку результатов собственной деятельности и избегают возникающих 
трудностей.

Полученные данные по ЭГ-4 указывают на то, что наибольшее количество свя-
зей образовал параметр «планомерность» со следующими переменными: «профес-
сиональные мотивы» (rs=0,577 при p≤0,01), «максимизация» (rs=0,675 при p≤0,01), 
«творческие мотивы» (rs=0,466 при p≤0,05), «учебно-познавательные мотивы» 
(rs=0,459 при p≤0,05), «минимизация» (rs=–0,533 при p≤0,05), «мотивы избегания» 
(rs=–0,481 при p≤0,05). Это указывает на то, что способность последовательно реа-
лизовывать поставленные цели связана с интересом к будущей профессиональной 
деятельности, развитием познавательных интересов и тенденцией прикладывать 
максимальные усилия к достижению желаемого результата.

Проявление параметра «целеустремленность» связано с переменной «спокой-
ствие» (rs=–0,469 при p≤0,05), что указывает на возможность достигать поставлен-
ных целей при отсутствии состояния тревожности и психоэмоционального неблаго-
получия.

Проявление переменной «настойчивость» связано с параметрами «настроение» 
(rs=0,566 при p≤0,05), «активность» (rs=0,546 при p≤0,05), «самочувствие» (rs=0,542 
при p≤0,05). Образованные взаимосвязи свидетельствуют о зависимости волевой 
организации поведенческой активности испытуемых от общего фона настроения, 
их физического и эмоционального состояния.

В ЭГ-5 анализ полученных связей между параметрами «планомерность» – «спо-
койствие» (rs=0,800 при p≤0,01) указывает на возможность последовательно реали-
зовывать поставленные цели при условии состояния покоя, отсутствии отвлекаю-
щих и чрезмерно возбуждающих воздействий.

Переменная «ориентация на настоящее» связана с параметрами «самочувствие» 
(rs=–0,914 при p≤0,01), «активность» (rs=–0,724 при p≤0,01), «настроение» (rs=–0,798 
при p≤0,01), что определяет проявление склонности фокусироваться на том, что 
происходит в текущей жизненной ситуации определяется совокупностью характе-
ристик психоэмоционального состояния.
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«Интегральный показатель самоорганизации деятельности» имеет ряд взаи-
мосвязей с переменными «максимизация» (rs=0,782 при p≤0,01), «сатисфизация» 
(rs=0,675 при p≤0,05), «минимизация» (rs=–0,622 при p≤0,05), что указывает на за-
висимость эффективности структурировать свою деятельность от преобладающих 
тенденций принятия решений. В данном случае существенное значение имеет тен-
денция концентрации усилий на поиске новых решений и преодолении возникаю-
щих препятствий.

Переменная «целеустремленность» значимо связана с параметрами «профес-
сиональные мотивы» (rs=0,782 при p≤0,01), «сатисфизация» (rs=0,706 при p≤0,05), 
«максимизация» (rs=0,624 при p≤0,05). Полученные данные указывают на прояв-
ление стремления к достижению цели в ситуации адекватно сформированной про-
фессиональной мотивации, что позволяет испытуемым минимизировать проблемы 
академической успеваемости в условиях дистанционного обучения.

Результаты корреляционного анализа по ЭГ-6 показали, что параметр «целеу-
стремленность» положительно связан с переменной «мотив овладения професси-
ей» (rs=0,579 при p≤0,01) и отрицательно с «мотив престижа» (rs=–0,639 при p≤0,01), 
«мотив избегания» (rs=–0,476 при p≤0,05). Переменная «настойчивость» значимо 
связана с параметрами «активность» (rs=0,622 при p≤0,01), «самочувствие» (rs=0,556 
при p≤0,05), «мотив приобретения знаний» (rs=0,534 при p≤0,05), «максимизация» 
(rs=0,494 при p≤0,05). Переменная «планомерность» взаимосвязана с параметрами 
«максимизация» (rs=0,509 при p≤0,05), «сатисфизация» (rs=0,481 при p≤0,05).

Полученные результаты указывают на потребность концентрации и необходи-
мости сфокусировать внимание для успешного освоения учебного материала. Мак-
симизация и получение знаний обратно зависимы от самоорганизации посредством 
внешних средств. Респонденты, отмечающие влияние дистанционного обучения на 
академическую успеваемость, не склонны фиксировать информацию при помощи 
подручных средств, а также не готовы прилагать достаточно усилий в учебной де-
ятельности, в полной мере готовиться к семинарам и лабораторным занятиям, что 
может является одной из причин изменения успеваемости при онлайн-обучении.  
Вместе с тем прослеживается взаимосвязь максимизации, планомерности, сатисфи-
зации, фиксации и социальных мотивов. Большое количество усилий, прилагаемых 
к решению задачи, подразумевает способность составить поэтапную инструкцию 
и следовать ей. Выполнение пошаговых действий предполагает фиксацию на каж-
дом действии. Эта стратегия поведения может быть обусловлена желанием полу-
чения одобрения ближайшего окружения. 

Результаты корреляционного анализа показали, что у респондентов ЭГ-7 в боль-
шей мере проявляются взаимосвязи между следующими параметрами: «настой-
чивость» – «профессиональные мотивы» (rs=0,771 при p≤0,01), «самочувствие» 
(rs=0,739 при p≤0,01), «активность» (rs=0,848 при p≤0,01), «мотив овладение про-
фессией» (rs=0,627 при p≤0,05), «минимизация» (rs=–0,828 при p≤0,01). Перемен-
ная «планомерность» взаимосвязана с параметрами «максимизация» (rs=0,804 при 
p≤0,01), «профессиональные мотивы» (rs=0,975 при p≤0,01), «активность» (rs=0,787 
при p≤0,01), «минимизация» (rs=–0,789 при p≤0,01). Параметр «целеустремлен-
ность» взаимосвязан с переменной «максимизация» (rs=0,772 при p≤0,01).

Проявление активности и максимизации дает возможность характеризовать ис-
пытуемых как способных последовательно реализовывать намеченные планы, в то 
же время преобладание тенденции минимизации в принятии решений снижает 
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проявление планомерности.  Профессиональные мотивы и активность могут сви-
детельствовать о настойчивости участников этой выборки. Чем больше они прикла-
дывают усилий, направленных на овладение профессией, чем лучше себя чувству-
ют, тем в большей мере проявляется настойчивость. 

Результаты корреляционного анализа в ЭГ-8 показали, что параметр «настойчи-
вость» положительно связан с переменной «максимизация» (rs=0,744 при p≤0,01), 
«активность» (rs=0,537 при p≤0,05), «самочувствие» (rs=0,528 при p≤0,05). Перемен-
ная «планомерность» значимо связана с параметром «сатисфизация» (rs=0,608 при 
p≤0,01). 

Испытуемым ЭГ-8 в большей мере свойственно проявление волевого поведения, 
связанного с активностью и стремлением к максимальным усилиям в преодолении 
препятствий. При этом проявление настойчивости во много определяется психоэ-
моциональным и физическим состоянием.  Тенденция к сатисфизации определяет 
стремление фиксации внимания на одном виде деятельности и отсутствие выра-
женного стремления предъявлять к себе высокие требования.

Выводы. Текущая ситуация жизни человека претерпела существенные измене-
ния, обусловленные обстоятельствами пандемии. Неблагоприятная эпидемиологи-
ческая обстановка повлияла на образ жизни людей и обусловила необходимость 
выработки новых форм адаптационного поведения, учитывающих ограничения 
при посещении общественных мест, рабочего офиса, учебного заведения и т. д. 
Оставаясь в режиме перманентной самоизоляции, человек по-прежнему вынужден 
продолжать выполнять свои обязательства. Существенное значение этот вопрос 
приобретает при организации процесса обучения на разных уровнях образования 
с применением дистанционных форм обучения, создавая тем самым помехи в про-
цессах самоорганизации обучающихся.

Проведенное исследование, направленное на выявление взаимосвязи личност-
ных особенностей и самоорганизации деятельности студентов в условиях дистан-
ционного обучения, показало, что в зависимости от личностных черт, характеризу-
ющих испытуемых, у них по-разному проявляются компоненты самоорганизации 
деятельности.  

Так, респонденты, не отметившие у себя наличие особых сложностей и про-
блем во взаимоотношениях в семье при переходе на дистанционное обучение, не 
испытывающие сложностей в коммуникации со знакомыми и друзьями, не указы-
вающие на наличие влияния на академическую успеваемость и видимые измене-
ния в психоэмоциональном состоянии способны к концентрации собственных уси-
лий при выполнении той или иной деятельности, в процессе обучения они готовы 
рассматривать любые способы организации учебной деятельности, т. к. стремятся 
к максимально полному овладению будущей профессиональной деятельностью.  
У них присутствует ориентация на получение профессиональных знаний, которые 
концентрированы в соответствующем документе. Они высоко мотивированы, им 
характерен высокий уровень активности, сочетание структурированного подхода 
к организации времени своей жизни со спонтанностью и гибкостью. 

Респонденты, указавшие в процессе заполнения анкеты наличие сложностей 
и проблем во взаимоотношениях в семье, испытывающие трудности в коммуника-
ции со знакомыми и друзьями, а также влияние перехода на дистанционное обучение 
на академическую успеваемость и психоэмоциональное состояние склонны к фик-
сации на том, что происходит с ними в настоящий момент, у них часто проявляется 
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недостаток гибкости, они в большей степени ориентированы на своевременное ре-
шение возникающих перед ними учебных и жизненных задач, энергичны, активны 
и деятельны, предпочитают постоянно находится в контакте с другими людьми. Им 
свойственно проявление стратегии минимизации – отсутствие выраженного жела-
ния прилагать усилия к организации различных процессов собственной жизни.

Список источников
1. Агранович Е. Н. Технология тайм-менеджмент как средство самоорганизации 

учебной деятельности студентов // Вестник казахского национального педагогиче-
ского университета. Казань. 2020. № 1. С. 195–201. 

2. Барканова О. В. Методика «Самооценка эмоциональных состояний» // Методи-
ки диагностики эмоциональной сферы. 2009. № 2. С. 16–18.

3. Барканова О. В. Методика САН // Методики диагностики эмоциональной сфе-
ры. 2009. № 2. С. 7–9. 

4. Белашина Т. В. Особенности проявления агрессии, гнева и тревожности в ус-
ловиях переживания пандемии COVID-19 // Развитие человека в современном мире. 
2020. № 4. С. 75–85.

5. Водяха С. А. Взаимосвязь совладания с КОВИД-19 с интернет-активностью 
и психологическим благополучием студентов // Психология в системе социально-
производственных отношений. 2021. № 8. С. 154–158. 

6. Воробьева М. А. Связь мотивации учебной деятельности с самоорганизацией де-
ятельности у студентов // Педагогическое образование в России. 2012. № 6. С. 184–188.

7. Ильина Т. И. Методика изучения мотивации обучения в вузе [Электронный ре-
сурс]. URL: http://testoteka.narod.ru/ms/1/05.html (дата обращения: 15.01.2022).

