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Развитие человека в современном мире. 2024. № 4
Human Development in the Modern World. 2024, no. 4

Научная статья

УДК 159.92

Проблема развития индивидуальности  
в современной социокультурной ситуации

Наталья Яковлевна Большунова1, Ольга Анатольевна Устинова2

1Новосибирский государственный педагогический университет,  
Новосибирск, Россия
2Новокузнецкий институт (филиал) «Кемеровский государственный 
университет», Новокузнецк, Россия 

Аннотация. Целью статьи является обозначение проблемы развития и воспита-
ния индивидуальности в современной социокультурной ситуации. Рассмотрены раз-
личные подходы к пониманию индивидуальности в отечественной психологии. По-
казано, что интерес к индивидуальности исторически обусловлен тем, что согласно 
христианской антропологии, идеи которой имели значительный авторитет в России 
XIX – начала XX в., именно индивидуальность являет собой «духовную сердцеви-
ну человека», именно одухотворенная душа является бессмертной в вечности, по-
этому исследованию и воспитанию индивидуальности придавалось особое значение 
в русской религиозной психологии. Показано также, что интерес к проблеме инди-
видуальности был представлен также в естественнонаучном крыле отечественной 
психологии, связанной с именами И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского,  
А. Ф. Лазурского и др. 

Показано, что традиции исследования индивидуальности сохранялись в XX в. 
в школах Б. М. Теплова, Б. Г. Ананьева, В. С. Мерлина и их последователей (Э. А. Го-
лубева, М. К. Кабардов и др.). Согласно представлениям этих исследователей о струк-
туре индивидуальности, именно она выступает как основа понимания человека в кон-
тексте ее связей с такими его сторонами, как субъект, индивид, личность, универсум.

Сформулированы проблемы развития и воспитания индивидуальности в совре-
менной социокультурной ситуации, обусловленные цифровизацией, изменением си-
стемы ценностей, историческим кризисом детства, недостаточным вниманием к осу-
ществлению школьного воспитания на протяжении длительного времени. Приведены 
данные исследования, согласно которым у современных молодых людей происходит 
унификация индивидуальности, снижение социальной чувствительности, прагмати-
зация ценностей. 

Показано, что необходима специальная работа, направленная на воспитание ин-
дивидуальности с учетом современной социокультурной ситуации, основанная на 
принципах духовно-нравственного диалога, «глубинного» общения, использования 
опыта известных педагогов, включая разработку специальных программ подготовки 
школьных педагогов и студентов педвузов.

© Большунова Н. Я., Устинова О. А., 2024
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Original article

The problem of development of individuality  
in the modern socio-cultural situation

Natalia Ya. Bolshunova1, Olga A. Ustinova2

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
2Novokuznetsk Institute (branch) “Kemerovo State University”, Novokuznetsk, Russia

Abstract. The purpose of the article is to identify the problem of development and ed-
ucation of individuality in the modern socio-cultural situation. Various approaches to un-
derstanding individuality in Russian psychology are considered. It is shown that interest in 
individuality in Russian psychology is historically due to the fact that according to Christian 
anthropology, the ideas of which had considerable authority in Russia in the XIX – early 
XX centuries, it is individuality that is the “spiritual core of man”, it is the spiritualized 
soul that is immortal in eternity, therefore the study and education of individuality was 
given special importance in Russian religious psychology. It is also shown that interest 
in the problem of individuality was also presented in the natural science wing of Russian 
psychology associated with the names of I. M. Sechenov, I. P. Pavlov, A. A. Ukhtomsky,  
A. F. Lazursky and others.

It is shown that the traditions of individuality research were preserved in the XX cen-
tury in the schools of B. M. Teplov, B. G. Ananyev, V. S. Merlin and their followers (E. A. 
Golubev, M. K. Kabardov and others). According to the ideas of these researchers about 
the structure of individuality, it is the basis for understanding a person in the context of its 
connections with such aspects as the subject, individual, personality, and universe.

The problems of individuality development and education in the modern socio-cultural 
situation are formulated, caused by digitalization, changes in the value system, the histori-
cal crisis of childhood, and insufficient attention to the implementation of school education 
over a long period of time. The data of the study are presented, according to which modern 
young people experience unification of individuality, decrease in social sensitivity, pragma-
tization of values.

It is shown that special work is needed aimed at nurturing individuality taking into 
account the modern socio-cultural situation, based on the principles of spiritual and moral 
dialogue, “deep” communication, use of the experience of famous teachers, including the 
development of special programs for training school teachers and students of pedagogical 
universities.

Keywords: individuality; development; history of individuality research; education of 
individuality; modern socio-cultural situation; requirements for education of individuality.

For citation: Bolshunova N. Ya., Ustinova O. A. The problem of development of 
individuality in the modern socio-cultural situation. Human Development in the Modern 
World, 2024, no. 4, pp. 7–21. (In Russ.)
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Введение. Современный человек внезапно, буквально в течение 2–3 десятиле-
тий оказался в совершенно изменившихся и стремительно изменяющихся условиях 
бытия, что неизбежно ставит вопрос о том, как и в какой мере в этих новых соци-
окультурных условиях возможно развитие индивидуальности. Мы намеренно го-
ворим именно об индивидуальности, поскольку она включает в себя и субъектное, 
и личностное, и индивидное, и собственно психологическое [11], что отражено так-
же в структуре индивидуальности, разработанной Э. А. Голубевой [19]. Богатство 
общества, культуры, перспективы его развития, на наш взгляд, содержатся и об-
условлены как многообразием человеческой культуры, так и бесконечным много-
образием людей, с их внутренним миром, оттенками смыслов, проявлениями ха-
рактера, темперамента, вариациями способностей и созвучиями эмоций и чувств. 
Проблема сбережения и развития индивидуальности, возможно, особенно значима 
для России с ее многообразием культур и конфессий. Участное отношение к инди-
видуальности человека созвучно с заботой о многообразии культур нашей страны, 
о субъектности и многомерности человека [1; 9; 14; 27].

Теоретическая часть. Важно учитывать, что на протяжении многих десятиле-
тий, в том числе, начиная со второй половины XIX в., для ряда направлений рос-
сийской психологии был характерен интерес именно к вопросам развития инди-
видуальности. Исторически это оправдано, поскольку религиозная (христианская, 
православная) психология особый акцент делает именно на изучение и понимание 
индивидуальной души, поскольку именно она, становясь одухотворенной, бессмер-
тна в вечности [22; 37]. Причем именно православная психология в силу некоторых 
обстоятельств, в частности, ее непрерывного присутствия в течение XIX в. в выс-
ших образовательных духовных учреждениях, в отличие от светских, где препо-
давание философии вкупе с психологией как ее частью постоянно претерпевало 
ограничения [21; 24], доминировала в России в XIX в. и на рубеже XIX–XX вв. 

В связи с этим вспомним известного русского философа, богослова, психоло-
га и педагога В. В. Зеньковского, который в своей работе «Проблемы воспитания 
в свете христианской антропологии» рассматривал «индивидуальность как ду-
ховную сердцевину человека, личности», «как живую творческую силу, определя-
ющую психическое развитие личности» [22, с. 195]. Индивидуальное, писал он, 
существует в человеке «в каком-то неисследимом сплетении с общим, универсаль-
ным, повторяющемся в других» [22, с. 197]. «Как целое, как психический организм 
личность есть не только сознающее себя существо, она есть индивидуальность, жи-
вая творческая сила, обособленное, отдельное и неповторимое бытие», «источник 
и причина» психического развития [22, с. 192]. «В душе есть общее, сходное, по-
вторяющееся, разложимое, но в душе же есть и несравнимое, своеобразное, нераз-
ложимое. Наличность последнего и вводит нас в ту систему душевной жизни, ко-
торая делает каждую психическую систему индивидуальностью: индивидуальное 
служит проявлением, реализацией индивидуальности» [22, с. 197]. Близкие идеи 
мы находим в работах С. Л. Франка, Н. О. Лосского, Б. П. Вышеславцева и др.  
[18; 30; 46; 47]. «В самой личности есть нечто похожее на абсолют: в самом деле, 
личность существует в себе, через себя и ради себя», «Личность есть самосозида-
ние, самость», – пишет Б. П. Вышеславцев, в то же время, отмечая, что точка зре-
ния христианской антропологии состоит в том, что «душа по достоинству выше 
тела, и она “одушевляет” тело; дух выше тела и души, и он “одухотворяет” тело 
и душу» [18]. В контексте этих традиций, свойственных русской религиозной пси-
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хологии и антропологии, российской психологии в целом В. И. Слободчиков опре-
деляет индивидуальность как способ духовного бытия человека [38].

Однако и в естественнонаучном крыле отечественной психологии (И. П. Пав-
лов, А. А. Ухтомский, А. Ф. Лазурский и др.) исследованию индивидуальности 
придавалось не меньшее значение: исследования характера А. Ф. Лазурским [28], 
предпосылок темперамента, способностей И. П. Павловым [34; 35], феномена «до-
минанта на другом» как основы понимания и признания себя и другого А. А. Ух-
томским [41] и пр.

Эта традиция продолжает успешно развиваться в контексте школ Б. Г. Ананьева, 
Б. М. Теплова, В. С. Мерлина и др. Так, Мерлин писал, что «индивидуальное в лич-
ности – это нечто существенное, определяющее все ее проявления» [31, с. 249],  
Б. Г. Ананьев считал, что именно индивидуальность представляет собой особое це-
лое как внутреннюю взаимосвязанность свойств личности, индивида и субъекта [2].

Причем важно отметить, что такая особая отрасль психологии, как психология 
индивидуальности (дифференциальная психология и дифференциальная психофи-
зиология) имеется именно в отечественной психологии. В зарубежной психологии 
изучение индивидуальности осуществляется внутри персонологии (психологии 
личности). Положение о том, что психология должна быть персонологией, предме-
том которой является персона (личность), было заложено еще работами В. Штерна 
[41; 42]. 

Таким образом, индивидуальность можно рассматривать в двух парадигмах. 
Либо как аспект, одну из сторон личности, в этом случае индивидуальность сво-
дится к совокупности или перечню ее индивидуальных особенностей. Именно так 
определяется зачастую содержание дифференциальной психологии как науки1 [32; 
33 и др.]. Однако возможен иной подход: личность выступает как аспект (подструк-
тура) индивидуальности [2; 19]. В этом случае индивидуальность должна рассма-
триваться как особая целостность, имеющая свою структуру, обладающая своими 
закономерностями развития, связанная с индивидными, личностными, субъектны-
ми параметрами человека и открывающаяся в универсум. 

Опираясь на структуру индивидуальности Э. А. Голубевой можно думать, что 
именно индивидуальность отражает суть человека, являясь его стержнем, собирая, 
сосредоточивая в себе и индивидные, и личностные, и субъектные параметры [19]. 

Индивидуальность понимается нами как целостность, уникальность и самобыт-
ность человека, реализуемая в выборе и проектировании своего жизненного пути 
[11; 13].

Б. М. Теплов был убежден, что изучение индивидуально-психологических раз-
личий между людьми должно быть важнейшим разделом научной психологии, по-
скольку «применение к жизни общих психологических закономерностей всегда 
должно опосредоваться знанием индивидуальных различий» [39, с. 5]. С момен-
та формулирования этого положения (начало 60-х гг., а также 40-е гг.) прошло не-
сколько десятилетий, исследования индивидуальных различий, которые в то время 
Теплов считал недостаточными, приобрели признание в психологии, в том числе 
в школе Б. М. Теплова (Э. А. Голубева, В. Д. Небылицын, В. М. Русалов, Е. П. Гусе-
ва, М. К. Кабардов, Н. С. Лейтес и др. [19; 29; 23 и др.]). Однако до сих пор недоста-

1 Дифференциальная психология – это отрасль науки, изучающая индивидуальные различия пси-
хики индивидов и групп людей, а также природу, источники и последствия этих различий. Это наука 
о закономерностях психического варьирования.
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точно исследований, посвященных таким проблемам, как развитие индивидуально-
сти детей, пожилых людей, недостаточно методик для диагностики темперамента 
в раннем возрасте, выявления характера в контексте разных его классификаций, 
типов направленности, а также уровня развития субъектности. 