8. Леонтьев А. Н. Некоторые психологические вопросы воздействия на личность // 
Проблемы научного коммунизма. 1968. № 2. С. 30–42.

9. Лукашин Ю. В. Риски социализации детей и подростков в условиях вынуж-
денной самоизоляции (в период пандемии коронавируса) // Общество: социология, 
психология, педагогика. 2021. № 9. С. 111–118. 

10. Мандрикова Е. Ю. Разработка опросника самоорганизации деятельности 
(ОСД) // Психологическая диагностика. 2010. № 2. С. 59–83. 

11. Мельник Д. Высшее образование в мире: какие проблемы высветила панде-
мия [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/opinions/8306213 (дата обращения: 
27.01.2022).

12. Миронова Т. А. Трансформация коммуникативных интересов и навыков сту-
дентов в период пандемии COVID-19 // Вестник БИСТ. 2020. № 2. С. 36–43. 

13. Низамова Ч. И. Частные навыки самоорганизации студентов в учебном про-
цессе // Проблемы современного образования. 2020. № 1. С. 250–257. 

14. Разваляева А. Ю. Апробация опросника «Тенденции в принятии решений» // 
Консультативная психология и психотерапия. 2018. № 3. С. 146–163. 

15. Романова Л. М. Дидактические основы формирования способности самоор-
ганизации у студентов вуза // Вестник казанского государственного энергетического 
университета. 2018. № 4. С. 113–123. 

16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2020. 713 с.
17. Титова М. Ю., Шаршов И. А. Формирование умений самоорганизации у сту-

дентов: теоретический аспект // Личностное и профессиональное развитие будущего 
специалиста. 2020. № 3. С. 292–294.

18. Matskevich A. V. A study on risk response to pandemic-caused service process 
disruption in higher education // School of business of BSU. 2021. N. 14. P. 65–70. 

19. Finn J. D., Zimmer K. S. Student engagement: What is it? Why does it matter? // 
Handbook of research on student engagement. N. Y.: Springer US, 2012. P. 97–131.



Развитие человека в современном мире. 2022. № 2 
Human Development in the Modern World. 2022, no. 2

92

Информация об авторе 
Т. В. Белашина – кандидат психологических наук, доцент кафедры общей пси-

хологии и истории психологии, Новосибирский государственный педагогический 
университет.

В. Е. Дернов – тьютор, Биотехнологический лицей № 21.

Information about the author 
Т. V. Belashina – Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the 

Department of General Psychology and History of Psychology, Novosibirsk State 
Pedagogical University.

V. E. Dernov – Tutor, Biotechnological Lyceum no. 21.

Статья поступила в редакцию 27.04.2022; одобрена после рецензирования 30.05.2022; 
принята к публикации 20.07.2022.

The article was submitted 27.04.2022; approved after reviewing 30.05.2022; accepted for 
publication 20.07.2022.  

 

 



Исследования прикладной психологии
Applied psychology researches

93

Научная статья 

УДК 159.9

Особенности взаимосвязи удовлетворенности трудом с ценностями  
у медицинских работников в период взрослости 

Валерия Анатольевна Капустина
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия, 
kapustina@corp.nstu.ru
Олеся Владимировна Макуха
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия, 
olesiam@ngs.ru

Аннотация. Статья включает описание результатов эмпирического исследования 
удовлетворенности трудом у медицинских работников в период взрослости в кон-
тексте интегративно-типологического подхода с применением методик диагностики 
удовлетворенности трудом, карьерных ценностей, типов личности. На основе данных 
психологического тестирования, проведенного на выборке, состоявшей из 84 меди-
цинских работников в возрасте взрослости (28–65 лет), и сравнительного анализа 
авторы приходят к выводам о том, что у специалистов интегрального типа удов-
летворенность трудом связана с ценностями менеджмента, служения и автономии, 
а у управленцев среднего звена – с ценностями профессиональной компетентности 
и стабильности работы.
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Abstract. This article includes the results of an empirical study of a job satisfaction 
among medical workers in the context of an integrative-typological approach using meth-
ods for diagnosing job satisfaction, career values, and personality types. Based on the data 
of psychological testing conducted on a sample of 84 medical workers, and a comparative 
analysis, the authors come to the conclusion that for specialists of the integral type, job sat-
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Введение. Удовлетворенность трудом напрямую влияет на эффективность вы-
полняемой работы и ее продолжительность в выбранной отрасли трудовой деятель-
ности. Низкая степень удовлетворенности может провоцировать снижение качества 
выполняемой работы, приводить к повышенному уровню внутреннего дискомфор-
та сотрудников, являться одним из факторов, приводящих к профессиональному 
выгоранию и даже смене профессии, что негативно сказывается на уровне оказания 
медицинских услуг в целом.

Удовлетворенность трудом – это сложное социально-психологическое образова-
ние, которое состоит не только из общей удовлетворенности, характеризующей, на-
сколько исполняемая трудовая функция соответствует предпочтениям работающего 
человека, но и отдельных элементов удовлетворенности, определяющих отноше-
ние к конкретным аспектам профессиональной среды в коллективе [10]. Например,  
Т. Ю. Иванова, Е. И. Рассказова, Е. Н. Осин выделяют социальные, внутриорганиза-
ционные и личностные компоненты удовлетворенности трудом [4, с. 5].

В сфере удовлетворенности труда медицинских работников на сегодняшний день 
существует несколько работ: взаимосвязь эффективности и удовлетворенности тру-
дом изучали Е. В. Руженская и В. И. Руженский [16], К. И. Юсупова и Т. Ю. Мат- 
веева [22], И. А. Лезнева и В. Ю. Москалюк исследовали зависимость удовлетворен-
ности трудом от специализации в медицинской деятельности [8], удовлетворенность 
трудом в зависимости от формы собственности организации (частное или государ-
ственное медицинское учреждение) и стиля управления рассматривали В. И. Пан- 
кевич и др. [14], Б. А. Ясько и М. Г. Остроушко [25], организационные факторы удов-
летворенности трудом медицинских работников выявляли С. Б. Цветкова и др. [19], 
С. В. Мерзлякова и Н. Р. Петурова [12].

Выявление причин неудовлетворенности трудом сотрудников и понимание того, 
насколько текущий трудовой пост соответствует индивидуальной предрасположен-
ности личности к выполнению текущих функциональных обязанностей является 
важной задачей психологов, социологов и специалистов по подбору персонала.

Научная проблема исследования заключается в том, что, несмотря на определен-
ный уровень теоретической и практической разработанности проблемы удовлет-
воренности трудом, существует недостаточная изученность в удовлетворенности 
трудом медицинских работников в период взрослости в рамках интегративно-типо-
логической профессиональной направленности личности. Существует противоре-
чие в недостаточной разработанности теории и практики удовлетворенности трудом 
медицинских работников и ростом общественного и научного интереса к проблеме.

Ценностно-мотивационные факторы удовлетворенности трудом сотрудни-
ков системы здравоохранения. Условия труда медицинских работников характе-
ризуются постоянными стрессовыми ситуациями, эмоциональными и физическими 
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перегрузками. Учитывая высокую социальную значимость этой области деятельно-
сти, стоит уделять внимание как мотивации медицинских работников, так и уровню 
их психологического благополучия. 

Одним из ключевых факторов, определяющих психологическое состояние ра-
ботников и качество исполняемых обязанностей, является динамика уровня удов-
летворенности трудом. Таким образом, повышение эффективности работы меди-
цинского учреждения, повышения мотивации его сотрудников непосредственно 
имеет отношение к исследованию удовлетворенности трудом и оказывающих на 
это влияние факторов.

История изучения проблематики удовлетворенности трудом, мотивации и цен-
ностей берет свои истоки с философии, в настоящий момент ценности изучаются 
в большей степени в рамках таких дисциплин, как социология, культурология и пси-
хология. Д. А. Леонтьев выделил в своих исследованиях три формы ценностей: 

– ценность как общественный идеал;
– опредмеченное произведение духовной культуры;
–  источник мотивации, определяющий поведение человека [9].
 По версии Ш. Шварца, ценности существуют априори сами по себе, всегда на-

ходятся вне ситуации [6].
Ш. Шварцом и В. Билски была разработана концепция ценностей и критерии их 

определения:
– личностная убежденность человека в важности этих ценностей, 
– представленность этих ценностей в сознании в виде конечных ожидаемых со-

стояний, имеющих желательный характер и т. д.) [27]. 
М. Рокичем была выдвинута теория о том, что ценности можно определить как 

руководящие принципы жизни, то есть осознанно выбранное благо. Также он раз-
делил ценности на инструментальные и терминальные [7]. 

Помимо М. Рокича, Ш. Шварца и В. Билски мотивационными теориями так-
же занимались Д. Макклелланд, А. Маслоу, В. Врум, К. Альдерфер, Ф. Герцберг,  
Л. Портер и Э. Лоулер [26]. 

В отечественной психологии эту тему рассматривали И. П. Полякова, Л. П. Стан-
кевич [17], О. В. Живица и Э. Э. Сульчинская [3], А. Ю. Калугин [5]. 

Проблематика удовлетворенности трудом в современном прикладном контексте 
имеет сравнительно недавнюю историю. Американский психолог Эдвин Локк был 
одним из первых ученых, исследовавших это понятие и выделил две детерминанты 
в понятии «удовлетворенность трудом»:

1) тесная взаимосвязь восприятия индивида с жизнью в целом;
2) зависимость от степени совместимости ценности выполняемого вида труда 

и возможностью удовлетворения в нем личных потребностей индивида [13]. 
Динамическая концепция удовлетворенность трудом А. Бюссинга представля-

ет собой процесс взаимодействия различных факторов: ожиданий, потребностей, 
рабочих факторов [1]. Р. М. Шамионов дал понятию «удовлетворенность трудом» 
такое определение как «эмоционально-оценочное отношение к труду и одновремен-
но эмоционально окрашенное психическое состояние, сопровождающее рабочий 
процесс» [21]. 

Другие исследователи, с учетом многогранности понятия «удовлетворенность 
трудом», предлагают рассматривать его как интегральное, включающее в себя сле-
дующие аспекты:

– социальные (престижность компании, места работы);
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– личностные (связаны с профессиональным ростом, возможностью саморазви-
тия, отношением содержанию работы в целом);

– организационные (включают в себя такие условия работы, как график работы, 
заработная плата, отношения с руководством и коллегами) [4]. 

В настоящее время существует множество исследований в организационной 
психологии посвященных изучению удовлетворенности трудом. По результатам 
исследований были получены данные, что удовлетворенность работой меняется 
в различные периоды трудовой деятельности. В начале карьеры (от 20 до 30 лет) 
в основном превалирует низкий уровень удовлетворенности, так как именно в это 
время происходит разрушение ожиданий от профессии и фактических требований 
на должности. Период с 30 до 40 лет характеризуется приспособлением к существу-
ющим профессиональным реалиям и рынку труда, человек достигает определенных 
профессиональных целей и признания в своей области, в результате чего вырастает 
и уровень удовлетворенности трудом. «Кризис середины карьеры» наступает в 45–
50 лет, после преодоления кризиса уровень удовлетворенности начинает восстанав-
ливаться и снова начинает понижаться ближе к выходу на пенсию [2].