В настоящее время вопрос об индивидуальности, ее развитии и изучении, созда-
нии условий для ее развития на разных этапах онтогенеза принимает особую значи-
мость, что обусловлено теми коренными изменениями, которые наблюдаются в со-
циокультурном состоянии общества.

Первый фактор, сдерживающий развитие индивидуальности, – глобализация. 
Для глобализации, как считают исследователи (культурологи, социологи, фило-
софы, политологи), характерна двунаправленность цивилизационных процессов – 
развитие тенденций унификации, с одной стороны, и сохранения этнокультурного 
и национального, поведенческого своеобразия, с другой [4; 25; 26; 36]. Для суще-
ствования индивидуальности риск представляет именно тенденция к унификации, 
которая может доминировать при определенных условиях (навязывание определен-
ной культуры, языка, норм общежития, измененной системы ценностей и пр.).

Культурологи считают, что именно сфера духовной жизни более всего сопро-
тивляется тенденции агрессивной глобализации, к которой относятся националь-
но-культурный менталитет, художественно-эстетическая деятельность. Именно 
они сохраняют свою сущность, оставаясь каналами проявления культурного свое-
образия, через которые выражается национальное самосознание и мироощущение  
[4; 36]. Однако глобализация все более осуществляется в ее агрессивном варианте, 
что способствует унификации, стиранию различий на всех уровнях бытия челове-
ка. Например, профиль креативного класса и его социальные, демографические, 
психологические характеристики, описываемые Р. Флоридой, как раз представля-
ют образ деиндивидуализированного человека (образец человека со «срезанным 
верхом»). «Три Т» Р. Флориды: творчество (скорее, креативность), технологии, 
толерантность [45] не предполагают наличия в этой структуре того, что собствен-
но делает человека человеком, – ценностных оснований, соизмеряясь с которыми 
человек делает выбор поступка, жизненного пути, актуализируя, развивая, выстра-
ивая на этом пути свою индивидуальность. Креативный класс по всем социокуль-
турным типам человека, представленным в разных культурах (христианская, ислам, 
буддизм, индуизм, конфуцианство и др.), образован совокупностью «нижних» лю-
дей, т. е. тех, кого можно назвать «человек не определившийся», человек, только 
начинающий свой путь восхождения в культуру к смыслам и социокультурным об-
разцам2, через отношение к которым выстраивается становление подлинной субъ-
ектной индивидуальности [11]. 

Современные психологи, культурологи, социологи отмечают еще один феномен, 
порождаемый современной реальностью. Особенностью развития современных 
обществ является их неустойчивость, вариативность [25]. Неопределенность вклю-
чает в себя и непредсказуемые политические изменения, и неожиданные события, 
происходящие в мире и жизни конкретных людей, нестабильность будущего, бы-
строе развитие технологий, кардинально преображающих нашу жизнь, вызванные 

2 Социокультурные образцы представляют собой композицию ценностей, свойственную опреде-
ленному типу культуры, которая выступает как мера, с которой человек, переживающий свою при-
надлежность данной культуре, соизмеряет свои выборы, решения, поступки, переживания, смыслы, 
жизненный путь.
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этим резкие изменения социальной среды. Многие психологи и социологи, описы-
вая современную социальную ситуацию в синонимичных или близких по смыс-
лу понятиях (полифоничность, релятивистская природа, ускорение изменений, 
мобильность, текучесть, разнообразие, сложность, гетерогенность, нелинейность, 
многомерность), говорят о внешней и внутренней нестабильности как о крайне зна-
чимом вызове времени [3]. 

З. Бауман для описания современного мира использует понятие «текучей ре-
альности», говорит о «разжижении» современного мира, которому можно придать 
любую форму, что, собственно, и делает мир плохо понимаемым и управляемым,  
т. е. неопределенным. «Мне кажется, что самая важная черта современного периода 
состоит в ненаправленности перемен. Сегодня, как никогда, сложно сказать о том, 
что происходящие перемены имеют какое-то заранее определенное направление, 
они застают нас врасплох, мы их не ожидаем и не предвидим» [6]. З. Бауман счи-
тает, что современный текучий мир образован уже целым «поколением текучести», 
где свобода выступает как главная ценность. Этому поколению свойственна не-
внятность целей и смыслов. Связи между людьми становятся кратковременными 
и поверхностными, транзитными, что описывается понятием «гардеробных со-
обществ», а свобода личности редуцируется к «свободе от», что сопровождается 
утратой социокультурных образцов, целостности «Я», т. е. фактически происходит 
истончение границ Я, диффузия индивидуальности. Встает особая проблема: созда-
ния собственных смыслов и обретения субъектности в нестабильной, текучей сре-
де, неопределенных отношений с другими и с самим собой [6; 15]. 

Понимание субъектности как квинтэссенции индивидуальности, выраженной 
в стремлении человека к достижению адекватной себе формы духовности, своей 
человеческой подлинности посредством соизмерения своих выборов, действий, 
переживаний, мыслей, поступков с социокультурными образцами [11; 13] дает воз-
можность разрабатывать программы и технологии развития индивидуальности по-
средством актуализации субъектности: воспитание ценностного отношения, спо-
собности к выбору и поступку, способности противостояния информационному 
давлению [12].

Еще один фактор риска деиндивидуализации, присутствующий в современном 
обществе, проявляется как снижение социальной чувствительности [10], которая 
понимается нами как способность понять другого и признать право другого быть 
другим, быть субъектом своей жизни. «Социальная чувствительность – это то, что 
нас связывает воедино несмотря на многообразие» [10, с. 70]. Снижение социаль-
ной чувствительности проявляет себя в отсутствии интереса к другому, в «толерант-
ности» (в биологии, медицине трактуется как снижение чувствительности) в отно-
шении другого (других), в неумении прощать, любить, в отсутствии ответчивости 
к обращениям другого, в утрате переживания принадлежности к группе, неумении 
усматривать индивидуальность в другом, а значит, и в себе. 

Учитывая, что социальность является сущностной особенностью человека, 
утрата или снижение социальной чувствительности может привести к деградации 
человечности и человеческого общества. 

Следующий фактор, который может усугубить ситуацию в отношении станов-
ления индивидуальности и субъектности, это цифровизация и информационное 
давление. По данным Internetworldstat, на 2022 г. Международным интернет-агент-
ством зарегистрировано, что 69,0 % жителей Земли являются пользователями ин-
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тернета, в 2016 таких было 50,1 %. Среднестатистический пользователь проводит 
в интернете 6 ч и 37 мин в день, из них находится в сети интернет-пользователь 
трудоспособного возраста 2,5 ч в день. Причем разные страны сильно отличаются 
по этим показателям [12]. 

Интернет, виртуальный мир становится средой обитания человека. Это проявля-
ется, в том числе в языковых изменениях, в появлении так называемой лингвистики 
2.0, связанной с «общением от клавиатуры к экрану». Язык общения в сети нередко 
характеризуется тем, что сетевая анонимность делает его агрессивным, безответ-
ственным, появляется размытость между публичным и приватным [20], формиру-
ется интернет-сленг, лексика которого зачастую непонятна простым пользователям, 
что усиливает снижение социальной чувствительности и разобщает социум. Иначе 
говоря, формируется новый тип языковой личности, не вписывающейся в традици-
онные ценности, или даже противоречащей им3. 

Для интернет-общения сетевых агентов не требуется самоопределения, но вос-
требована самопрезентация, в блогосфере можно быть множественным, презенто-
вать себя в зависимости от содержания блога кем угодно. В сети нет необходимости 
быть собой, отвечать за свои действия, искать границы своего Я или другого. Иначе 
говоря, в сети удобнее быть «придуманным», соответствующим некоторому вос-
требованному блогосферой образцу, шаблону, что, возможно, выполняет в какой-то 
степени психотерапевтическую функцию, однако ценой этому становится утрата 
собственной индивидуальности и субъектности. 

Цифровизация вследствие масштабности своего воздействия на массы людей 
несет в себе еще одну существенную угрозу индивидуальности – формируется по-
датливость человека влияниям извне, различного рода манипуляциям. Посредством 
массового сетевого воздействия формируются вкусы, взгляды, установки, эталоны, 
мнения, слухи, социальные экспектации. 

Наши исследования свидетельствуют о том, что вовлечение детей в цифровую 
среду часто происходит уже в раннем детстве, причем с попустительства родите-
лей, которым это либо удобно, либо «тешит их самолюбие». Опросы студентов-
психологов г. Новосибирска и Новокузнецка свидетельствуют, что примерно по-
ловина из них «постоянно находятся в сети», либо заходят в интернет пять и более 
раз в день [12]. Иначе говоря, воздействие на детей и подростков через интернет 
происходит почти непрерывно. Цифровая среда в силу быстроты захвата ею всех 
сторон жизни современного человека оказывается неуправляемой в отношении ее 
воздействия на детей. В то же время, согласно Л. С. Выготскому, именно посред-
ством организации среды осуществляется подлинное обучение и воспитание: «Со-
циальная среда есть истинный рычаг воспитательного процесса, и вся роль учителя 
сводится к управлению этим рычагом» [17, c. 83].

Выделенные факторы сопровождаются, как указывают детские психологи, исто-
рическим кризисом детства, признаком которого становится утрата взрослым своей 
посреднической функции в отношении введения ребенка в мир человеческой куль-
туры, и, как следствие, снижение их авторитета и роли родителей и педагогов в об-
учении и воспитании, перенос этих функций на интернет, на молодежные субкуль-
туры [14].

3 С психолингвистической точки зрения под языковой личностью понимается отражение в языке 
данного человека пространства его культуры, его отношения к миру, к себе, к другим, к нормам и цен-
ностям, смыслам жизни, его восприятия себя и мира.
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Все указанные процессы обусловливают риск утраты индивидуальности, в том 
числе отказ от нее может осуществляться в большей части неосознанно, ради удоб-
ства следования социальной нормативности, избегания неопределенности, при-
нятия себя сверстниками. Вследствие трудностей подлинного выбора поступка, 
действия подросток, юноша либо практически сознательно, демонстративно отка-
зывается от субъектности и индивидуальности, присоединяясь к группе, обесцени-
вает Я, либо, не обладая подлинной субъектностью с ее богатством смыслов, глу-
бинной подлинностью, выбирает вычурность и агрессивную демонстративность, 
сопровождающуюся низким уровнем эмоционального, ценностно-смыслового 
и интеллектуального развития. 

Организация исследования и обсуждение результатов. Сравнительный анализ 
результатов наших исследований, проведенных на студентах-психологах 2–3 курсов 
18–15 лет тому назад, и в настоящее время, свидетельствуют о тенденции к опроще-
нию ценностно-смысловой сферы личности, стандартизации ответов и размышле-
ний студентов в условиях устного опроса, проведения авторской методики «Четыре 
вопроса», а также анализа и студенческих эссе в отношении содержания фильмов 
или психологического портрета детей, описываемых в художественных произведе-
ниях.

Применялись следующие методики:
Методика «Четыре вопроса» (Н. Я. Большунова) состоит из следующих вопросов: 
1. Что вы больше всего цените в своей жизни?
2. Что вы больше всего ненавидите в жизни?
3. Чего вы больше всего в жизни боитесь?
4. Если бы вы были волшебником, что бы вы сделали в первую очередь?
Респондентам предлагается дать 3–5 ответов на каждый вопрос в порядке от наи-

более предпочитаемого к менее предпочитаемому. На четвертый вопрос допускает-
ся дать один ответ. Особенность методики состоит в том, что вопросы ориентиро-
ваны на диагностику как вполне осознаваемых и рефлексируемых респондентами 
ценностей (первый вопрос), так и на выявление эмоционально значимых (второй, 
третий) и недостаточно осознаваемых респондентом (четвертый) ценностей, что 
позволяет рассматривать его как проективный. Такой набор вопросов позволяет вы-
явить внутреннюю согласованность ответов респондентов.

Студентам также предлагалось в качестве учебного задания написать эссе 
о миссии психолога, а также эссе относительно одного из художественных филь-
мов («Молодая гвардия», 1948 г. и «Ты не сирота» Узбекфильм, 1962 г.). В первом 
фильме представлена борьба с фашистами юношей и девушек, входивших в анти-
фашистскую организацию «Молодая гвардия» в украинском г. Краснодоне во время 
Великой Отечественной войны. В настоящее время город находится в Луганской 
Народной Республике, Россия. Во втором фильме показана история простой узбек-
ской семьи, приютившей и затем усыновившей во время Великой Отечественной 
войны четырнадцать осиротевших детей разных национальностей, детей непростой 
судьбы, прошедших через бомбежки, смерть близких, скитания. 

Все респонденты (41 человек, из них 75 % девушки) не видели этих фильмов 
раньше и ничего не знали ни о молодогвардейцах, ни об опыте эвакуации в респу-
блики СССР детей войны и воспитании их в таких приемных семьях. 

Сравнительный анализ результатов методики «Четыре вопроса» показал следу-
ющее. Диапазон ответов на первый вопрос, полученных в «нулевых» годах, состав-
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лял около 20 вариантов: ценю более всего любовь, семью, друзей, родителей, дове-
рие, открытость, понимание, жизнь, добро, правду, совесть, искренность, здоровье, 
деньги, благосостояние, карьера, успех, вера в Бога, саморазвитие, свобода (ответы 
указаны в порядке убывания по частоте). Современные студенты сформулировали 
более 10 вариантов ответов, среди которых чаще всего встречаются: свобода и само-
реализация; далее, друзья, семья, деньги; затем следуют комфорт, здоровье, жизнь, 
карьера, компьютерные игры, признание, знания.

Аналогичная картина наблюдается при ответе на второй вопрос. Если студен-
ты конца прошлого, начала нынешнего веков ненавидели ложь, обман, лицемерие, 
предательство, измену, зло, коварство, хитрость, грубость, наглость, высокомерие, 
жадность, равнодушие, несвободу, а также небольшая доля студентов выделяла 
конкретные явления (пауков, холодную воду и пр.), то современные студенты на-
зывают глупость, жадность, предательство, ложь, чувство брошенности и одиноче-
ство, неприятные ситуации, пустую трату времени, различного рода зависимости, 
страх перед неизвестностью, болезни. Диапазон того, что респондент ненавидит 
заметно уже, более конкретен, инструментален. 

Сравнительный анализ ответов на третий вопрос обнаруживает ту же тенденцию: 
ответы современных студентов менее разнообразны и более инструментальны. Они 
боятся: одиночества и утраты близких, страха, болезни, особенно психической, да-
лее, следует потеря свободы, невозможность самореализации, отсутствие перспек-
тив, а затем, отчисления, призыва в армию и конкретных вещей (темноты, холода 
и пр.). Сравните многообразие и глубину ответов молодежи прошлых лет. Они бо-
ятся измены, предательства, лжи, не реализовать мечту, разочароваться в жизни, 
потерять близких, одиночества, неопределенности, быть непонятым, потерять себя, 
экзаменов и отчисления и конкретных явлений.

Наконец, ответы на последний вопрос (проективный), в которых раскрываются 
главные желания, также достаточно существенно отличаются. Что касается студен-
тов прошлых лет, то около 80 % формулируют наивные и светлые желания мессиан-
ского типа: дал всем людям любовь и счастье, уничтожил войны и дал мир на всей 
Земле, уничтожил болезни, уничтожил зло и обман, власть денег, сделал мир спра-
ведливым, решил проблемы экологии, помог всем бедным, уничтожил несвободу, 
дал разум, дал сплоченность. Вторая часть ответов связана с благом для близких 
людей: дал здоровье, благосостояние, счастье, защиту от неприятностей; наконец, 
менее всего ответов, которые касаются лично себя: дал успешную учебу, возмож-
ность путешествовать, здоровье, чтобы близкие были рядом, благосостояние само-
му себе. Современные юноши и девушки значительно чаще формулируют желания 
в отношении себя и близких: обеспечил бы здоровье себе и близким, себе бессмер-
тие, деньги, квартиру, благополучие, знания. В то же время около 50 % студентов 
все еще готовы реализовать мессианские цели и задачи: обобществил средства про-
изводства и вернул всем свободу, сделал для всех доступной информацию, нашел 
внеземную жизнь, и способ путешествия во времени, совершила бы чудо, подружил 
бы все страны, вылечил бы всех людей, обеспечил бы всех жизненными ресурсами, 
помог бы всем людям, которые нуждаются в помощи.

Анализ различных эссе современных студентов также свидетельствует о том, 
что у значительной их части (около 50 %) наблюдается слабая эмоциональная захва-
ченность событиями, представленными в фильмах, некоторая сухость и однород-
ность их описания разными респондентами, недостаточная эмпатичность, и, порой, 
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вполне прагматичное описание событий. Лишь около 30 % выражают в эссе глубо-
кое эмоциональное восприятие, эмпатию, глубину понимания событий, способны 
к рефлексивному анализу. 

Таким образом, полученные нами данные настораживают, во-первых, в отно-
шении сужения разнообразия ответов, что может свидетельствовать о процессах 
унификации индивидуальности; во вторых, вызывает тревогу некоторый крен в сто-
рону прагматизации ценностей, снижение присущего юности идеалистического 
восприятия мира, некоторая приземленность желаний; в третьих, вызывает бес-
покойство некоторая обедненность, поверхностность чувств и эмоций, что может 
быть квалифицированно как снижение социальной чувствительности. Наши дан-
ные совпадают с наблюдениями Д. И. Фельдштейна, который считал, что для со-
временных подростков свойственна негативная динамика в отношении ценностей 
и эмоциональной сферы личности [43]. В то же время он обращал внимание на 
то, что за всеми внешними проявлениями детского сообщества «кроются внутрен-
ние глубинные переживания ребенка – неуверенности, одиночества, страха, и в то 
же время – инфантилизм, эгоизм, духовная опустошенность, т. е. те современные 
приобретения детства, которые являются тяжелой потерей для него» [43, с. 22]. 
Учитывая эти «потери» воспитание индивидуальности необходимо осуществлять 
в контексте тех подходов, которые сформированы в отечественной педагогической 
психологии: духовно-нравственного диалога Т. А. Флоренской [44], участности 
в отношении к миру [7; 8] идеи глубинного общения Г. С. Батищева [5], учитывая 
специфику детской субкультуры в разные периоды детства [13]. 

Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости про-
думанной работы педагогов и психологов, направленной на воспитание индивиду-
альности в детском, подростковом и юношеском возрасте.

 Учитывая значительный перерыв в отношении внимания к вопросам школьного 
воспитания, требуется разработка специальных программ для учителей, а также об-
разовательных дисциплин в педагогических вузах, содержание которых включает 
возрождение опыта воспитательной работы В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацкого, идеи коллективных творческих дел И. П. Иванова, опыта работы 
с детьми Л. С. Выготского, А. В. Запорожца и других талантливых педагогов и пси-
хологов применительно к современной социокультурной ситуации. 
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Клим Самгин как психологический двойник «подпольного человека» 
Ф. М. Достоевского 

Алексей Владимирович Лесевицкий1

1Пермский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,  
Пермь, Россия

Аннотация. В статье выдвинута гипотеза, согласно которой центральный персо-
наж произведения Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» является литератур-
ным прототипом главного героя романа А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина». По 
мнению исследователя, русские писатели анализируют в своих произведениях лич-
ность с шизоидно-полифоническим типом акцентуации характера, которую рассмо-
трел А. Лоуэн в своей книге «Предательство тела». На наш взгляд, между «подполь-
ным человеком» и Климом Самгиным чрезвычайно много общих психологических 
черт: наличие у героев синдрома шизоидного отчуждения от общества (своеобраз-
ный социофобический синдром), наличие у персонажей ярко акцентированного «по-
лифонического характера», объединяющего в их «расколотом Я» (Р. Лэнг) комплекс 
неполноценности и манию величия, садистские и мазохистские черты их личности. 
Кроме того, общими специфическими «психологическими гранями» Клима и «под-
польного господина» является «эмоциональная холодность» (Э. Кречмер) героев, их 
«окаменелое бесчувствие» по отношению к другим личностям. Автор статьи анали-
зирует художественно-психологические черты героев Ф. М. Достоевского и А. М. 
Горького, выразившиеся в их «аутистской мечтательности» как своеобразного «бег-
ства от реальности», неспособности героев выйти из шизоидной замкнутости сво-
его «экзистенциального гамлетизма». По мнению исследователя, А. М. Горький не 
только заимствует модель шизоидной личности, которая столь рельефно описана 
в «Записках из подполья», но и перенимает методологические аспекты авторской по-
зиции по отношению к своему герою, реализованные Ф. М. Достоевским, сознатель-
но устраняясь от этической оценки размышлений и поступков Самгина, продуцируя 
амбивалентный диалог сознаний (М. М. Бахтин), осуществляемых внутри и извне 
своего персонажа. 

Ключевые слова: прототип персонажа; социальное отчуждение; полифонический 
характер; бегство от реальности; шизоидная акцентуация.
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Klim Samgin as a psychological double of the “underground man”  
F. M. Dostoevsky

Alexey V. Lesevitsky1

1Perm Branch of the Financial University under the Government  
of the Russian Federation, Perm, Russia

Abstract. The author of the article puts forward a hypothesis according to which the 
central character of F. M. Dostoevsky's work “Notes from the Underground” is a literary 
prototype of the main character of the novel by A. M. Gorky “The Life of Klim Samgin”. 
According to the researcher, Russian writers analyze in their works a personality with a 
schizoid-polyphonic type of character accentuation, which A. Lowen considered in his book 
“Betrayal of the Body”. In our opinion, there are extremely many psychological features 
in common between the “underground man” and Klim Samgin: the presence of schizoid 
alienation syndrome from society (a kind of sociophobic syndrome) in the characters, the 
presence of a vividly accented “polyphonic character” uniting an inferiority complex and 
megalomania in their “split self” (R. Lang) sadistic and masochistic traits of their personal-
ity. In addition, the common specific “psychological facets” of Klim and the “underground 
master” are “emotional coldness” (E. Kretschmer) of the heroes, their “petrified insensitiv-
ity” towards other personalities. The author of the article analyzes the artistic and psycho-
logical features of the characters of F. M. Dostoevsky and A. M. Gorky, expressed in their 
“autistic dreaminess” as a kind of “escape from reality”, the inability of the characters to get 
out of the schizoid isolation of their “existential Hamletism”. According to the researcher, 
A. M. Gorky not only borrows the model of the schizoid personality, which is so vividly 
described in “Notes from the Underground”, but also adopts the methodological aspects of 
the author's position in relation to his hero, implemented by F. M. Dostoevsky. Consciously 
avoiding the ethical assessment of Samgin's thoughts and actions, producing an ambivalent 
dialogue of consciousnesses (M. M. Bakhtin) carried out inside and outside his character. 

Keywords: character prototype; social alienation; polyphonic character; escape from 
reality; schizoid accentuation.