В исследованиях В. А. Ядова и М. С. Яницкого [23; 24] система ценностей пред-
ставлена как элемент ядерных структур личности, которые проявляются во всех 
сферах жизни индивида. Эта теория подкрепляется предположением о том, что су-
ществует взаимосвязь системы ценностей и удовлетворенности трудом, так как по-
следняя является одним из аспектов психологического благополучия человека.

Исследования Е. Б. Марина и С. Ю. Цой [11] посвящены ценностно-мотивацион-
ным аспектам удовлетворенности трудом работников сферы здравоохранения. 

Для исследования были выбраны методики Ш. Шварца (в редакции В. Н. Каран-
дашева [6]) для изучения ценностей личности, диагностика мотивационной сфе-
ры личности В. Э. Мильмана и методика определения удовлетворенности трудом  
А. В. Батаршева. Исследование было проведено на базе Владивостокского клини-
ко-диагностического центра (ВКДЦ). Генеральная выборка составила 61 человек 
(сотрудники медицинского учреждения с разным уровнем образования, специали-
зации, опыта работы и возраста).

Во время проведения исследования анализ наиболее сильных корреляционных 
связей позволил определить закономерности воздействия ценностно-мотивацион-
ной сферы работников здравоохранения и ее корреляцию с таким аспектом психо-
логического благополучия, как удовлетворенность трудом. 

Отдельные мотивации, формирующие связанные между собой структуры, на-
полнены типами ценностей, и этот новый тип синтеза может быть определен как 
ценностно-мотивационный синтез. В то же время мотивы и ценности коррелируют 
с удовлетворенностью трудом, выступая как предикторы формирования удовлетво-
ренности трудом работников медицинской сферы. 

Использование модели корреляционных плеяд позволило определить в инте-
гральной системе, консолидирующей удовлетворенность трудом и ценностно-мо-
тивационную сферу, следующие более частные плеяды: ответственность, статус, 
призвание, достижение, власть и рабочие отношения. 

Наиболее значительными плеядами, которые создают системные механизмы 
синтеза ценностно-мотивационной сферы и удовлетворенности трудом, представ-
лены достижение, власть и статус. 
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Личные ценности власти и достижений играют одну из определяющих ролей 
в создании высокого уровня удовлетворенности достижениями в работе. Также 
значимыми показателями для высокого уровня удовлетворенности труда являются 
рабочие мотивы, например, общественная полезность, высокий социальный статус 
и общая активность. 

Таким образом, профессиональные достижения работников медицинской сферы 
оцениваются через восприятие положения в обществе, а воплощение ценности вла-
сти реализуется через активное включение в общественно-полезную деятельность 
(в соответствии с VIII сектором модели взаимоотношений Т. Лири). 

Еще одним результатом проведенного исследования можно назвать определение 
удовлетворенности трудом – это динамический процесс, поддерживаемый устойчи-
выми личностными характеристиками (ценность достижений и ценность власти как 
личные приоритеты), а также изменчивыми характеристиками личности (рабочими 
мотивами, реализованными или намеченными для реализации). Одновременно до-
стигнутый уровень удовлетворения профессиональной деятельностью поддержива-
ет связанные с ним личностные мотивы и ценности [11].

Методология исследования. Объектом исследования выступила удовлетворен-
ность трудом. Предметом – особенности удовлетворенности трудом у медицинских 
работников разных типов личности. С целью выявления специфики взаимосвязей 
удовлетворенности трудом с ценностями у медицинских работников разных типов 
личности нами было проведено эмпирическое исследование в течение 2019–2020 г.

Гипотеза исследования содержит следующее допущения: 
1. Существуют различия ценностных ориентаций у медицинских работников 

разных личностных типов.
2. Структура связей удовлетворенности трудом у медицинских работников раз-

ных личностных типов будет отличаться.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ литературных источников по теме.
2. Психодиагностическое тестирование.
3. Метод статистической обработки эмпирических данных (корреляционный 

анализ с применением rs-критерия Спирмена).
Методики исследования: 
1. Методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, В. Э. Вино-

курова) [20].
2. Опросник «Интегральная удовлетворенность трудом» (А. В. Батаршева)  

[18, c. 470–473].
3. Методика «ИНЛ» (диагностика интегративно-типологической профессио-

нальной направленности личности) Н. Е. Рубцовой [15].
Эмпирическая база исследования выступили медицинские учреждения г. Ново-

сибирск: ЦКБ СО РАН, национальный медицинский исследовательский центр им. 
академика Е. Н. Мешалкина, стоматологическая поликлиника № 9, частные стома-
тологические клиники «Магия здоровья» и «Клиника Пушилиных».

Выборку составили 84 сотрудника медицинских учреждений в возрасте от 28 до 
65 лет (период взрослости), согласно возрастной периодизации У. Г. Крайг, из них – 
28 мужчин, 56 женщин. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты определения представ-
ленности типов профессиональной деятельности по методике ИНЛ Н. Е. Рубцовой 
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на существующей выборке показали, что среди респондентов наиболее представ-
лены типы «Специалист интегрального типа» (41 %) и «Управленец среднего звена 
интегрального типа» (21 %). Это позволяет охарактеризовать респондентов как лю-
дей, предпочитающих деятельность, связанную с «чувственной» активностью (вы-
полнение физических или психомоторных действий) с разными объектами труда, 
в том числе с людьми, а также выполняющих управление людьми и информацион-
ными объектами в условиях высокого эмоционального и физического напряжения.

Для выявления взаимосвязей между удовлетворенностью трудом и ценностями 
у медицинских работников разных типов личности был проведен корреляционный 
анализ с использованием rs-критерия ранговой корреляции Спирмена (табл. 1).

Таблица 1 
Результаты выявления взаимосвязей между компонентами удовлетворенности трудом  

и карьерными ценностями у специалистов интегрального типа

Наименование шкал Менеджмент Служение Автономия
Удовлетворенность условиями труда 0,54 – –
Интерес к работе 0,34 0,38 0,35
Удовлетворенность отношениями с руководством – 0,33 –

* значимая связь rs-критерия Спирмена при p≤0,05

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество связей обнаружено между ин-
тересом к работе как показателем удовлетворенности трудом и ценностями менед-
жмента, служения и автономии (rs=0,34, rs=0,38, rs=0,35, соответственно, p≤0,05). 
Это означает, что медицинские работники, которые проявляют интерес к работе, 
считают важным менять среду в нужном им направлении, стремятся приносить 
пользу людям, выполнять работу в своем темпе и теми способами, которые кажутся 
им оптимальными. В то же время удовлетворенность условиями труда сочетается 
с ценностью менеджмента, т. е. возможностью оказывать влияние на ту среду, в ко-
торой они работают. Вероятно, у респондентов из нашей выборки специалистов 
интегрального типа представления о том, как и в каких условиях они должны ра-
ботать, преимущественно совпадают с действительностью на их рабочих местах.

Таблица 2 
Результаты выявления взаимосвязей между компонентами удовлетворенности трудом  

и карьерными ценностями у управленцев среднего звена интегрального типа

Наименование шкал Профессиональная  
компетентность

Стабильность  
работы

Удовлетворенность условиями труда 0,58 0,49
Уровень притязаний к профессиональной деятельности 0,47 0,33

* значимая связь rs-критерия Спирмена при p≤0,05

Как видно из таблицы 2, удовлетворенность условиями труда связана с профес-
сиональной компетентностью и стабильностью работы (rs=0,58 и rs=0,49, соответ-
ственно, p≤0,05). Это означает, что для управленцев среднего звена в рамках их 
профессиональной деятельности важно постоянно повышать свою компетентность 
и чувствовать себя уверенно с точки зрения дальнейших перспектив работы в одной 
компании.
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Заключение. В результате проведенного эмпирического исследования выявле-
но, что среди респондентов наиболее выраженными типами личности являются 
специалист интегрального типа и управленец среднего звена, при этом структу-
ра связей удовлетворенности трудом и карьерных ценностей в период взрослости 
у этих типов различна. Для специалистов интегрального типа характерна связь ин-
тереса к работе как показателя удовлетворенности трудом с ценностями служения, 
менеджмента и автономии, для управленцев среднего звена – удовлетворенность 
условиями труда и уровень притязаний к профессиональной деятельности связаны 
с возможностями профессионального саморазвития и стабильностью работы.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей взаимосвязи между 
компонентами самоотношения и образа тела в подростковом возрасте. На основе ана-
лиза литературных источников представлен обзор проблемы формирования образа 
тела у подростков. Приведены результаты эмпирического исследования на выбор-
ке, которую составили 60 человек – подростки разных классов, из них 35 мальчиков  
и 25 девочек в возрасте 13–14 лет, которые были дифференцированы на две эмпи-
рические группы. Методы исследования: оценка достоверности различий при помо-
щи U-критерия Манна – Уитни показала наиболее характерные для каждой группы 
отличия в параметрах самоотношения и образа тела. Применение корреляционного 
анализа rs-Спирмена позволило установить наличие значимых взаимосвязей между 
исследуемыми партерами у испытуемых каждой эмпирической группы. Результаты: 
установлено, что существуют особенности в проявлении самоотношения и образа 
тела у мальчиков и девочек. Для мальчиков более характерно проявление самообви-
нения, для девочек – самоинтерес, представления о внешности, влияние внешности 
на разные аспекты жизни. Также существуют особые конфигурации взаимосвязей 
между параметрами самоотношения и образа тела в каждой эмпирической группе. 

Ключевые слова: самоотношение, образ тела, подростковый возраст, сравнитель-
ный анализ, корреляционный анализ.
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Abstract. The article is devoted to research of features of interrelation between compo-
nents of self-esteem and body image in adolescence. On the basis of the analysis of literary 
sources a review of the problem of body image formation in adolescents of different sex is 
presented. The results of empirical research on a sample of 60 adolescents of different class-
es, including 35 boys and 25 girls at the age of 13–14 years old, who were differentiated into 
two empirical groups, are presented. Methods: assessment of the reliability of differences 
using the U-Mann-Whitney criterion showed the most characteristic differences for each 
group in the parameters of self-esteem and body image. Application of rs-Spearman cor-
relation analysis allowed to establish the presence of significant interrelations between the 
examined parters in the subjects of each empirical group. Results: it was found that there are 
peculiarities in the manifestation of self-esteem and body image in boys and girls. Boys are 
more characterized by the manifestation of self-blame, while girls are more characterized 
by self-interest, ideas about appearance, and the influence of appearance on various aspects 
of life. Also, there are specific configurations of interrelations between the parameters of 
self-concept and body image in each empirical group. 
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Введение. Особенности становления и развития личности в подростковом воз-
расте в настоящее время по-прежнему находятся в центре внимания современной 
психологии, т. к. период подростничества характеризуется существенными физи-
ческими и психологическими изменениями. В этом возрасте активно проявляет-
ся интерес к себе, а также серьезные философско-психологические размышления 
о смысле жизни и перспективных альтернативах будущего [12]. Все это проявляется 
на фоне меняющейся социокультурной ситуации развития, включающей влияние 
информационно-цифровых технологий с ориентацией на появляющиеся и исчезаю-
щие тренды в любой сфере деятельности, захватывающие подростка. Этот период 
сопровождается развитием рефлексии, желанием понять себя, занять определенное 
место в обществе, что способствует актуализации такого феномена, как самоотно-
шение, которое предполагает интеграцию накопленного опыта оценки себя. 