For citation: Lesevitsky A. V. Klim Samgin as a psychological double of the 
“underground man” F. M. Dostoevsky. Human Development in the Modern World, 2024, 
no. 4, pp. 22–34. (In Russ.)

Введение. Вопрос об источниках сложного и многомерного образа главного ге-
роя последнего романа А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина» является во многом 
дискуссионным, т. к. в качестве подобного прототипа исследователи творчества 
пролетарского писателя называют самые разнообразные имена и фамилии [5]. Бу-
ревестник советского экзистенциализма отметил, что в нравственно-психологиче-
ских чертах Самгина отражено множество самых разноплановых прототипов [6]. 
В одном из черновых набросков, сделанных при работе над «Жизнью Клима Сам-
гина», А. М. Горький назвал имена реальных лиц, послуживших в той или иной 
степени прототипами центрального персонажа. В этом наброске мы находим имена  
С. П. Мельгунова, В. С. Миролюбова, К. П. Пятницкого, Н. И. Тимковского,  
Ю. И. Айхенвальда и др.
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Однако нам представляется, что пролетарский писатель не указал на ярчайшего 
литературного прототипа-двойника Самгина, уже апробированного в творческой 
лаборатории уникального писателя-экзистенциалиста Ф. М. Достоевского [11]. По 
нашему мнению, буревестник революции лишь виртуозно продублировал представ-
ленные еще в ХIХ в. в романах «русского Данте» художественно-психологические 
модели личности. Между Климом Самгиным и «джентльменом с ретроградной 
физиономией» мы находим много общих характерологических радикалов в струк-
туре их личности. Чем это обусловлено? На наш взгляд, Ф. М. Достоевский, а вслед 
за ним А. М. Горький, великолепно отразили в некоторых своих произведениях 
личность с шизоидно-полифонической психологической первоосновой. По мне-
нию А. Лоуэна, людям с подобными характерологическими гранями в структуре 
их «амбивалентного-Я» присущи следующие черты: «1. Уклонение от тесных вза-
имоотношений с людьми; застенчивость, уединенность, боязливость, чувство не-
полноценности. 2. Неспособность направленно выразить ненависть и агрессивные 
чувства – чувствительность к критике, подозрительность, потребность в поддерж-
ке, склонность отвергать или искажать. 3. Аутичное поведение – интровертность, 
чрезмерная мечтательность» [12, с. 28].

Теоретическая часть. Какими же общими психологическими чертами обладает 
главный герой последнего романа пролетарского писателя и центральный персонаж 
произведения Ф. М. Достоевского «Записки из подполья»?

1. Наличие у обоих героев синдрома шизоидного отчуждения от социума, жела-
ния снизить тотальность детерминирующего влияния общественных коллективов 
на их амбивалентно-деструктивный внутренний мир. «Андеграундный чревовеща-
тель» из произведения «Записки из подполья» свидетельствует: «С товарищами мо-
ими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался и вслед-
ствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно 
отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда 
был один» [8, с. 127]. Буквально вторит «подпольному» его «метафизический двой-
ник» Клим Самгин: «В этот вечер тщательно, со всей доступной ему объективно-
стью, прощупав, пересмотрев все впечатления последних лет, Самгин почувствовал 
себя так совершенно одиноким человеком, таким чужим всем людям» [7, с. 381]. По 
мнению многих психологов, на продуцирование шизоидных качеств личности вли-
яет синдром «детской отверженности», когда в ранние годы человек испытывает по 
отношению к себе в семье отстраненно-холодное отношение, излишнюю критику 
и строгость, отчуждение, гиперопеку и т. д. Стоит заметить, что А. М. Пешковым 
великолепно осознана эта проблема [1]. Именно так возникает страх снова быть от-
вергнутым, личность добровольно изолирует себя от общества. Если в семье Клима 
Самгина мы видим взаимное отчуждение родителей от сына, отсутствие теплоты 
в межличностных взаимоотношениях, что в конечном итоге продуцирует в главном 
герое произведения А. М. Горького личность с шизоидными чертами, то главный 
персонаж «Записок из подполья» просто не знал родительской ласки: «Я вот без 
семьи вырос; оттого, верно, такой и вышел… бесчувственный» [8, с. 156]. Можно 
утверждать, что подпольный человек и Клим Самгин пережили практически иден-
тичные детские травмы: насмешки, злую иронию, антипатию со стороны своих 
одноклассников. Персонаж повести Ф. М. Достоевского вспоминает: «Очевидно, 
меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня 
даже в школе, хотя все меня там ненавидели» [8, с. 135]. Несколько схожие униже-
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ния вспоминает и Клим Самгин, описывая детские игры с другими героями книги: 
«Климу чаще всего навязывали унизительные обязанности конюха, он вытаскивал 
из-под стола лошадей, зверей и подозревал, что эту службу возлагают на него на-
рочно, чтобы унизить. И вообще игра в цирк не нравилась ему, как и другие игры, 
крикливые, быстро надоедавшие» [7, с. 29]. Подобное отношение части социума 
индуцировало социальное отчуждение героев, желание данных персонажей само-
изолироваться от общества (своеобразный социофобический синдром). По нашему 
мнению, шизоидный аутизм Самгина и «подпольного человека» обусловлен некото-
рой жестокостью социума, стремящегося нивелировать даже минимальные отличия 
индивидов друг от друга. Оба героя испытали это негативное тотальное давление 
социальных коллективов на их аутентичный внутренний мир, который никогда не 
сможет осознать среднестатистический «массовый человек»: «Товарищи встретили 
меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был 
похож» [8, с. 139].

2. Личность с шизоидной характерологической доминантой обладает амбива-
лентно-противоречивым набором психологических черт: «Когда же радикалы пере-
мешиваются, когда мы говорим о шизотипическом характере, в свете сказанного 
это может означать, что в такой психической конституции нет явного преобладания 
Супер-Эго и Ид. То есть это человек, который одновременно имеет разнонаправ-
ленные векторы; например, шизоидное начало тянет его в одну сторону – в замкну-
тую углубленность и серьезность, а циклоидное – в жизненные радости и земные 
печали» [14, с. 46–47]. Например, в структуре духовного мира шизоидной личности 
могут соседствовать два взаимоисключающих радикала: комплекс неполноценно-
сти и своеобразная «мания величия». Стоит отметить, что А. М. Горький блестя-
ще заимствует у Ф. М. Достоевского этот прием описания человека с амбивалент-
но-полифоническим сознанием. Подпольный человек, как и Клим Самгин, иногда 
ощущает себя «никчемной личностью», существование которой является истори-
ей «самопоедания» (термин пролетарского писателя) и самокритики, латентного 
психологического самоубийства. Герой произведения Ф. М. Достоевского свиде-
тельствует: «Это была мука-мученская, беспрерывное невыносимое унижение от 
мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что 
я муха, перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха» [8, с. 130]. Стоит заме-
тить, что и Клим Самгин тоже ощущает комплекс собственной неполноценности, 
своего весьма скромного значения в этом мире, несмотря на огромные амбиции, 
он страдает от жуткой неуверенности в собственных силах. Психолог Э. Кречмер 
писал, что шизоиды воспринимают собственную личность как несуществующую, 
поглощенную хаосом их внутреннего мира. Самгин очень точно выразит этот пси-
хологический симптом: «Иногда его уже страшило это ощущение самого себя как 
пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли, – кипят, но не согревают. Он 
даже спрашивал себя: “Ведь не глуп же я?”» [7, с. 306].

Однако, с другой стороны, «подпольный джентльмен», как и Самгин, иногда аб-
солютно осознанно ставит себя на место исключительных личностей, обладающих 
уникальными способностями и талантами, с которыми никто не может конкуриро-
вать. Герой «Записок из подполья» свидетельствует о собственной «мании вели-
чия»: «Я был болезненно развит, как и следует быть развитому человеку нашего 
времени. Они же все были тупы и один на другого похожи как бараны в стаде» 
[8, с. 125]. Буквально вторит своему «метафизическому двойнику» Клим Самгин: 
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«Человека более интересного и значительного, чем сам он, Клим еще не встре-
чал» [7, с. 105]. В порыве «мании величия» персонажи рассматривают других ин-
дивидов как своеобразный «обезличенный охлос». Чем обусловлен этот процесс? 
По мнению персонажей произведений Ф. М. Достоевского и А. М. Горького, они 
окружены безличностями, людьми, которые имеют шаблонно-стереотипные чер-
ты, у них отсутствует сложный, амбивалентно-противоречивый внутренний мир, 
вся анонимная жизнь которых направлена на торопливо-абсурдную деятельность 
в социальной среде. Именно по этой причине персонажи избрали путь осознанного 
«общественного аутизма». По мнению Л. Шестова, исследовавшего произведение 
«Записки из подполья», «массовый человек» проводит всю свою жизнь в состоянии 
«глубокого экзистенциального сна», он погружен в иллюзорный мир «социальной 
действительности», участвует в абсурдной гонке за привилегированным положени-
ем, обеспокоен потреблением материальных благ, становясь похожим на миллионы 
таких же «социально одержимых». Мыслитель утверждает, что именно подпольный 
человек имеет шанс отыскать подлинное бытие, свой неповторимый, отличающий-
ся от других мировоззренческих нарративов, внутренний мир уникальной лично-
сти: «Прочтите, как описывает Достоевский “нормальных” людей, и спросите, что 
лучше, мучительные ли судороги “сомнительного” пробуждения или тупая, серая, 
зевающая, удушающая прочность “несомненного” сна. Тогда, быть может, вам не 
покажется таким парадоксальным противопоставление одного человека “всей” 
природе. При всей видимой бессмыслице, это все-таки не так “бессмысленно”, как 
апофеоз “всемства”, той золотой середины, при которой только и могли вырасти 
наше “знание” и наше “добро”» [19, с. 49]. 

Стоит заметить, что полифоническая характерологическая мозаика в «психо-
логическом универсуме» исследуемых героев присуща именно шизоидному типу 
личности, которая стремится компенсировать свой комплекс неполноценности сво-
еобразной «манией величия», синтезировав эти взаимоисключающие «паттерны со-
знания» в рамках одного тела, о чем писал в своих исследованиях А. Адлер. 

Нам представляется, что синтетический шизотипический характер содержит 
в себе противоречивое единство садизма и мазохизма: «Из-за этой тесной связи 
между садизмом и мазохизмом будет правильнее говорить о садомазохистском ха-
рактере, хотя ясно, что у каждого конкретного лица преобладающим является либо 
один, либо другой аспект» [17, с. 254]. Подпольный человек признается, что ис-
пытывает латентное наслаждение от процесса «психологического уничтожения» 
его личности. Ф. М. Достоевский чрезвычайно рельефно описывает самоиспо-
ведь героя «Записок из подполья»: «Но именно вот в этом холодном, омерзитель-
ном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо 
с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти со-
мнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных 
желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки 
решений и через минуту опять наступающих раскаяний – и заключается сок того 
странного наслаждения, о котором я говорил» [8, с. 105]. С другой стороны, получив 
перверсивное психологическое удовольствие от унижения своей личности со сто-
роны бывших «сокурсников», подпольный человек ощутил экзистенциальную по-
требность садистски подавить еще более беззащитную личность, чем он сам. Герой 
повести самым безжалостным образом обманул доверчивую девушку, признавшись 
потом, что хотел заставить ее мучиться, испытать невыносимые психологические 
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страдания: «Власти, власти мне надо было добиться, унижения, истерики твоей – 
вот чего надо было тогда! <…> Потому что я только на словах поиграть, в голове по-
мечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего!» [8, с. 173]. 
Стоит заметить, что и его «метафизический двойник» Клим Самгин тоже является 
личностью с шизоидно-полифоническим характером, сочетающим черты садиста 
и мазохиста в одном теле. Мазохистская доминанта героя романа А. М. Горького 
проявлена в его практике перманентного «экзистенциального гамлетизма», с дру-
гой стороны, садистские наклонности персонажа рельефно выявлены в его весьма 
«сложных» взаимоотношениях с женщинами [16].

Нам представляется, что подпольный человек и Клим Самгин обладают шизо-
идно-полифоническим характером, в котором перемешаны противоположные пси-
хологические доминанты, подобная структура личности свидетельствует о наличии 
своеобразного «расколотого Я» (Р. Лэнг) героев. Очень точно об этом феномене 
персонажей «русского Данте» напишет С. Цвейг: «Чувственность Достоевского – 
лабиринт, в котором спутаны все пути; Бог и зверь уживаются рядом в одном теле» 
[18, с. 89]. Более того, личности исследуемых персонажей диалектически измен-
чивы, не являются эмоционально устойчивыми, каждый из исследуемых героев  
Ф. М. Достоевского и А. М. Горького ежеминутно может стать иным по сравнению 
со своим исходным психологическим состоянием. Оба русских писателя показы-
вают нам амбивалентно-противоречивое развитие личности своих героев, характе-
ризующееся наличием единства и борьбы противоположных характерологических 
радикалов в их «расколотом сознании», которая осуществляется по линиям «психо-
логических разломов», в которых комплекс неполноценности противостоит мании 
величия, мазохизм противостоит садизму и пр. 

3. Иным признаком личности шизоидного типа, блестяще описанным в творче-
стве Ф. М. Достоевского и А. М. Горького, является ее нарочитая холодность и сво-
еобразная безжалостность по отношению к другим индивидам. Разгадка подобного 
отчужденного безразличия кроется во внутреннем мире шизоида, у которого просто 
нет опыта длительного межличностного сотрудничества с кем-либо. Э. Кречмер на-
зывал подобный феномен своеобразной «эмоциональной тупостью»: «Третья груп-
па обнаруживает, наоборот, признаки известной психической нечувствительности, 
тупости, понижения способности к самопроизвольным актам» [9, с. 152]. И Сам-
гин, и подпольный человек просто не могут осознать, что другая личность способ-
на испытывать боль и страдание, не является абстрактной вещью и обезличенным 
объектом, с которым можно поступать, как заблагорассудится. Главный герой «За-
писок из подполья» повествует о своем единственном друге, с которым он поступил 
крайне жестоко, словно с отчужденным объектом: «Я испугал его моей страстной 
дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; 
но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, – 
точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его 
подчинения» [8, с. 140]. Каким образом рассматривает подобный феномен «ока-
менелого бесчувствия» по отношению к другой личности «буревестник русской 
революции»? А. М. Горький мастерски описывает эту нарочитую холодность Кли-
ма Самгина, что вызывает изумление у многих общающихся с ним людей. Купец 
Лютов прямолинейно заявляет персонажу: « – Ты хладнокровно, без сострадания 
ведешь какой-то подсчет страданиям людским, как математик, немец, бухгалтер, 
актив-пассив, и черт тебя возьми! <…> – Я, брат, не люблю тебя, нет! Интерес-
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ный ты, а – не сим-па-ти-чен. И даже, может быть, ты больше выродок, чем я»  
[7, с. 116]. Однако вся разгадка подобного неэмоционального и отчужденного отно-
шения к другим личностям кроется в шизоидной акцентуации характера главного 
героя, столь блестяще описанного литератором. Самгин является героем, который 
просто не способен на проявление сильных эмоций и настоящих чувств. Отстра-
ненно холодный взгляд через пенсне – это далеко не только внешнее проявление 
образа Самгина, мастерски прорисованного А. М. Горьким, но и экзистенциальная 
характеристика внутреннего мира Клима, шизоидного мира отчуждения и одино-
чества, в котором нет места другим. Аналогичную личностную характеристику мы 
можем дать и «подпольному господину» Ф. М. Достоевского: «Гораздо более важ-
ной и существенной чертой “своевольных” представляется мне их асоциальность. 
Общественные инстинкты и чувства замерли в них. Они любят держаться в оди-
ночку, молчаливы и необщительны. <…> Естественным результатом атрофии со-
циальных чувств является обычно аморализм, угасание нравственных инстинктов, 
чувства обязанности перед другими, долга и совести» [13, с. 273]. С другой сторо-
ны, подобная жестокость персонажей по отношению к другим индивидам является 
обратной стороной «травматического опыта» их взаимодействия с социумом, когда 
их тотально отвергали, считая «насекомыми», «неудачниками», «сторонними на-
блюдателями», «социальными абсентеистами», «выродками», «социальными деге-
нератами» и пр. 

4. Когда А. М. Горький рефреном повторял в своем эсхатологическом романе, 
что многие персонажи «сами себя выдумали», то в определенной степени он ду-
блировал уже апробированные Ф. М. Достоевским художественно-философские 
и психологические сентенции. Не являются ли неистовыми «аутичными мечтате-
лями» и Клим Самгин, и подпольный человек, изображенный «русским Данте»? 
Более того, склонность к фантазиям и построению «воздушных замков» – одна из 
характерных черт личности с шизоидной акцентуацией характера: «Если уклонение 
от нормы не заходит так далеко, то аутизм позволяет человеку грезить вместо того, 
чтобы действовать, заниматься бесцельными вещами, строить планы, которые не-
осуществимы и в силу этого не должны быть осуществлены, углубляться в неразре-
шимые проблемы, разрешение которых неважно само по себе или вообще не может 
быть найдено» [3, с. 232–233]. В сознании подобной личности возникает необходи-
мость как бы заменить реальный мир на свою выдуманную вселенную, т. к. реаль-
ность не всегда отвечает чаяниям homo подобного типа. Мечтания Клима и «под-
польного господина» свидетельствуют об уходе от реальности данных персонажей, 
их желании преодолеть ее негативное детерминирующее воздействие. Но, исходя 
из этого, необходимо поставить вопрос не только о психологических особенностях 
личностей Самгина и «джентльмена с ретроградной физиономией», но и о самой 
деструктивной и психотравматичной реальности, вызывающей пассионарное жела-
ние уйти от нее, ибо жить в социальном аду несправедливости, унижения, рабства 
и абсурда невыносимо. Оба персонажа своим социальным абсентеизмом показыва-
ют, что оставили надежду на изменение человеческой цивилизации в лучшую сто-
рону, предпочитая бездействовать в своем «экзистенциальном гамлетизме»: «Конец 
концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да 
здравствует подполье!» [8, с. 121]. Подобное существование в «аду социальности» 
предполагает некое средство, облегчающее данное страдание – погружение в мир 
фантазмов и грез. Каким же образом описывает этот важнейший феномен шизоид-
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ной акцентуации личности А. М. Горький, способствующий сглаживанию своео-
бразного «комплекса неполноценности» Самгина, где главный герой произведения 
воображает себя «интеллектуальным диктатором» всей дореволюционной России, 
«властителем дум» целых поколений интеллигенции огромной страны. Клим меч-
тает стать главным редактором крупного общественно-политического журнала: 
«Ушел он, оставив домохозяина в состоянии приятной взволнованности, разбудив 
в нем желание мечтать. И первый раз в жизни Клим Иванович Самгин представил 
себя редактором большой газеты, человеком, который изучает, редактирует и кор-
ректирует все течения, все изгибы, всю игру мысли, современной ему. К его вескому 
слову прислушиваются политики всех партий, просветители, озабоченные культур-
ным развитием низших слоев народа, литераторы, запутавшиеся в противоречиях 
критиков, критики, поверхностно знакомые с философией и плохо знакомые с дей-
ствительной жизнью. Он – один из диктаторов интеллектуальной жизни страны» 
[7, с. 228]. Нам представляется, что и подпольный человек является незаурядным 
шизоидом-мечтателем, как и Самгин. Персонаж Ф. М. Достоевского свидетельству-
ет: «Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол, и уж по-
верьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который, в смятении 
куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался 
вдруг героем» [8, с. 132]. Нам представляется, что мечтать о чем-либо может любой 
человек, но принципиальным моментом является то, в какой мере он связан с реаль-
ностью, способен ли активно менять мир вокруг себя. По нашему мнению, грезы 
рассматриваемых нами персонажей имеют болезненно-аутичные черты, посколь-
ку их шизоидный абсентеизм не способен воплотить в жизнь данные фантазии,  
т. к. отсутствует волевая активность личности. Видные психологи-исследователи 
творчества Ф. М. Достоевского писали по данному поводу: «Но мечтательность для 
позднего Достоевского не только психологическая защита, но и бегство от жизни, 
ее нерешенных проблем, от которых, по мысли писателя, не должен уходить поря-
дочный человек» [10, с. 96]. 

5. Важным признаком шизоидной акцентуации по А. Лоуэну является ее «склон-
ность отвергать и искажать». Нам представляется, что и Самгин, и подпольный 
человек испытывают своеобразное латентное психологическое удовольствие от 
желания подвергнуть тотальной деструкции идеалы истины, добра и красоты, по-
казать их зыбкость, лишить другую личность мировоззренческой центрированно-
сти, уверенности в своих идеалах, считая любые глобальные проекты переустрой-
ства общества глупой утопией, нереализуемой в динамике исторического процесса.  
В данном контексте метафизическим идеалом наших героев является идея ниги-
лизма, способная разрушить мнимые и подлинные ценности. Персонаж Ф. М. До-
стоевского свидетельствует: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг 
ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь 
джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою 
физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли 
нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, 
чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле 
пожить!» [8, с. 113].

С другой стороны, в качестве альтернативы позитивистским и прогрессистским 
ценностям уходящей в небытие человеческой цивилизации оба героя предлагают 
идеал эгоистической личности, своеобразного штирнеровского «единственного»: 
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«Чего-чего только я ни должен считать своим делом. Во-первых, дело добра, затем 
дело Божие, интересы человечества, истину, свободу, гуманность, справедливость, 
а далее – дело моего народа, моего государя, моей родины; наконец, дело духа и ты-
сячи других дел» [20, с. 7]. Оба высказывают свое категорическое осуждение идеям 
использования человека во имя каких-либо корпоративных целей со стороны со-
циума, религиозных сообществ, окружения индивида и т. д. Подпольный человек, 
как и Самгин, восстает против механически отчужденного отношения к человеку, 
когда живую личность воспринимают как абстрактную обезличенную статистиче-
скую единицу. Персонаж произведения А. М. Горького свидетельствует: «Да, нас 
воспитывают Дон-Кихотами. Начиная с детства, в семье, в школе, в литературе нам 
внушают неизбежность жертвенного служения обществу, народу, государству, иде-
ям права, справедливости. Единственная перспектива, которую вполне четко и ясно 
указывают нам, – это перспектива библейского юноши Исаака – жертва богам от-
цов, жертва их традициям» [7, с. 293]. Оба шизоидных героя не желают быть безли-
кой жертвой трагической динамики исторического процесса. И Ф. М. Достоевский,  
и А. М. Горький через своих персонажей выступают против автоматизирующего 
конформизма, не учитывающего амбивалентной противоречивости личности, на-
личия иррациональной составляющей ее поведения, обусловленной свободой воли. 
Человек – это не фортепьянная клавиша. С другой стороны, уместно поставить во-
прос о сущности шизоидного эгоизма и тотальной изолированности личности от 
общества. Является ли шизоидная склонность «искажать и отвергать» положитель-
ным фактором преодоления зла в нашем мире? Мы полагаем, что эгоистическая 
позиция «извечных скептиков» исследуемых героев произведений Ф. М. Достоев-
ского и А. М. Горького является условием торжества деструктивных сил. Позиция 
невмешательства, социального абсентеизма, критики любых проектов, активно ме-
няющих наш мир, – условие торжества зла. 