Немаловажное значение в этот возрастной период приобретают также физиче-
ские изменения, находящие отражение в стремительных изменениях тела. Сдвиг 
гормонального фона, сопровождающий процесс полового созревания, приводит 
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к тому, что подросток не успевает осознавать все, что с ним происходит, и, остава-
ясь под влиянием референтной группы, стремится внешне соответствовать сложив-
шимся нормам и эталонам красоты. Чрезмерное значение внешности в жизни со-
временного подростка приводит к поиску недостатков и изъянов, и, следовательно, 
недостаточной удовлетворенности образом тела [3]. Когда внешние данные не соот-
ветствуют навязанным идеалам красоты, проявляется потребность к кардинальным 
изменениям, которая может лежать в основе формирования патологических форм 
поведения, таких как расстройства пищевого поведения, самоповреждающее по-
ведение, дисморфии, дисморфофобии и др.

Развитие представлений о телесности, образе тела и влиянии внешности на че-
ловека берут начало в XX в. и связаны с разработкой различных концепций, пре-
валирующая часть которых имела клинический характер (например, исследования 
«фантомной конечности») [12, с. 56].

Преодоление исключительно клинического взгляда на образ тела и его восприя-
тие открыло отечественной и зарубежной психологической науке возможность раз-
работки теоретических концепций и экспериментов. 

Впервые понятие «образ тела» использовал в своих исследованиях П. Шильдер, 
который отмечал, что «образ тела является субъективным переживанием человеком 
своего тела как психически пространственного образа, формирующегося за счет 
межличностных взаимодействий» [19]. Выдвинутое им предположение показыва-
ло, что образ тела формируется через получение телесных ощущений от стимулов, 
впечатлений и действий; что существует связь между телом и окружающим миром. 
Внутренние представления об образе своего тела становятся моделью тела, прису-
щей каждому индивиду, и функционально эта модель помогает определить границы 
тела, является накопителем эмоциональных и оценочных представлений о теле. Ди-
намически развивающийся процесс накопления представлений об образе тела свя-
зан с субъективной позицией личности и ее активностью [20].  Ф. Дольто считала, 
что опыт «живет» в теле и является синтезом всего полученного эмоционального 
опыта, связанного с историей каждой отдельной личности [7].

В рамках отечественного подхода О. А. Скугаревский, разработавший несколь-
ко методик для оценивания удовлетворенности образом собственного тела, делает 
акцент на перцептивном и оценочном компонентах. Перцептивный связан с вос-
приятием форм и размеров своего тела, оценочный компонент же отражает степень 
удовлетворенности своей внешностью. При этом оценочный компонент включает 
в себя в большей мере оценку окружающих, он отражает глобальную оценку тела, 
включая внешность и отдельные части тела, эмоциональный отклик на него. Ког-
нитивная сторона оценочного компонента наполнена суждениями и убеждениями 
в отношении своей внешности, составной частью которой является поведение лич-
ности, сложившееся из оценок, суждений и эмоций. Развитие образа тела проис-
ходит посредством интериоризации внешних оценок [14]. В настоящее время нет 
единой точки зрения в отношении связи компонентов образа тела.

Значение в понимании феномена образа тела имеет представление о внешности.  
Внешность – это функциональные, анатомические, социальные признаки челове-
ка, отражающие чувственную составляющую нашего восприятия. Исследователи 
добавляют, что единство внешних данных создается из конституционных особен-
ностей и всех действий, направленных на изменения внешнего облика [1]. Рас-
сматривать внешний облик как сложный социокультурный конструкт предложила  
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В. А. Лабунская. Основным признаком для дифференциации компонентов внешно-
сти была выбрана степень изменчивости под влиянием различных факторов:

1. Устойчивый компонент – индивидуально-конституциональные характеристики.
2. Среднеустойчивый – создание внешнего «лоска» посредством прически, кос-

метики, одежды и др.
3. Динамический – экспрессивное невербальное поведение [10; 13].
Результатом взаимодействия этих факторов становится «пространственно-вре-

менная структура», в которой внешность сначала представлена формой существо-
вания внутреннего мира (идея которой была заложена С. Л. Рубинштейном), а после 
как средство идентификации человека. 

Т. Ф. Кэш разработал собственную концепцию образа тела, в основе которой 
лежит представление о том, что «тело – многомерный феномен, ограничение ко-
торого приводит к сужению представлений о своем теле» [21]. Он придерживался 
когнитивно-поведенческой парадигмы, где на первый план выходили объяснение 
социального научения и когнитивного опосредования эмоций и действий.

Т. С. Леви выделял отношение к своему телу как показательный фактор психо-
логического благополучия личности. Отношение к телу является частью значимых 
личных характеристик [8; 9; 11]. 

В отечественной психологии многочисленные исследования отношения к телу 
представлены в рамках разработки проблемы Я-концепции личности как одной из 
составляющих самосознания, устойчивой системы представлений индивида о себе, 
полученных посредством саморефлексии. Я-телесное сложено из зрительной кар-
тины собственного тела, телесных ощущений и знаний о своем теле [5]. 

Е. Т. Соколова под образом тела понимает «сложное комплексное единство вос-
приятия, установок, оценок, представлений, связанных с телесной внешностью 
и с функциями тела» [17, с. 22] и выделяет в телесном-Я следующие компоненты: 
эмоциональный, когнитивный и функциональный. 

Л. Т. Баранская рассматривала динамику формирования отношения к телу в он-
тогенезе от рождения ребенка до полутора лет: сначала происходит раннее пси-
хическое восприятие тела через тактильные ощущения, постепенно появляется 
представление о границах тела, сопровождающиеся различными внутренними 
состояниями, а затем постепенная интеграция полученного опыта приводит к са-
моидентификации [3]. Именно с появлением первичных ощущений границ своего 
тела у ребенка начинает формироваться телесное-Я. Взросление формирует грани-
цы, а также дифференцирует внешнее и внутреннее. В возрасте 15–18 месяцев ха-
рактерно явление узнавания ребенком своего отражения в зеркале. При этом мать 
оказывает огромное влияние на развитие телесности ребенка: эмоциональный от-
клик матери, ее эмпатия и сопереживание, создание благоприятных условий пока-
зывают ребенку, что происходит с ним и его телом. В дальнейшем интерес ребенка 
переключается на сравнение себя с другими, обнаружение сходств и различий, что 
помогает ориентироваться в том, что мне принадлежит, а что нет, т. е. происходит 
дифференциация «Я» от «не-Я».

К подростковому возрасту история отношения с телом и отношения к телу приоб-
ретает несколько иное направление. Учитывая большой скачок в физиологическом 
развитии, большое значение приобретает соответствие некоторых особенностей 
и параметров тела действующим нормам и стереотипам восприятия, характерным 
для референтной подростковой группы.
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Стремительные физиологические изменения, происходящие с телом, оказывают 
влияние на психологическое состояние подростка. Увеличение жировых отложе-
ний, разный темп роста частей тела, изменение деятельности разных систем ор-
ганизма отражаются на внешности подростка в виде угревой сыпи, покраснений 
и других несовершенств, что обусловливает непринятие своего тела и усиление не-
уклюжести, неловкости, зажатости и стремление скрыть под одеждой «несуразное» 
тело [4].

При этом позитивная оценка образа собственного тела в подростничестве стро-
ится на основе отсутствия видимых изъянов. Если же что-то во внешности подрост-
ка кажется ему «неправильным» и «несовершенным», то появляется ощущение, что 
все вокруг воспринимают этот изъян также негативно, как и сам подросток, и фоку-
сируют свое внимание исключительно на этом недостатке. Это так называемый фе-
номен «атрибутивной проекции» [15]. Предпринимая попытки скрыть недостатки 
своей внешности, подросток сначала будет использовать одежду, но если этот спо-
соб окажется недостаточно действенным, то будут необходимы более радикальные 
меры, например, обратиться к возможностям эстетической медицины и/или пласти-
ческой хирургии.

Позитивная Я-концепция складывается из ощущения внешней привлекательно-
сти и принятия своего внешнего облика. Фиксация на недостатках во внешности 
и отрицательное отношение к ней может негативно сказаться на Я-концепции и вли-
ять на дальнейшую самореализацию человека. Таким образом, развитое чувство са-
моценности, постоянно получающее подтверждение, выступает катализатором для 
реализации внутреннего потенциала. Так, при ощущении значимости и ценности 
себя как личности, подросток более ориентирован на себя, начинает лучше себя по-
нимать и чувствовать; если же собственная ценность малозначима, представляется 
подростку недостаточной, то вероятность использования внутреннего потенциала, 
направленного на познание и реализацию себя как личности, будет снижена. 

В. А. Афанасьева в своем исследовании делает вывод, что человек, имеющий 
нарушенный образ тела и пытающийся привести себя в соответствие современным 
стандартам, испытывает повышенную тревожность и чувство стыда [2]. 

К. Н. Белогай и др. приводят результаты исследования, которые показали, что 
становление самореференции образа тела у мальчиков и девочек подросткового воз-
раста опирается на обратную связь от родителей. Для девочек существует четкая 
зависимость: чем более позитивной является обратная связь, тем менее выражен не-
гативный образ тела. Растут оценки как внешности, так и функциональности тела. 
Для мальчиков ситуация не столь однозначна. Нейтральная обратная связь от роди-
телей оказывается для них предпочтительнее [4; 22–24].

Е. А. Волгуснова, проводя эмпирическое исследование, обнаружила общие тен-
денции в высоком уровне восприятия образа тела и его когнитивного компонента 
у подростков 13–14 лет. Так, мальчикам не нравится их живот и ягодицы, но нравят-
ся глаза, челюсть, шея и кисти рук, в целом, наблюдается позитивное восприятие 
своего физического «Я», высокая удовлетворенность своим телом. У девочек прояв-
ляется неудовлетворенность отдельными частями тела: зубы, уши, волосы, верхние 
и нижние конечности, а привлекательными стали лицо, тело и презентабельность 
внешнего облика. И мальчикам, и девочкам не нравится выразительность своего 
поведения [6]. 
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В рамках представленной проблемы было проведено эмпирическое исследова-
ние, целью которого явилось определение особенностей взаимосвязи самоотноше-
ния и образа тела в подростковом возрасте. 

Методы. Эмпирическое исследование было проведено на базе МБОУ «СОШ 
№ 183» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 
г. Новосибирска. Выборку исследования составили 60 человек – учащихся разных 
классов в возрасте 13–14 лет, которые были дифференцированы на две эмпириче-
ские группы: ЭГ-1 (N=35) – мальчики и ЭГ-2 (N=25) – девочки.