6. Нам представляется, что А. М. Пешков в своем романе-завещании заимствует 
у Ф. М. Достоевского не только творческий архетип героя с шизоидной акцентуа-
цией характера, но и методологические аспекты авторской позиции по отношению 
к своему персонажу. Как и автор «Записок из подполья», А. М. Горький позволяет 
своим героям быть абсолютно независимыми от аутентичной позиции автора тек-
ста, и в этом смысле он своеобразный ученик «русского Данте»: «Итак, новая ху-
дожественная позиция автора по отношению к герою в полифоническом романе 
Достоевского – это всерьез осуществленная и до конца проведенная диалогическая 
позиция, которая утверждает самостоятельность, внутреннюю свободу, незавер-
шенность и нерешенность героя» [2, с. 73]. Пролетарский писатель-экзистенциа-
лист сознательно устраняется от любых нравственно-этических оценок личности 
и поступков Самгина. Улавливается своеобразное «сопротивление» литературно-
художественного образа Клима воле его создателя – А. М. Пешкова. По нашему 
мнению, идею амбивалентного диалога автономных сознаний, которую применил 
М. М. Бахтин для анализа произведений «русского Данте», в равной степени мож-
но использовать и для интерпретации художественных образов в романах А. М. 
Горького [4]. На наш взгляд, буревестник русской революции, как и Достоевский, 
уделяет первостепенное значение амбивалентно-полифоническому диалогу раз-
нонаправленных волевых импульсов, осуществляемых внутри «расколотого Я» 
своего главного героя. Напротив, взаимоотношения Самгина с внешним миром по-
казаны А. М. Горьким как второстепенные. Как и подпольный человек, Клим пере-
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живает этот извечный экзистенциальный диалог со своим «вторым Я», неустра-
нимую борьбу тезиса и антитезиса, не находящую нивелирования в синтезе. Как  
и у Ф. М. Достоевского, мы читаем великолепно прорисованные диалоги героев, 
конфликтное столкновение противоположных мировоззренческих позиций, неис-
товую борьбу разных типов осмысления мира. Причем она осуществляется не толь-
ко во внешней среде, т. е. в социуме, но и в «расколотом Я» многих персонажей 
романа «Жизнь Клима Самгина».

7. Копируя драматические сюжеты и психологические типажи многих персона-
жей Ф. М. Достоевского, А. М. Горький нисколько не унизил себя, не проникся ми-
зантропическим ядом «карамазовщины», о которой так убедительно писал в 1913 г. 
Очевидно радикально отрицательное отношение «буревестника революции» к пер-
соне самого «русского Данте». А. М. Пешков упрекает автора «Братьев Карамазо-
вых» во многих художественных изъянах его творческого универсума: культе садо-
мазохизма, излишне натуралистическом описании всех темных и разрушительных 
свойств человеческой натуры (садизм, сумасшествие, убийство, педофилия и пр.), 
довольно убедительной проповеди смирения и терпения в русском человеке, про-
поведи религиозного фанатизма и социального пессимизма и пр. «Рабски следуя за 
Художественным театром, театр Незлобина инсценирует “Идиота”; тут тоже есть 
чем полюбоваться, например: агонией туберкулезного Ипполита, эпилепсией князя 
Мышкина, жестокостью Рогожина, истерией Настасьи Филипповны и прочими по-
учительными картинами всяческих болезней тела и духа» [7, с. 274]. Но превзошел 
ли в проповеди гуманизма, добра, истины и красоты А. М. Горький в своем послед-
нем романе столь порицаемого им Ф. М. Достоевского? Разумеется, нет. Чем же, 
в свою очередь, можно полюбоваться читателю в романе «Жизнь Клима Самгина»? 
Многим. Например, шизоидным раздвоением личности главного героя, нравствен-
ным распадом семьи, в которой он рос, вариативными «алкогольными психозами» 
купца Лютова и поручика Трифонова, «эпидемией» самоубийств и убийств и пр. 
Нельзя ли упрекнуть самого А. М. Горького в том, в чем он упрекает Ф. М. Досто-
евского в статье от 1913 г.? Тем не менее именно в этом упреке проявляется все ве-
личие А. М. Горького как писателя-философа, своеобразного буревестника русского 
экзистенциализма ХХ в [15]. В своем романе, на наш взгляд, А. М. Пешков рас-
крыл важнейшие онтологические вопросы экзистенции личности, и в этом смыс-
ле, он, безусловно, своеобразный талантливый ученик Ф. М. Достоевского. Нам 
представляется, что А. М. Горький творчески эволюционировал, его мировоззрение 
трансформировалось под воздействием самых разнообразных факторов. По наше-
му мнению, «буревестник революции», как и Ф. М. Достоевский когда-то, пережил 
своеобразный этап «перерождения убеждений», простирающийся от некой «соци-
альной одержимости» идеями коммунизма до неподдельной тревоги за реализацию 
на практике концептов подобного радикального переустройства социума. Данное 
переживание мировоззренческого кризиса сделало последний роман А. М. Горького 
столь близким метаидеологии многих романов русского Данте. 

Выводы. Таким образом, в рамках нашего исследования мы аргументированно 
показали, что главный герой произведения Ф. М. Достоевского «Записки из подпо-
лья» является своеобразным литературным прототипом Клима Самгина. По мне-
нию автора, русские писатели чрезвычайно рельефно отобразили психологический 
тип шизоидной личности, проанализированный в книге А. Лоуэна «Предательство 
тела», а также в работах Э. Кречмера и Э. Блейлера. В структуре «полифонического 
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сознания» «подпольного господина» и Клима Самгина можно выделить следующие 
общие «характерологические паттерны»: синдром социального аутизма, наличие 
противоположных черт характера, объединенных в их «расколотом Я» (Р. Лэнг), 
окаменелое бесчувствие по отношению к другим людям, когда живая личность 
трансформируется в отчужденный объект, лишенный всех человеческих качеств, 
наличие синдрома построения «воздушных замков» как психологического бегства 
шизоидной личности от реальности. 
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Особенности эмоциональной сферы лиц юношеского возраста, 
склонных к расстройствам пищевого поведения
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1Ивановский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Иваново, Россия 

Аннотация. Статья содержит анализ психологической проблематики расстройств 
пищевого поведения у субъектов юношеского возраста, а также факторов, детерми-
нирующих возникновение и развитие данных расстройств.

Цель исследования заключалась в изучении характеристик эмоциональной сферы 
лиц юношеского возраста, имеющих склонность к пищевым девиациям. Проанали-
зированы также взаимосвязи проявлений расстройств пищевого поведения с лич-
ностной тревожностью, различными видами агрессивности и уровнем невротизации 
респондентов.

В теоретической части исследования представлена характеристика расстройств 
пищевого поведения, причин их возникновения, проанализированы основные подхо-
ды к данной проблеме со стороны отечественных и зарубежных психологов, описаны 
особенности юношеского возраста, которые способны вызвать подобные нарушения.

В эмпирическом исследовании приняли участие лица юношеского возраста, в ко-
личестве 70 респондентов, которые в ходе психологической диагностики были раз-
делены на две группы по степени вероятности возникновения расстройств пищевого 
поведения. В первую группу вошли молодые люди с высокой вероятностью возник-
новения данных нарушений, вторую группу составили лица, не имеющие склонно-
сти к расстройствам пищевого поведения. В процессе исследования использовались 
следующие методики: опросник пищевых предпочтений (EAT-26), шкала оценки пи-
щевого поведения (адаптация О. А. Ильчика), шкала тревожности Ч. Спилбергера 
(адаптация Ю. Л. Ханина), методика «Виды агрессивности» Л. Г. Почебут, методика 
диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана (в модификации В. В. Бойко).

Результаты исследования показали, что для лиц юношеского возраста, склонных 
к пищевым девиациям, характерны следующие проявления нарушений пищевого по-
ведения: стремление к худобе, булимия, неудовлетворенность собственным телом, 
а также интероцептивная некомпетентность, выражающаяся в неумении адекватно 
опознавать и регулировать ощущения собственного тела. Лица юношеского возраста, 
склонные к расстройствам пищевого поведения, более тревожны и агрессивны, чем 
их сверстники с адекватным пищевым поведением, для них также характерен вы-
сокий уровень невротизации. Исследование показало наличие прямой взаимосвязи 
проявлений расстройств пищевого поведения субъектов юношеского возраста с лич-
ностной тревожностью, самоагрессией и уровнем невротизации.
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Features of the emotional sphere of young people prone  
to eating disorders

Elena A. Kruglova1

1Ivanovo State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Ivanovo, Russia

Abstract. The article contains an analysis of the psychological problems of eating disor-
ders in adolescent subjects, as well as factors determining the occurrence and development 
of these disorders. The purpose of the study was to study the characteristics of the emotional 
sphere of young people with a tendency to food deviations. The interrelationships of man-
ifestations of eating disorders with personal anxiety, various types of aggression and the 
level of neuroticism of respondents are also analyzed. In the theoretical part of the study, 
the characteristics of eating disorders and their causes are presented, the main approaches 
to this problem from domestic and foreign psychologists are analyzed, and the features of 
adolescence that can cause such disorders are described.

The empirical study involved adolescents, in the number of 70 respondents, who, during 
psychological diagnosis, were divided into two groups according to the degree of proba-
bility of occurrence of eating disorders. The first group included young people with a high 
probability of these disorders, the second group consisted of people who do not have a 
tendency to eating disorders. The following methods were used in the research process: the 
questionnaire of food preferences (EAT-26), the scale of assessment of eating behavior (ad-
aptation of O. A. Ilchik), the scale of anxiety. Spielberger (adaptation by Yu. L. Khanin), the 
method “Types of aggressiveness” by L. G. Pochebut, the method of diagnosing the level of 
neuroticism by L. I. Wasserman (modified by V. V. Boyko). The results of the study showed 
that the following manifestations of eating disorders are characteristic of adolescents prone 
to food deviations: the desire for thinness, bulimia, dissatisfaction with their own body, as 
well as interoceptive incompetence, expressed in the inability to adequately identify and 
regulate the sensations of their own body. Young people prone to eating disorders are more 
anxious and aggressive than their peers with adequate eating behavior, and they are also 
characterized by a high level of neuroticism. The study showed a direct correlation between 
the manifestations of eating disorders of adolescent subjects with personal anxiety, self-ag-
gression and the level of neuroticism.

Keywords: eating behavior; eating disorders; adolescence; personal anxiety; aggression; 
neuroticism.
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Введение. Среди психологических проблем современной молодежи особое ме-
сто занимают расстройства пищевого поведения (далее – РПП), которые представ-
ляют значительную опасность как для самих молодых людей, угрожая их физиче-
скому и психическому здоровью, так и для общества в целом. Данные расстройства 
весьма распространены во всем мире и затрагивают различные социальные груп-
пы – они характерны для подростков и взрослых, встречаются не только у женщин, 
но и у мужчин [1, с. 44–55; 2, с. 100–106; 22, с. 21–23].

За все время изучения РПП в зарубежной и в отечественной науке сформирова-
лись определенные научные представления о данных нарушениях. Однако многие 
современные исследователи прежде, чем приступать к непосредственному изуче-
нию пищевых расстройств, стремятся сперва определить, какое поведение в целом 
можно отнести к пищевому [4, с. 983–985].

Согласно основным научным подходам, пищевое поведение – это все те ком-
поненты поведения человека, которые имеют место в нормальном, с физиологи-
ческой точки зрения, процессе приема пищи. С точки зрения В. Д. Менделевича, 
под пищевым поведением следует понимать «ценностное отношение к пище и ее 
приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, ориента-
ция на образ собственного тела и деятельность по его формированию» [15, с. 382].  
И. Г. Малкина-Пых включает в данное понятие процесс «стереотипизации норм 
питания, которые существуют в культурной среде человека» [13, с. 24]. С данных 
позиций пищевое поведение рассматривается как сложная совокупность биологиче-
ских, психологических и социальных факторов. Следовательно, в понятие «пищевое 
поведение» входят установки, привычки, стереотипы поведения, эмоции и чувства 
конкретного человека, которые связаны с процессом принятия пищи. При этом пи-
щевое поведение в данном случае рассматривается не столько в контексте биоло-
гии и физиологии, сколько сквозь призму психологических наук [10, с. 125–130; 11,  
с. 71–73]. 

Таким образом, пищевое поведение – это собирательный термин, который объ-
единяет все компоненты поведения человека, связанные с процессом питания, 
включая как биологические составляющие (поиск еды, ее потребление, различные 
физиологические процессы), так и психологические (ценности, привычки, эмоции 
и чувства, связанные с едой). При этом традиционно рассматриваются два полю-
са пищевого поведения: это адекватная модель питания, включающая здоровые 
пищевые привычки, способствующие адекватному физическому и психическому 
функционированию организма, и разнообразные РПП, которые часто трактуются 
как форма аддиктивного поведения, значительно ухудшающая физическое здоровье 
и психосоциальное функционирование [12, с. 105–107].

К общим признакам расстройств пищевого поведения традиционно относят:
– повышенное внимание к еде и связанному с ней процессу питания (навязчивые 

мысли о еде, пищевые зависимости, фиксация на здоровом, «правильном» пита-
нии);

– нарушенное восприятие образа тела, веса, в крайних случаях доходящее до 
дисморфофобии;

– проявление негативных эмоций и чувств по отношению к приему пищи, напри-
мер, тревога, вина, стыд, отвращение, злость, разочарование;

– явные нарушения процесса питания и поведения по контролю веса (значи-
тельное снижение потребляемой пищи вплоть до полного отказа от нее или упо-
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требление количества еды, превышающего индивидуальную норму, компенсатор-
ные формы поведения: чрезмерная физическая нагрузка, очистительные практики, 
включающие в себя провоцирование рвоты, неконтролируемый прием слабитель-
ных и мочегонных средств);

– снижение физического здоровья (нарушения наблюдаются в первую очередь 
в работе сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и выделительной 
систем) и психосоциальная дезадаптация (потеря контактов с близкими людьми, 
проблемы в учебной и профессиональной деятельности, социальная изоляция, вы-
сокая вероятность возникновения других расстройств, например, депрессии или 
тревожного расстройства) [19, с. 54–58].

Среди наиболее распространенных нарушений пищевого поведения выделяют: 
нервную анорексию, нервную булимию и компульсивное (психогенное) переедание 
[15, с. 383]. Кроме того, многие авторы дифференцируют такие пищевые девиации, 
как эмоциогенное (заедание проблем), ограничительное (значительное сокращение 
количества принимаемой пищи, а затем, срывы и переедание) и экстернальное (ори-
ентация не на чувство голода, а на внешние раздражители со стороны пищи – аппе-
титную еду) пищевое поведение [2, с. 100–106].

Группой риска в плане возникновения РПП являются, как правило, представи-
тели подросткового и юношеского возраста. В современном обществе все больше 
молодых людей, особенно девушек, имеют проблемные отношения с едой и процес-
сом питания в целом [17, c. 80–86]. Многие используют еду в качестве средства, ко-
торое, по их мнению, поможет справиться с негативными эмоциями, возникающими 
в повседневной жизни. Другие в погоне за идеалом красоты идут на крайние меры, 
и нормой для них становится соблюдение различных строгих диет, а затем, периоды 
компульсивных перееданий с последующим компенсаторным поведением, таким, 
как очищение, голодание, избыточная физическая активность, что наносит часто не-
поправимый ущерб их физическому и психическому здоровью [14, с. 293–296; 20,  
с. 505–507]. 

Таким образом, существующая в период юности [18, с. 196] нестабильность, 
связанная во многом с перестройкой социальной ситуации [3, с. 326], эмоциональ-
но-волевой сферой личности юноши-студента [5], создает благоприятные условия 
для развития РПП. При этом практически всеми исследователями подчеркивается, 
что молодые люди, склонные к подобным нарушениям, обладают некоторыми спец-
ифичными личностными характеристиками, однако до сих пор в науке нет обще-
принятого мнения относительно природы этих отличительных черт. Одни иссле-
дователи рассматривают личностные особенности как непосредственную причину 
возникновения нарушений в питании, другие – как следствие [16, с. 102–106; 9,  
с. 256–259; 21, с. 140–145].

В связи с этим возникает необходимость более детального изучения данного 
явления. Здесь должны подниматься вопросы, связанные с организацией воспита-
тельной работы [7, с. 42–64] и психологической помощи в образовательных учреж-
дениях, включающие, в том числе проблемы подобного характера [6; 8]. Расшире-
ние и углубление знаний о нарушениях в сфере питания, о причинах и факторах их 
возникновения позволит эффективнее строить работу по профилактике и коррек-
ции подобного поведения.

Методы. Цель эмпирического исследования – выявление особенностей эмоци-
ональной сферы лиц юношеского возраста, склонных к нарушениям пищевого по-
ведения.
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В качестве методик исследования были выбраны следующие: опросник пи-
щевых предпочтений (EAT-26), шкала оценки пищевого поведения (адаптация  
О. А. Ильчика); шкала тревожности Ч. Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханина); ме-
тодика «Виды агрессивности» Л. Г. Почебут; методика диагностики уровня невро-
тизации Л. И. Вассермана (в модификации В. В. Бойко).

В исследовании приняли участие 70 респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, из 
них 45 девушек и 25 юношей. 

Часть эмпирических данных получена в рамках исследования Е. С. Барменковой, 
выполненного при непосредственном участии и под руководством Е. А. Кругловой.

Результаты исследования и их обсуждение. Первым этапом эмпирического ис-
следования стало изучение степени вероятности возникновения РПП у респонден-
тов. Полученные результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Степень вероятности возникновения РПП у респондентов

У 54 % респондентов была выявлена низкая вероятность возникновения РПП, 
что свидетельствует о том, что эти молодые люди отличаются адекватным пищевым 
поведением, т. е. они не склонны преувеличивать значимость еды, у них отсутству-
ют явные нарушения процесса питания и поведения по контролю веса: голодание, 
чрезмерные занятия спортом, провоцирование рвоты, переедание.

Высокая вероятность возникновения РПП была обнаружена у 46 % представи-
телей юношеского возраста. Их можно отнести к группе риска по развитию РПП, 
в частности, нервной анорексии или булимии. Для них характерны следующие при-
знаки:

– страх набора веса;
– периоды голодания и/или компульсивного переедания;
– ограничения в питании, следование диетам;
– негативные эмоции по отношению к приему пищи (стыд, вина, страх).
На основании полученных данных было сформировано 2 группы: молодые 

люди, склонные к нарушениям пищевого поведения, и молодые люди с адекват-
ным пищевым поведением. В первую группу вошли юноши и девушки, у которых 
была обнаружена высокая степень вероятности возникновения РПП (32 респонден-
та). Вторую группу составили молодые люди с низкой степенью вероятности РПП  
(38 респондентов).
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Для более подробного исследования особенностей пищевого поведения юношей 
и девушек в каждой группе была использована «Шкала оценки пищевого поведе-
ния» в адаптации О. А. Ильчика. С целью проверки значимости различий между 
двумя группами испытуемых полученные эмпирические данные были обработаны 
с помощью t-критерия Стьюдента в программе математической статистики Jamovi 
2.3.24. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Различия в проявлениях пищевого поведения респондентов

Шкалы
Респонденты, 

склонные  
к РПП

Респонденты 
с адекватным 

ПП
t-критерий Уровень  

значимости

Стремление к худобе 7,8 2,5 8,51 p≤0,001
Булимия 7,9 2,7 7,71 p≤0,001
Неудовлетворенность телом 8,2 5,4 9,89 p≤0,001
Интероцептивная некомпетентность 7,7 3,2 7 p≤0,001

Эмпирические значения t-критерия, полученные в ходе сравнительного анали-
за, по всем шкалам располагаются в зоне значимости на уровне p≤0,001. Данный 
результат свидетельствует о том, что между полученными данными двух групп ре-
спондентов имеются статистически значимые различия. 

Таким образом, можно сказать, что респонденты первой группы сильнее пере-
живают неудовлетворенность своим телом, беспокоятся о собственном весе (как 
правило, о его превышении), могут негативным образом отзываться об опреде-
ленных частях тела. На фоне этого отмечается сильное стремление изменить себя 
(чаще всего похудеть), в связи с этим молодые люди могут начать ограничивать ра-
цион, исключать так называемые «вредные продукты, прибегать к изнурительным 
диетам и тренировкам, а также использовать прочие методы борьбы с «лишними» 
килограммами (например, очистительные практики). 

Кроме того, у респондентов первой группы обнаружилась выраженная интеро-
цептивная некомпетентность, т. е. неспособность адекватно распознавать ощуще-
ния, исходящие от собственного тела (в первую очередь чувства насыщения и голо-
да), и регулировать их, что может приводить к развитию привычки «вознаграждать» 
себя едой, чтобы улучшить свое психологическое состояние. 

В поведении юношей и девушек второй группы не наблюдаются проявления 
расстройств пищевого поведения. Их в целом устраивает собственное тело и вес, 
они не склонны прибегать к дезадаптивным формам поведения по контролю массы 
тела, способны точно определять и регулировать свое физическое и психологиче-
ское состояние.

Следующий этап исследования был посвящен изучению особенностей эмоцио-
нальной сферы респондентов. На рис. 2 представлены результаты изучения уровня 
личностной тревожности участников исследования.

Согласно результатам исследования, у респондентов первой группы гораздо 
чаще обнаруживается высокий уровень личностной тревожности – он характе-
рен для 89 % испытуемых. Повышенная личностная тревожность свидетельствует 
о слабой устойчивости человека к воздействию всевозможных стрессоров, наруша-
ет деятельность личности, приводит к ее дезадаптации. 
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Рис. 2. Результаты исследования уровня личностной тревожности респондентов

Умеренный уровень личностной тревожности обнаружен лишь у 11 % молодых 
людей, склонных к РПП. Он является оптимальным, поскольку не нарушает дея-
тельность человека, а наоборот, мобилизует силы организма для решения постав-
ленных задач.

В целях определения значимости различий между группами респондентов и обе-
спечения достоверности результатов исследования, полученные количественные 
данные были представлены в средних значениях и подверглись математическому 
анализу с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Различия в уровне личностной тревожности респондентов

Характеристика
Респонденты,  

склонные  
к РПП

Респонденты  
с адекватным  

ПП
t-критерий Уровень  

значимости

Личностная тревожность 63,1 49,1 4,89 p≤0,001

Результаты статистического анализа показали, что уровень тревожности лиц 
юношеского возраста, склонных к РПП, значимо выше уровня тревожности лиц 
с адекватным пищевым поведением (t = 4,89, p≤0,001).

Наличие высокого уровня тревожности у юношей и девушек, склонных к РПП, 
можно объяснить по-разному. С одной стороны, существующие у молодых людей 
проблемы, связанные с процессом потребления пищи, могут способствовать по-
вышению беспокойства. Так, например, юноши и девушки, использующие всевоз-
можные диеты в качестве средства для похудения, часто могут испытывать тревогу 
относительного того, смогут ли они придерживаться установленных ограничений 
и тем самым добиться желаемого результата. От нахождения в постоянном стрессе 
у молодых людей может развиться тревожность как устойчивая черта личности. 
Регулярные эпизоды переедания, как и формы ограничительного поведения, также 
могут увеличивать уровень тревожности у юношей и девушек. Частое потребление 
большого количества пищи повышает риск увеличения веса, что, в свою очередь, 
способно вызывать сильное чувство тревоги у молодых людей, которое при посто-
янном воздействии может перерасти в стабильную личностную характеристику.
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С другой стороны, тревожность можно также рассматривать как особенность 
личности, способствующую развитию нарушений пищевого поведения, в част-
ности, эпизодов компульсивного переедания. Тревожные люди часто испытывают 
эмоциональный дискомфорт, и чтобы с ним справиться могут прибегать к потре-
блению различной пищи, в частности, жирной и сладкой, которая способна хоть 
и ненадолго, зато почти мгновенно избавить от существующего напряжения, что 
в последующем рискует перерасти в привычку.