В исследовании применялись следующие методики: тест-опросник 
cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев) [16]; опросник образа собственного 
тела (О. А. Скугаревский, С. В. Сивуха) [15]; шкала состояний образа тела BISS 
(Thomas F. Cash) [18], опросник представлений о внешности (ASI-R сокращенная 
версия) [18]. 

Математико-статистическая обработка полученных данных осуществлялась 
с применением компьютерных программ Excel и SPSS Statistics 19.0. Сравнитель-
ный анализ полученных данных осуществлен по U-критерию Манна – Уитни, ис-
следование взаимосвязи между компонентами самоотношения и образа тела осу-
ществлено с применением корреляционного анализа rs-Спирмена. 

Результаты. Оценка центральной тенденции с расчетом средних значений по 
параметрам методики «Тест-опросник cамоотношения» В. В. Столина, С. Р. Панте-
леева представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние значения по параметрам методики «Тест-опросник cамоотношения»  

В. В. Столина, С. Р. Пантелеева

Параметры N
Среднее значение (Мх)

ЭГ-1 ЭГ-2
Самоуважение 60 64,2 57,2
Аутосимпатия 60 70,6 76,4
Ожидаемое отношение от других 60 38,2 38,9
Самоинтерес 60 57,1 80,2
Самоуверенность 60 54,4 53,7
Отношение других 60 27,8 26,8
Самопринятие 60 65,6 70,5
Саморуководство 60 58,7 55,7
Самообвинение 60 47,09 31,7
Самоинтерес (2) 60 61,2 70,2
Самопонимание 60 66,8 64,1

Первичные данные по параметрам методики «Опросник образа собственного 
тела» О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи отображены в таблице 2.
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Таблица 2
Средние значения по параметрам методики «Опросник образа собственного тела»  

О. А. Скугаревского и С. В. Сивухи

Параметры N
Среднее значение (Мх)

ЭГ-1 ЭГ-2
Неудовлетворенность образом тела 60 4,4 4,8

Полученные результаты по параметрам методики «Шкала состояний образа тела 
BISS» Thomas F. Cash представлены в таблице 3.

Таблица 3 
Средние значения по параметрам методики «Шкала состояний образа тела BISS»  

Thomas F. Cash

Параметры N
Среднее значение (Мх)
ЭГ-1 ЭГ-2

Оценка общей удовлетворенности образом тела 60 37,7 35,7

Усредненный профиль по результатам методики «Опросник представлений 
о внешности (ASI-R сокращенная версия)» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Средние значения по параметрам методики  

«Опросник представлений о внешности (ASI-R сокращенная версия)»

Параметры N
Среднее значение (Мх)
ЭГ-1 ЭГ-2

Представления о своей внешности 60 27,4 28,4
Влияние внешности на разные аспекты жизни 60 25,9 28,3

Оценка достоверности различий между исследуемыми параметрами у испытуе-
мых ЭГ-1 и ЭГ-2 осуществлялась с применением статистического U-критерия Ман-
на – Уитни. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Оценка достоверности различий исследуемых признаков между ЭГ-1 и ЭГ-2  

по U-критерию Манна – Уитни

Параметры
Сумма рангов

U-Манна-Уитни Уровень  
значимости (р)ЭГ-1 ЭГ-2

Тест-опросник cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев)
Самоинтерес 892 877 262,5 0,013
Самообвинение 1172 597 297,5 0,056

Опросник представлений о внешности (ASI-R сокращенная версия)
Представления о своей внешности 823 914 281,3 0,047
Влияние внешности на разные 
аспекты жизни 726 850 256 0,011

С целью выявления особенностей взаимосвязи самоотношения и образа тела 
в подростковом возрасте был применен корреляционный анализ, рассчитанный 
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с использованием критерия ранговой корреляции rs-Спирмена, отдельно по каждой 
эмпирической группе.

В результате применения корреляционного анализа было обнаружено 8 значи-
мых взаимосвязей между параметрами самоотношения и образа тела в ЭГ-1: 4 пря-
мые и 4 обратные. Полученные результаты отображены на рисунке 1.

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей между параметрами самоотношения  
и образа тела в ЭГ-1

Корреляционный анализ на ЭГ-2 позволил установить наличие 28 значимых вза-
имосвязей, интерпретации подверглись наиболее информативные, которые в боль-
шей степени соответствовали цели работы. Полученные результаты представлены 
на рисунках 2, 3, 4.

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей между параметрами самоотношения  
и образа тела в ЭГ-2 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязей между параметрами самоотношения  
и образа тела в ЭГ-2

Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязи самоотношения и образа тела в ЭГ-2

Обсуждение результатов. Анализ полученных данных показал, что у испы-
туемых ЭГ-1 более высокие показатели по параметрам самоуважение (Мх=64,2),  
самоуверенность (Мх=54,4), саморуководство (Мх=58,7), самообвинение (Мх=47,09) 
и самопонимание (Мх=66,8). Можно предположить, что мальчики-подростки амби-
валентно относятся к себе, избирательны к результатам своей деятельности, у них 
повышена самокритичность в случае возникновения ошибок и поражений, а пред-
ставления о возможности держать под контролем свою жизнь помогают чувство-
вать себя уверенным и значимым. Также испытуемые могут характеризоваться как 
склонные к внутриличностным конфликтам, у них разнятся притязания и достиже-
ния, что приводит к постоянному поиску новых вариантов поведения и действия. 
Они в большей степени опираются на свое мнение, интересы и представления, по-
нимание проявлений своего «Я», что обусловлено направленностью на окружаю-
щих и внешнюю оценку.  

У испытуемых ЭГ-2 более выражены показатели по таким переменным, как 
аутосимпатия (Мх=76,4), самоинтерес (Мх=70,5), самопринятие (Мх=70,5). Это 
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свидетельствует о таких личностных особенностях, как склонность к рефлексии, 
восприимчивость и интерес к собственным мыслям и чувствам, не переходящим 
в самомнение и самолюбование, позитивность самооценки, ожидание положитель-
ной оценки от других. Респонденты проявляют интерес к своим как позитивным, 
так и негативным чертам, имеют представление о собственных достоинствах и не-
достатках, стремятся их принимать и учитывать в ходе какой-либо деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у испытуемых ЭГ-1 (Мх=4,4) 
и ЭГ-2 (Мх=4,8) присутствует неудовлетворенность образом собственного тела, при 
этом испытуемые ЭГ-2 в большей степени не принимают свою внешность, что вы-
ражается в беспокойстве по поводу фигуры, веса, отдельных частей тела, а также 
ориентации на оценку окружающих, способную оказать еще более негативное вли-
яние. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у испытуемых ЭГ-1 более вы-
сокие показатели по параметру оценка общей удовлетворенности образом тела 
(Мх=37,7), что указывает на то, что мальчики-подростки оценивают общую удов-
летворенность образом тела на уровне нижней границы высокого по сравнению 
с внешностью среднестатистического человека. Результаты испытуемых ЭГ-2 
(Мх=35,7) находятся на среднем уровне удовлетворенности. Можно предположить, 
что девочки-подростки переживают чувство удовлетворения/неудовлетворения от-
дельными параметрами своего тела.

Полученные данные указывают на то, что по переменной представление о своей 
внешности у ЭГ-1 (Мх=27,4) и ЭГ-2 (Мх=28,4) и мальчикам, и девочкам свойствен-
но оценивать себя в соответствии с имеющимися стереотипными представлениями 
о соответствии/несоответствии определенному идеалу внешности. 

По параметру влияние внешности на разные аспекты жизни результаты выше 
у ЭГ-2 (Мх=28,3), что указывает на влияние внешности на самоощущение, само-
презентацию и общение с другими людьми. Они чаще склонны сравнивать себя 
с окружающими и давать оценку своему внешнему виду, что порождает необходи-
мость в получении от них обратной связи. Также можно предположить, что девочки 
более склонны использовать свою внешность и ожидать более высоких результатов, 
а также иного отношения и привилегий в разных сферах деятельности. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет утверждать, что значимые 
различия по методике «Тест-опросник cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантеле-
ев)» между ЭГ-1 и ЭГ-2 существует по параметрам «Самоинтерес» и «Самообвине-
ние». Первое достоверное различие обнаружено по параметру самоинтерес в ЭГ-2 
(U=262,5, при р=0,01) и указывает на то, что девочки-подростки более ориентиро-
ваны на себя, проявляют больше интереса к своим мыслям и чувствам, собственное 
«Я» представляется для них более значимым. Испытуемые ЭГ-1 отличаются по па-
раметру самообвинение (U=297,5, при р=0,06), что свидетельствует о избиратель-
ном отношении к себе и к собственным действиям, нахождении в ситуации внутри-
личностного конфликта, высокой готовности к самообвинению в случае неудачи 
и неодобрении себя в целом.

Полученные результаты также свидетельствуют о большой значимости соци-
альных стереотипов мужественности и женственности, приписываемых мальчикам 
и девочкам. Так, от мальчиков наиболее ожидаемым часто является тенденция брать 
на себя ответственность, быть главным, лидером в принятии решений, а девочки 
больше стараются уделить внимание своей внешности и индивидуальности. 
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Результаты корреляционного анализа по ЭГ-1 показали наличие положительных 
взаимосвязей между параметрами самопринятие и оценка общей удовлетворен-
ности образом тела (rs=0,45 при p≤0,006) и самоинтерес и оценка общей удов-
летворенности образом тела (rs=0,47, при p≤0,004). Полученные связи отражают 
тенденцию смещения оценки своего тела в сторону положительного полюса при 
проявлении у испытуемых интереса к собственной личности, своим положитель-
ным и отрицательным качествам. Испытуемые мужского пола, ориентированные 
на развитие своей личности, достаточно уверенные в себе, своих личностных ка-
чествах и действиях, имеют позитивные представления о своей внешности и более 
позитивно воспринимают свое тело.

Положительная взаимосвязь между параметрами самопонимание и оценка об-
щей удовлетворенности образом телом (rs=0,38 при p≤0,023) указывает на то, что 
чем выше проявляется степень понимания своих чувств, эмоций и поступков, тем 
более позитивно испытуемые оценивают образ своего тела. Подростки с ярко вы-
раженной саморефлексией, осмысленностью своих действий с большей вероятно-
стью склонны иметь удовлетворительный образ своего тела. 

Отрицательная взаимосвязь переменной неудовлетворенность образом тела 
с параметром самопринятие (rs=–0,48 при p≤0,003) указывает на то, что чем больше 
проявляется склонность восприятия себя целостно и позитивно, тем менее выраже-
но ощущение неудовлетворенности внешностью и телом.

Также были обнаружены отрицательные взаимосвязи между параметрами са-
мопонимание и неудовлетворенность образом тела (rs=–0,31 при p≤0,068); пред-
ставления о своей внешности (rs=–0,42 при p≤0,011); влияние внешности на разные 
аспекты жизни (rs=–0,47 при p≤0,004). Это свидетельствует о том, что у мальчиков 
с ростом саморефлексии и самопознания, формированием определенных представ-
лений о себе снижается ориентация на внешность как главный параметр оценки 
человека.

Параметр ожидаемое отношение от других положительно связан с переменной 
влияние внешности на разные аспекты жизни (rs=0,34 при p≤0,04), что указывает 
на то, что чем больше испытуемые ориентированы на внешние оценки и стереотип-
ные представления других людей, тем большее влияние это оказывает на их пред-
ставление о собственной внешности и теле.

Анализ взаимосвязей, представленных на рисунке 2, между параметрами, об-
разованными шкалами методик «Тест-опросник cамоотношения (В. В. Столин,  
С. Р. Пантелеев)» и «Опросник представлений о внешности (ASI-R сокращенная 
версия)» позволил обнаружить 5 значимых взаимосвязей. 

Параметр самоуважение имеет отрицательную взаимосвязь с параметром пред-
ставления о своей внешности (rs=–0,50 при p≤0,013).  Чем выше самоуважение у ис-
пытуемых, тем менее выражена необходимость концентрироваться на своей внеш-
ности, первостепенно заботиться о ней, и наоборот, когда внешность и телесный 
образ ставятся в приоритет, забота о нем вытесняет важность собственного «Я» 
и снижается интерес к себе как личности. Таким образом, выраженность у девочек 
субъективной эмоциональной оценки собственной важности помогает справляться 
с жизнью, контролировать ее процессы, а также приводит к наполняемости вну-
треннего мира оценками, мнениями, суждениями и эмоциями, при этом снижается 
тенденция к постоянным телесным метаморфозам. 
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Параметр самоинтерес имеет две отрицательные взаимосвязи с параметрами 
представления о своей внешности (rs=–0,41 при p≤0,044) и влияние внешности на 
разные аспекты жизни (rs=–0,41 при p≤0,045). С увеличением интереса к собствен-
ному «Я» уменьшается направленность на особенности своей внешности и то, как 
она может воздействовать на разные сферы деятельности. Можно предположить, 
что испытуемые этой группы при увеличении желания узнать больше о себе и своих 
отличиях от окружающих меньше фокусируются на внешности и создании идеаль-
ного образа «Я».

Отрицательные взаимосвязи между параметрами самопонимание – представле-
ния о своей внешности (rs=–0,51 при p≤0,011), влияние внешности на разные аспек-
ты жизни (rs=–0,45 при p≤0,030) указывают на то, что ориентация на собственное 
«Я», интерес к своим действиям, чувствам, желаниям ведет к снижению зациклен-
ности на внешности и создании фасадного образа.

Между параметрами, образованными по шкалам методик «Тест-опросник 
cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев)» и «Опросник образа собственного 
тела (О. А. Скугаревский, С. В. Сивуха), выявлено 8 значимых взаимосвязей. 

Анализ результатов, представленных на рисунке 3, показал, что при развитии 
компонентов самоотношения снижается ощущение неблагополучности образа соб-
ственного тела. Испытуемые этой группы склонны к пониманию собственной зна-
чимости, оценивают себя как достаточно компетентных и способных к осмыслению 
своих значимых достоинств, что ведет к снижению переживаний по поводу несо-
вершенств своей внешности. В представлениях девочек-подростков окружающие 
предположительно относятся к ним достаточно позитивно, способны поддерживать 
и одобрять их действия. Испытуемые склонны достаточно дифференцировано вос-
принимать информацию о себе, концентрируя внимание на положительных оцен-
ках. 

Такие компоненты самоотношения, как самоинтерес, самоуверенность и са-
мопринятие у группы девочек-подростков выражаются в близости к своему «Я», 
положительной оценке собственных возможностей, интеграции положительных 
и отрицательных качеств, и, следовательно, это создает компенсаторный эффект, 
обусловливающий снижение негативных переживаний по поводу неудовлетворен-
ности образом тела.

Отрицательная связь между параметрами самообвинение и неудовлетворен-
ность образом тела (rs=0,43 при p≤0,04) указывает на то, что чем больше девоч-
ки-подростки приписывают или находят в себе недостатки, глубже переживают 
неудачи, сопровождающиеся чувством вины, тем больше проявляется неудовлет-
воренность собственным телом и невозможность комфортных отношений с ним. 
Можно предположить, что девочки-подростки, проявляющие интерес к своему «Я» 
и ориентированные на развитие собственной личности, принимают свою внеш-
ность и, следовательно, собственное тело перестает быть для них объектом диском-
фортных и непереносимых переживаний. 

Между параметрами, образованными по шкалам методик «Тест-опросник 
cамоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев)» и «Шкала состояний образа тела 
BISS (Thomas F. Cash)» выявлено 3 значимых взаимосвязи. 

Анализ полученных результатов, представленных на рисунке 4, показал наличие 
взаимосвязи между параметрами аутосимпатия и оценка общей удовлетворенно-
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сти образом тела (rs=0,47 при p≤0,02) – испытуемые, дружественно относящиеся 
к своему «Я» и доверяющие себе, больше ощущают удовлетворение от своего тела.

Положительная взаимосвязь между параметрами самопринятие и оценка общей 
удовлетворенности образом тела (rs=0,54 при p≤0,007) свидетельствует о том, что 
испытуемые, делая упор на свои внутренние качества и ресурсы, познавая себя как 
отдельную личность, переживают положительные эмоции по отношению к свое-
му телу. И наоборот, когда девочки-подростки фокусируются на внешнем «лоске» 
и создании фасадного образа «Я», необходимость узнавать себя и развиваться как 
личность снижается. 

Выводы. Таким образом, полученные данные по ЭГ-2 позволяют сделать вывод, 
что большое количество взаимосвязей может быть объяснено представленностью 
в группе девочек-подростков двух категорий испытуемых, характеризующихся по-
лярными качествами: в первой группе девочек-подростков направлены на свой вну-
тренний мир и его познание, больше времени уделяют своему «Я», прикладывают 
усилия для его совершенствования и понимания, внешность для них не играет ре-
шающей роли; другая же условно выделенная группа девочек-подростков нацеле-
на на изменение и совершенствование своей внешности и образа тела в целом, на 
первый план выходит внешняя оценка себя, которая напрямую связана с внешними 
параметрами, в этом случае свое «Я» не представляется достаточно интересным 
и заслуживающим внимания. 

Количество корреляционных связей по ЭГ-1 намного меньше по сравнению 
с ЭГ-2, что может быть обусловлено меньшим проявлением интереса к образу свое-
го тела и внешности у мальчиков. Для них на первый план выходят другие значимые 
качества и особенности.
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Введение и основные положения. Материал, предлагаемый в статье, не имеет 
своей целью поставить под сомнение определенные достижения медицины в диа-
гностике и лечении депрессии, равно как и теорию «эндогенных», «внутренних» 
причин этого расстройства. Нашей задачей является обратить внимание читателя 
на другую сторону проблемы, которую можно обнаружить на пересечении извест-
ных культурных лозунгов с постулатами позитивной психологии. Автору не при-
шлось обременять себя поиском ускользающих закономерностей – в литературных 
источниках они представлены в достаточном количестве. Нам потребовалось лишь 
выявить механизмы и представить последовательность, в рамках которой «культур-
но-позитивные» (пока назовем их так) призывы способствуют (а не препятствуют, 
как можно было бы предполагать) распространению депрессии. То, что кажется 
благом с первоначальной, поверхностной точки зрения, обращается в собствен-
ную противоположность в долгосрочной перспективе. Информированность в рас-
сматриваемом вопросе позволила бы думающему индивиду не «бежать за толпой», 
а принимать более взвешенные, хоть и не слишком простые и приятные жизненные 
решения.

Содержание нижеследующего текста можно вкратце свести к нескольким взаи-
мосвязанным утверждениям и их обоснованию. Во-первых, популярные культурные 
и психологические понятия (например, «счастье», «смысл жизни», «человеческий 
потенциал» и т. д.) не существуют в реальности. Во-вторых, пламенные призывы, 
основанные на необходимости обнаружения и достижения любым уважающим себя 
человеком вышеуказанных субстанций, являются ложными, по большей части не-
реализуемыми и даже провокационными. То, что не существует в реальности (не 
имеет объективных подтверждений своего существования), не может быть реально 
достигнуто. В-третьих, настойчивая погоня среднестатистического индивида за по-
зитивными «химерами», усиливаемая внутренними иллюзиями, ведет к ускоренной 
трате имеющихся ресурсов (энергии, времени, средств). В-четвертых, недостиже-
ние субъективно значимых целей, сопровождаемое огорчением и разочарованием 
на фоне общего перенапряжения сил, способствует развитию депрессивных явле-
ний, тем самым внося вклад в общую статистику этого расстройства.

Таким образом, в статье пойдет речь главным образом об одной из психологиче-
ских причин депрессии. Разумеется, коль скоро указанным расстройством заболева-
ет не сто процентов людей (и даже не большинство), мы не собираемся ставить под 
сомнение понятие индивидуальной предрасположенности к депрессии. Наоборот, 
люди с врожденными («генетическими») предпосылками могли бы, ознакомившись 
с нижеприводимым текстом, научиться «отсекать» один из внешних факторов, про-
воцирующих это расстройство.

Любителям психологии автор приносит извинения за экскурсы в смежные дис-
циплины, поскольку считает подобные отступления необходимыми для лучшего 
понимания содержания. Первый краткий экскурс – в сферу истории культуры.

Манящие иллюзии культуры. Зарождавшаяся много тысячелетий назад куль-
тура была призвана служить двум главным целям: защите человека от природы 
и упорядочению отношений людей друг с другом [10, с. 147]. Как отмечает З. Фрейд, 
ни одна черта не характеризует современную культуру лучше, чем забота о высших 
видах психической деятельности, о предоставлении идеям и идеалам ведущей роли 
в жизни людей [10, с. 153–154].
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Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из культурологов на-
помнил слушателям о недостижимости идеала. Однако, даже будучи артикулиро-
ванной, недостижимость идеала не отменяет его привлекательности. Поэтому не-
удивительно, что в культуре (а затем и в гуманитарной науке, возникшей на основе 
религии и культуры) начали возникать соответствующие конструкты, отвечающие 
человеческим чаяниям и надеждам («хочу, чтобы было так»). При этом практическая 
недостижимость этих конструктов никогда специально не подчеркивалась – вероят-
но для того, чтобы не снижать к ним массовый интерес. Ведь дискуссии о счастье, 
смысле жизни, внутреннем потенциале снижали уровень взаимной агрессии, делали 
человеческое общение сравнительно безопасным, интеллектуально и эмоциональ-
но насыщенным, то есть реализующим культурно-значимые и полезные (на тот пе-
риод времени) цели. Оказалось, что «замещающие» удовлетворения, предлагаемые 
позитивными культурными понятиями, весьма действенны в эмоциональном плане, 
поскольку повышают настроение самой возможностью существования и осущест-
вления – в процессе совместного обсуждения, либо индивидуального обдумывания. 

Существует еще одна, ранее неизвестная причина для того, чтобы человек при-
нял культурные иллюзии в качестве реальных объектов и впоследствии даже занял-
ся их научной разработкой.

Позитивные иллюзии: «усилитель» для гуманитарного дискурса. В послед-
ние несколько десятилетий результаты нейронаучных и психологических исследо-
ваний свидетельствуют о том, что мозг большинства людей склонен к созданию не-
скольких разновидностей позитивных иллюзий: частично или полностью ложных 
убеждений положительного свойства [11]. 

Так, результаты социально-психологических экспериментов демонстрируют 
широко распространенный эффект «ложной уникальности» (false uniqueness), при 
котором переоцениваются собственные позитивные (на самом деле не реальные, 
а высоко желаемые) качества и недооцениваются негативные. Другая разновид-
ность позитивных иллюзий касается убежденности в том, что наше будущее ока-
жется лучшим, чем наше настоящее. Доказано, что иллюзия «светлого будущего» 
сохраняет свое влияние даже в том случае, когда испытуемых детально знакомят 
с противоположной (статистически подтверждаемой) информацией по этому вопро-
су. «Неистребимость» позитивных иллюзий – во всяком случае, у среднестатисти-
ческого индивида – хорошо передается поговоркой: «Надежда умирает последней».

Авторы одного из обзоров, посвященного позитивным иллюзиям (возможно, 
даже находясь под их влиянием), кратко отмечают лишь один недостаток послед-
них: ослабление связи с реальностью. Зато подробно пишется об их достоинствах: 
повышении способности противостоять неприятностям, оптимизме, инициации 
деятельности индивида, когда результат ее неясен [11]. Положительная оценка со-
держания всех перечисленных пунктов представляется нам спорной. Особенно это 
касается последнего пункта. Почему действия в неясной ситуации лучше, чем без-
действие? Может быть, мудрее было бы подождать, пока обстановка не прояснится 
в достаточной степени? 

Как увидим далее, малообоснованная активность имеет место и в попытках «са-
моактуализации», создавая в перспективе дополнительные проблемы для физиче-
ского и психического здоровья. 

Позитивные иллюзии усиливают индивидуальную и массовую веру в реаль-
ность (существование и достижимость) «смысла жизни», «счастья», «реализации 
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уникального внутреннего потенциала» и т. д., причем делают это, можно сказать, 
круглосуточно, поскольку являются свойством мозга. К сожалению, ослабить их 
действие вряд ли сможет и нынешняя публикация. 

Неудивительно, что при массовом запросе, обусловленном внешними (культур-
ными) и внутренними (позитивно-иллюзорными) факторами, появились респекта-
бельные научные направления, изучающие эти субстанции, но при этом умалчива-
ющие о фантазийном происхождении и туманном статусе объектов исследования. 
Особенно выразительными примерами выступают две больших и влиятельных от-
расли психологии: экзистенциальная («смысл жизни можно найти») и позитивная 
(«счастье можно достичь»).

Смысл жизни: в поисках несуществующего. Современный экзистенциальный 
дискурс можно разделить на два больших направления: наличие «глобального» 
смысла («суперзамысла», осуществляемого некой высшей силой) в отношении все-
го человечества и смысла отдельных жизненных ситуаций конкретного индивида. 
В отношении первого, ничем не подтверждаемого аспекта, наиболее уместным ка-
жется вывод Нобелевского лауреата С. Вайнберга: чем лучше ученые познают мир, 
тем более бессмысленным он им кажется [1]. 

Потребность человека в определении смысла конкретных событий, происходящих 
в его жизни, ничуть не меньше, чем в поклонении идее «глобального замысла». Ведь 
указанная потребность непрерывно подпитывается с помощью примерно следующе-
го суждения индивида: «все, что со мной происходит, делается не просто так».

Виктор Франкл, а за ним и другие экзистенциальные терапевты пишут о том, 
что смысл конкретных ситуаций должен быть найден, обнаружен человеком [8]. 
Использование глаголов «найти» и «обнаружить» намекает на существование внеш-
него (как бы объективно присутствующего) по отношению к индивиду смысла той 
или иной его жизненной ситуации. Однако современная естественная наука не об-
наружила во внешнем мире не только признаки «высшего замысла», но и какие-
либо «уникальные смыслы» индивидуальных жизненных ситуаций. Что подобные 
ситуации имеют, так это потенциал для различных, более или менее правдоподоб-
ных и «приятных сердцу» интерпретаций (истолкований, объяснений, трактовок 
происходящего) со стороны субъекта [3]. В логотерапии предполагается, что внача-
ле подобные «смыслы» живут как бы отдельно от индивида (коль скоро существо-
вание кажется ему бессмысленным), и лишь затем могут быть им познаны, превра-
щаясь во «внутреннее сокровище», волшебным образом меняющее жизнь. 

Личная мифология, поддерживаемая экзистенциальным дискурсом и усилива-
ющая ощущение связанного и упорядоченного, «значимого» существования инди-
вида, столь же искусственна, сколь и понятие «смысл жизни». Объекты, воспламе-
няющие экзистенциальную фантазию (так называемые источники смысла), могут 
иметь внешнюю, либо внутреннюю локацию, однако сама идея смысла жизни явля-
ется целиком придуманной.

Счастье: ускользающая синяя птица. Современной наукой доказано, что сча-
стье в традиционном, гедонистическом представлении (как длящееся блаженство) 
не может быть достигнуто в связи действием двух основных ограничителей: адап-
тации (привыкания) и гедонистического парадокса [2]. Эмпирических подтвержде-
ний всеобъемлющему счастью индивида также не удается обнаружить: вы видели 
хотя бы раз «полностью» счастливого человека от рождения и до самой смерти?
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Критериям насыщенной жизни более-менее соответствует лишь понятие «труд-
ного счастья» [4]. Это состояние возникает в ходе развития и реализации одаренным 
индивидом своих природных способностей (таланта) в соответствующей деятель-
ности (иногда на пределе возможного). В последнем случае возникают совершенно 
эксклюзивные (например, «потоковые» и другие) переживания, труднодостижимые 
в жизни обычного человека. Поэтому «реальное» счастье, во-первых, связано с еже-
дневным напряженным творческим трудом «по призванию» (а значит, доступно не-
многим) и, во-вторых, полностью противоречит общепринятым («культурным») 
представлениям о счастье как «блаженной нирване», пребывание в которой не 
предполагает трудовых усилий. Кто из читателей захотел бы вести затворническую 
жизнь физика Григория Перельмана, особенно после того, как тот отказался от мил-
лиона долларов? 

Тем не менее, и житейский и псевдонаучный дискурсы о счастье, подогревае-
мые позитивной психологией (в том числе ежегодными опросами об уровне счастья 
в разных странах с последующим сравнением результатов и глубокомысленными 
выводами), ширятся год от года, поскольку отвечают массовой потребности в идеа-
ле и возможности его достижения. В результате появляются разнообразные теории, 
связанные с возможностью достижения счастья для индивида, группы людей или 
всего человечества.

К роли позитивной психологии (теперь уже в создании депрессии) мы вскоре 
вернемся.

Внутренний потенциал и самореализация. Для лучшей иллюстрации не-
гативного эффекта позитивных призывов приведем типичный (увы, широко рас-
пространенный) пример неудачного перехода «от теории к практике». Представим 
обычного молодого человека, поверившего в популярный гуманистический лозунг 
«Раскройте свой потенциал!». Это выражение, поддерживаемое иллюзией «ложной 
уникальности», является ошибочным по двум причинам. Во-первых, оно подраз-
умевает, что внутренний потенциал (врожденный талант, одаренность в сочетании 
с трудолюбием) имеется у каждого индивида, коль скоро призыв обращен ко всем. 
Во-вторых, глагол «раскройте» подчеркивает легкость и быстроту реализации лич-
ного потенциала – подобно открыванию двери или окна. 

Предположим, энергичный и неопытный молодой человек вдохновится услы-
шанным призывом и решит стать чемпионом мира по какому-либо виду спорта, 
к которому на самом деле не имеет особых способностей. На протяжении многих 
лет он будет изнурять себя тренировками, ожидая «раскрытия потенциала». Надо 
ли говорить, к каким разочарованиям и другим негативным последствиям это при-
ведет? В спорте и других областях человеческой деятельности таких несбывшихся 
утопий многие миллионы (в сравнении с единицами тех, кто достиг успеха и теперь 
безостановочно мелькает на экранах). Об этих миллионах личных трагедий, к со-
жалению, не любят упоминать разного рода пропагандисты (иначе и не назовешь), 
призывающие к «самораскрытию» и «легкому достижению успеха». 

Современная позитивная идеология, поощряющая «жизненную гонку», при-
думала ярлыки, с помощью которых она стигматизирует всех, кто в этой гонке 
не участвует или относится к ней скептически. Речь идет о выражениях «лузер» 
(проигравший), «дауншифтер» (двигающийся вниз), и, наконец, «депрессивный 
реалист». Тем самым, «запрещается» сама возможность трезвой и непредвзятой, 
«прохладной» оценки действительности, всегда включающей как позитив, так и не-
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гатив. Попытка связать реалистичное восприятие мира с депрессивными явлениями 
указывает на потерю здравого смысла и преднамеренное искажение истины. Ведь 
ни одна медицинская классификация не станет называть реализм симптомом де-
прессивного расстройства. 

В результате молодые люди, вступающие во взрослую жизнь (по крайней мере 
в западной цивилизации), нередко сталкиваются с весьма искаженной (приукра-
шенной) картиной действительности – тем, что переболевший тяжелой депрессией 
писатель Э. Соломон назвал «засорением социально-эмоциональной среды» [6, с. 41]. 
Например, практически в каждом выпуске популярных медиаресурсов рассказыва-
ется о том, как легко можно стать богатым, стройным, привлекательным и знамени-
тым. На самом же деле, как пишет известный психиатр Р. Несси, пробиться в «выс-
шую лигу» можно, лишь забыв о здоровье, о партнере, о детях и друзьях [5, с. 219].

Как тут не вспомнить странный на первый взгляд и такой несовременный призыв 
древнегреческого философа Эпикура: «Живи незаметно», а также мысль З. Фрей-
да о том, что человечеству, обладающему научными знаниями, следует вести себя 
скромнее [9]. 

Тема душевного нездоровья, к которой мы постепенно переходим, требует кра-
ткого рассмотрения деятельности иммунной системы человека. Ведь именно на нее 
ложатся лишние нагрузки, предпринимаемые ради «раскрытия внутреннего потен-
циала» и «обретения счастья».

Ослабление иммунитета и депрессия. В теле каждого индивида, отмечает из-
вестный биолог Р. Триверс, живет множество паразитов, большинство из которых 
потенциально вредны. Более-менее под контролем их держит иммунная система, 
которая является сложной и «дорогостоящей» с точки зрения ресурсов. Если им-
мунная система сама требует небольшого «ремонта» (например, после болезни), 
она делает другую активность индивида нежелательной, что ощущается именно как 
депрессия. В частности, речь идет о вялости, апатии, отсутствии интереса к жизни, 
потере чувства радости и наслаждения [7, с. 157]. Поэтому во время болезни полез-
но беречь энергию: находиться в постели и, по возможности, спать. Также известно, 
что степень эффективности иммунной системы тесно связана с деятельностью моз-
га, поскольку мозг особенно уязвим перед паразитическими атаками [7]. 

Современный темп жизни, предполагающий соперничество и конкуренцию ради 
достижения успеха и подхлестываемый позитивными призывами, ложится тяжким 
бременем на иммунную систему. Многие люди тратят уйму ресурсов, стремясь 
к «самораздуванию» – созданию образа сильного и влиятельного индивида (чаще 
мужчины) или самой обаятельной и привлекательной (чаще женщины) [7]. Энергии 
организма не хватает «на все», в результате страдает физическое здоровье и эмоци-
ональное равновесие. Так прокладывается путь ко всевозможным расстройствам.

Закономерности депрессии. Специалисты по душевному здоровью отмечают 
существенный рост депрессивных расстройств в последние десятилетия. «Даже 
если тяжелая депрессия не участилась, – пишет Р. Несси, – набирает обороты по-
давленность, не выходящая за рамки нормы. <…> Иногда и вправду создается впе-
чатление, что у нас бушует эпидемия» [5, с. 217]. Одной из главных причин это-
го расстройства автор считает недостижение индивидом значимых для него целей  
[5, с. 225]. Испытываемая душевная боль наконец-то заставляет человека прекра-
тить действия, чреватые социальным ущербом или напрасной тратой сил [5, с. 153], 
то есть уйти в своего рода «спячку» с целью восполнения внутренних ресурсов 
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[5, с. 159]. И в самом деле: «никогда не сдавайся» – пока не получишь серьезное 
расстройство психики. Многими пациентами Р. Несси как раз были лица с нена-
сытным честолюбием, не удовлетворяемым никаким колоссальными достижения-
ми. Им становилось значительно легче лишь от одного осознания, что абсолютного 
удовлетворения подобных желаний ждать бесполезно [5, с. 215]. 

В нашем понимании, если бы индивид был изначально более объективным и не 
находился под чрезмерным влиянием позитивных лозунгов, он либо вообще не стал 
бы ввязываться в неподходящее для себя предприятие, либо сумел бы отступить 
при первых негативных сигналах. Реальную дилемму можно сформулировать и так: 
готовы ли вы принять значительную вероятность возникновения у себя депрессив-
ного либо другого расстройства в обмен на незначительную вероятность достиже-
ния жизненного успеха?

Возможно, сторонники «медицинской» модели депрессии начнут говорить о ге-
нетике и болезни мозга. Что ж, мы не случайно включили в статью раздел о деятель-
ности иммунной системы. Ведь все сказанное выше имеет двойную значимость для 
лиц, имеющих генетическую предрасположенность к заболеванию (в частности, 
страдающих депрессией родственников), но пока не заболевших самих. Кроме того, 
известно, что «в большинстве случаев самые глубокие депрессии предвосхищаются 
более легкими, которые прошли незаметно или сами по себе» [6, с. 58]. Если же 
индивид не обращает внимания на первые депрессивные эпизоды, которые в боль-
шинстве случаев подпитываются именно внешними обстоятельствами [5, с. 225], 
наступает процесс «киндлинга» (розжига – подобно тому, как из маленьких вето-
чек в итоге разгорается большой жаркий костер). То есть с каждым последующим 
эпизодом роль внешних обстоятельств снижается, и, в конце концов, депрессия на-
чинает развиваться будто бы совершенно без предпосылок [5, с. 225], взлетает на 
собственных крыльях [6]. Вот тогда и становится более значимой модель неясных 
эндогенных факторов.

Важная роль повторяющихся от случая к случаю внешних обстоятельств на пер-
вых стадиях расстройства заставляет предполагать, что некоторые индивиды (если 
не большинство), так или иначе стремятся к подобным обстоятельствам. Как от-
мечалось выше, подобное происходит под влиянием двух основных факторов: вну-
треннего (позитивных иллюзий) и внешнего (призывов к раскрытию уникального 
внутреннего потенциала и достижению счастья).

Позитивная психология и депрессия. То, что позитивная психология влияет 
на возникновение расстройства с негативным эмоциональным фоном, нельзя на-
звать иначе, как злой иронией. Единственным надежным (физиологически обуслов-
ленным) фундаментом для востребованности психологии счастья остаются пози-
тивные иллюзии большинства людей [2]. Несколько утрируя, можно сказать, что 
позитивная психология «оседлала» людские надежды и чаяния подобно тому, как 
эротика и порнография «приватизировали» сексуальный инстинкт в собственных 
(коммерческих) целях.

После столь бодрого заявления перейдем к рассмотрению конкретных механиз-
мов «создания негатива из позитива». Игнорирование негатива имеет место на всех 
стадиях процесса. Полезный во многих случаях вопрос «Где подвох?» считается 
неприличным. Индивиду внушают, что цели достигаются легко и весело; ему пред-
лагают визуализировать будущий результат так, будто он достигнут в реальности 
(«мы уже победили»). Таким образом в человеке поощряют «верхоглядство» и ди-
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летантизм. Неспособность (нежелание) заметить возможный негатив (трудности, 
препятствия) и должным образом подготовиться к нему усиливает последующие 
разочарования. В целом, попытки отсечь негативную сторону явлений ведут к сво-
ей противоположности: негатив ощущается острее (явление сенситизации – по-
вышения чувствительности), поскольку к нему не произошла адаптация психики 
из-за вытеснения «плохого». Краткосрочное улучшение настроения от контакта 
с «позитивными» тренингами и упражнениями сменяется еще большим негативом, 
поскольку реальные препятствия никуда не исчезают и требуют усилий для пре-
одоления. Направляемая ложными и однобокими ориентирами, неподготовленная 
психика разбивается как хрустальная ваза при столкновении с жизненными труд-
ностями. 

На словах позитивная психология борется с депрессией, на деле же она ее прово-
цирует. С виду все логично: «Ты находишься на темной стороне жизни, а мог бы на-
ходиться на светлой». Честнее было бы сказать так: «Ты поверил в существование 
идеальной светлой стороны (счастья и безоблачной реализации собственного та-
ланта). Тебе это внушили с помощью позитивных лозунгов. Ты надорвал собствен-
ную психику тщетными усилиями в стремлении к недостижимому. Твое негативное 
состояние как раз является следствием попыток достижения успеха и счастья, на-
прямую связано с ними. Нынешняя депрессия фактически является расплатой за 
чрезмерное увлечение позитивом в прошлом».

Полезные рекомендации: плевок против ветра. Как следует из названия раз-
дела, автор научен жизненным опытом (а не позитивными иллюзиями) и не очень 
верит в то, что его советы массово примут к практическому использованию. По-
вседневная жизнь и результаты исследований показывают, что большинство людей 
реагируют на яркую и привлекательную, а отнюдь не на правдивую информацию. 
Все давно «все знают», но мало кто готов совершать полезные действия и не совер-
шать вредные. Нам известна польза регулярной физической активности, но многие 
ли делают по утрам зарядку?

Тем не менее, статистика депрессии колеблется от 1,5 % на Тайване и 3 % в Япо-
нии до 17 % в США [5, с. 218]. А мы смутно знаем, что восточноазиатские страны 
имеют иные ценности и нравственные ожидания, касающиеся конкуренции и успе-
ха. Почему бы не взять полезное из образа жизни соседей?

Если демонстрируемый позитивной психологией «уход от жизненной правды» 
способствует душевным расстройствам, это значит, что «контакт с правдой» может 
оказаться полезным. Как показывают исследования, конструктивно проводимое 
«признание реальности» (в религии подобная практика называется «лечение при-
знанием») усиливает иммунную функцию и настроение в долгосрочной перспекти-
ве [7, с. 165, 169]. В этом же ряду стоит ведение дневника, позволяющее не только 
отреагировать негативные переживания, но и лучше разобраться в имеющихся за-
труднениях [5; 7]. Лица, ведущие дневник, живут дольше.

Наконец, простое отстранение информированного индивида от усилий по разду-
ванию собственного имиджа способно сэкономить уйму ресурсов, которые, помимо 
прочего, станут доступны иммунной системе и мозгу, а именно чрезвычайно энер-
гозатратным органам. Может быть, незаметную и скромную жизнь, рекомендуемую 
Эпикуром и Фрейдом, действительно следует ассоциировать с мудростью? 
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право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научно-
го содержания. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку  
с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработке мате-
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и почтовой пересылкой не возвращаются. 
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кующиеся самостоятельно (без соавтора с научным руководителем) также прилага-
ют отзыв научного руководителя на статью.

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные 
материалы: 

а) УДК (на русском языке); 
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ции необходимо указывать цель работы, методологию исследования, основные до-
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и отсутствием лишней для читателя информацией. Приветствуется следование 
структуре статьи. Объем аннотации – 1 000 знаков (не менее 100–250 слов и не 
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по ширине. 
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тронных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал оди-
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исследований по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ  
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ются после упоминания в тексте соответствующего источника и содержат номер 
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екты должны быть после ссылок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, гра-
фиков, фотографий и других графических материалов Times New Roman, размер 
кегля 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). Рисунки и схемы сохраняются 
как картинки (они не должны быть редактируемыми в текстовом редакторе Word).

3. Правила направления, рецензирования и опубликования научных статей. 
3.1. Все научные статьи, поступившие в редакцию, подлежат обязательному ре-

цензированию. 
3.2. После получения материалов научной статьи ответственный секретарь про-

водит оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. 
В случае отклонений от установленных требований материалы возвращаются авто-
ру по электронной почте на доработку.

3.3. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмо-
трения на рецензию. Рецензирование рукописей статей, представленных для публи-
кации в журнале «Развитие человека в современном мире», организуется редакцион-
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ной коллегией. Ответственность за качество рецензий и своевременность проведения 
рецензирования рукописей статей возлагается на редакционную коллегию. 

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет  
и работающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. 

3.5. Рецензенты обращают внимание на следующие вопросы: соответствие на-
звания статьи ее содержанию; соответствие аннотации содержанию статьи; акту-
альность данной темы; новизна данной темы (данного исследования); теоретиче-
ская / методическая направленность данной работы; теоретическая / практическая 
значимость данной работы; терминологическая база работы, ссылки на другие ис-
точники и цитаты; использование научных библиографических источников, индек-
сированных в базах данных (РИНЦ, SCOPUS). При положительной рецензии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала. 
Автора уведомляют о включении статьи в план публикации. Сроки и очередность 
опубликования устанавливаются редакцией с учетом количества статей, находя-
щихся в плане публикации соответствующего тематического раздела журнала. При 
получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования от-
ветственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи  
с формулировкой «На доработку» с замечаниями.

3.6. Редакция оставляет за собой право отклонения статей. В случае отклонения 
рукописи рецензентом автору направляется мотивированный отказ.

3.7. Статьи аспирантов, соискателей и магистрантов принимаются и передаются 
на рецензирование только при наличии положительного отзыва научного руководи-
теля.

3.8. Все статьи должны пройти оценку в системе Антиплагиат. К рецензирова-
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