Следующим этапом исследования стало изучение особенностей агрессивности 
респондентов. Результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Особенности агрессивности респондентов

Результаты исследования показали, что для молодых людей, склонных к рас-
стройствам пищевого поведения, характерен средний уровень агрессивности, нахо-
дящийся на грани нормы (средний балл по указанной шкале составляет 18,7 балла 
при верхней границе нормы в 20 баллов). Подобный результат может свидетель-
ствовать о существовании некоторых нарушений в социально-психологической 
адаптации и определенном уровне интолерантности испытуемых.

Самые высокие показатели были обнаружены по шкале «Самоагрессия», что 
указывает на отсутствие внутренней гармонии у данных респондентов, их высокую 
чувствительность к агрессивной среде, недовольство собой, ослабление механиз-
мов психологических защит, склонность к саморазрушению.

Низкие результаты были зафиксированы по шкале «Физическая агрессия», ко-
торые свидетельствуют о том, что выражение своих негативных чувств через гру-
бую силу, драки для респондентов первой группы не свойственно. Более характер-
но для них выражение агрессии через речь (крики, угрозы, оскорбления), эмоции 
(враждебность, недоверие, неприязнь к другому), предметы (хлопанье дверьми, 
разбрасывание предметов, удары кулаками по столу) – на это указывают средние 
показатели по таким шкалам, как «Вербальная агрессия», «Предметная агрессия» 
и «Эмоциональная агрессия».

Таким образом, у молодых людей, склонных к расстройствам пищевого пове-
дения, наблюдается граничащий с высоким уровень общей агрессивности, а также 
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высокий уровень самоагрессии, свидетельствующий о наличии у них тенденции 
к саморазрушающему поведению.

В целях обеспечения достоверности полученных диагностических данных была 
проведена их статистическая обработка с помощью t-критерия Стьюдента. Резуль-
таты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Значимость различий по показателям агрессивности в двух группах испытуемых  

по t-критерию Стьюдента

Показатели агрессивности t-критерий Уровень  
значимости

Вербальная агрессия 1,18 p>0,05
Физическая агрессия –0,80 p>0,05
Предметная агрессия 2,13 p≤0,05
Эмоциональная агрессия 4,17 p≤0,001
Самоагрессия 4,43 p≤0,001
Общий показатель агрессивности 2,78 p≤0,01

На основании полученных данных можно утверждать, что лица юношеского воз-
раста, склонные к нарушениям пищевого поведения, более агрессивны по сравне-
нию с респондентами с адекватным пищевым поведением. Им труднее контролиро-
вать собственные эмоции, особенно негативные, они часто раздражаются, сложнее 
переживают неудачи и стрессовые ситуации.

У молодых людей, находящихся в зоне риска возникновения РПП, более выра-
жены те виды агрессивности, которые не подразумевают открытую конфронтацию 
с окружающими людьми – это предметная, эмоциональная агрессия, а также само-
агрессия. Кроме того, они зачастую могут проявлять эмоциональную отстранен-
ность в общении, которая сопровождается подозрительностью, недоверием, враж-
дебностью по отношению к собеседнику, ожиданием осуждения с его стороны.

Особо у респондентов первой группы выделяется склонность к самоагрессии, 
что может выражаться в чувстве вины, ненависти к себе, самоуничижении, ощуще-
нии собственной беспомощности, в крайних случаях – в самоповреждающем по-
ведении.

Следующим этапом исследования стала диагностика уровня невротизации ре-
спондентов, который говорит о таких особенностях психоэмоционального со-
стояния, как выраженная эмоциональная возбудимость, безынициативность, эго-
центрическая направленность личности, ипохондрия, фиксация на соматических 
недостатках, а также проблемах в социализации. Результаты исследования пред-
ставлены на рис. 4.

Результаты исследования показали, что 21 (64 %) лицо юношеского возраста, 
склонных к РПП, обладают высоким уровнем невротизации, свидетельствующем 
о выраженной эмоциональной возбудимости, вследствие которой возникают не-
гативные переживания (напряженность, беспокойство, раздражительность), на-
вязчивые мысли. Высокий уровень невротизации может также отражать ипохон-
дрическую фиксацию на соматических ощущениях и личностных недостатках, 
трудностях в общении и зависимости, что способствует возникновению и развитию 
различных психических нарушений, в том числе РПП.
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Рис. 4. Уровень невротизации респондентов

7 (22 %) респондентам первой группы свойственен средний уровень невроти-
зации, что может указывать на ситуативность вышеуказанных проявлений. Лишь  
4 (14 %) респондента, склонных к РПП, обладают низким уровнем невротизации, 
что говорит об их эмоциональной устойчивости, независимости, собранности, по-
ложительном эмоциональном фоне и легкости в межличностном общении.

Значимость различий между группами респондентов изучалась помощью 
t-критерия Стьюдента. Полученные количественные показатели были представле-
ны в средних значениях и подверглись соответствующему математическому анали-
зу. Результаты представлены в табл. 4.

Таблица 4
Различия в уровне невротизации респондентов

Характеристика
Респонденты, 

склонные 
к РПП

Респонденты 
с адекватным 

ПП
t-критерий Уровень 

значимости

Уровень невротизации 28,4 15,6 4,32 p≤0,001

Результаты исследования свидетельствуют о наличии значимых различий 
в уровне невротизации между группами испытуемых. Для лиц юношеского возрас-
та, склонных к РПП, свойственны высокий уровень невротизации, присутствие тя-
желых эмоциональных переживаний тревожности, напряженности, беспокойства, 
а также выраженной эмоциональной возбудимости. Данные негативные пережива-
ния могут стать, с одной стороны, причиной возникновения РПП, а с другой сторо-
ны, их следствием.

В процессе эмпирического исследования был проведен статистический анализ 
взаимосвязи проявлений эмоциональной сферы и показателей склонности респон-
дентов к РПП по формуле Пирсона. Результаты корреляционного анализа представ-
лены в табл. 5.
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Таблица 5
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи характеристик эмоциональной сферы  

и проявлений РПП респондентов

Характеристики эмоциональной 
сферы респондентов Проявления РПП Коэффициент  

корреляции
Личностная тревожность Степень вероятности РПП 0,504 (p≤0,05)

Стремление к худобе 0,688 (p≤0,01)
Неудовлетворенность телом 0,526 (p≤0,05)

Физическая агрессия Стремление к худобе –0,416 (p≤0,05)
Самоагрессия Степень вероятности РПП 0,483 (p≤0,05)

Стремление к худобе 0,442 (p≤0,05)
Уровень невротизации Булимия 0,428 (p≤0,05)

Неудовлетворенность телом 0,485 (p≤0,05)

Результаты корреляционного анализа показывают наличие взаимосвязей между 
характеристиками эмоциональной сферы и проявлениями РПП респондентов, по-
зволяют отметить, что личностная тревожность представителей юношеского воз-
раста усиливает вероятность возникновения неудовлетворенности собственным 
телом, стремления к худобе, а также повышает степень вероятности развития раз-
личных РПП у респондентов; физическая агрессия, которая проявляется в примене-
нии физической силы по отношению к другому человеку, снижает у респондентов 
стремление к худобе; самоагрессия, при которой у человека отсутствуют или осла-
блены механизмы психологической защиты, в результате чего он наносит вред себе, 
ведет к повышению степени вероятности РПП и стремления к худобе; чем выше 
уровень невротизации личности, тем выше вероятность возникновения булимии 
и неудовлетворенности собственным телом.

Таким образом, негативные проявления эмоциональной сферы личности могут 
способствовать развитию различных РПП у представителей юношеского возраста. 
В группу риска, согласно результатам данного исследования, входят лица юноше-
ского возраста с высоким уровнем тревожности и невротизации, а также склонные 
к проявлениям самоагрессии.

Выводы: 
1. Для лиц юношеского возраста, склонных к пищевым девиациям, характер-

ны следующие проявления нарушений пищевого поведения: стремление к худобе, 
булимия, неудовлетворенность собственным телом, а также интероцептивная не-
компетентность, выражающаяся в неумении адекватно опознавать и регулировать 
ощущения собственного тела.

2. Лица юношеского возраста, склонные к РПП, более тревожны, чем их свер-
стники с адекватным пищевым поведением. Для них также характерен высокий 
уровень невротизации. Они значительно чаще испытывают эмоциональный дис-
комфорт, беспокоятся, страдают от ощущения собственной беспомощности и не-
полноценности.

3. Лица юношеского возраста, склонные к РПП, более агрессивны по сравнению 
с молодыми людьми с адекватным пищевым поведением. Для них характерно выра-
жение агрессии преимущественно путем разрушения или повреждения предметов, 
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переживания негативных эмоций по отношению к окружающим людям, а также 
перенаправление агрессии на себя.

4. Существует прямая взаимосвязь проявлений РПП субъектов юношеского воз-
раста с личностной тревожностью, самоагрессией и уровнем невротизации. 

Таким образом, исследование расстройств пищевого поведения и факторов, спо-
собствующих их возникновению и развитию у представителей юношеского возрас-
та, имеет большое значение. Своевременное выявление эмоциональных проблем 
у молодых людей может способствовать проведению необходимой работы в плане 
психологической профилактики пищевых девиаций.
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Агрессивность и стремление к поиску новых ощущений  
в молодежной среде
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Аннотация. Цель статьи – выявление связи между проявлениями агрессивно-
сти и поиском новых ощущений в молодежной среде. Поиск новых ощущений – это 
многоаспектное явление, объединяющее стремление к риску, новизне, интенсивным 
сенсорным стимулам и нарушению социальных норм. Он тесно связан с рисковым 
поведением, которое в условиях эмоционального напряжения может приводить 
к агрессивным действиям. Поисковая активность может служить связующим эле-
ментом между потребностью в новизне и агрессией. Проведен анализ взаимосвязи 
между стремлением к новизне и агрессивностью в контексте личностных и социаль-
ных факторов. 

Создана репрезентативная выборка, включающая 120 участников в возрасте от 
18 до 35 лет, которая была структурирована на две подгруппы: молодежная груп-
па (18–25 лет) – 60 участников, преимущественно студенты или молодые специали-
сты на этапе активного профессионального и личностного становления, и взрослая 
группа (26–35 лет) – 60 участников, представители различных профессиональных 
сфер с опытом социальной и трудовой адаптации. Применялись следующие методы: 
опросник агрессивности Басса-Перри; методика Цукермана «Склонность к поиску 
новых ощущений»; тест Айзенка (EPQ); методика Ротенберга «Поисковая актив-
ность». Статистический анализ проведен с применением многофакторного, корреля-
ционного, однофакторного дисперсионного (ANOVA) и кластерного анализа.

Выявлены значимые корреляции между агрессивностью и стремлением к новиз-
не, высокие корреляции между физической агрессией и стремлением к острым ощу-
щениям. Показано влияние возрастных, личностных и темпераментальных факторов 
на уровень агрессии и стремление к новизне, а также на различия в формах проявле-
ния агрессивности. Особое внимание уделено характеристикам темперамента, таким, 
как нейротизм и экстраверсия, которые могут влиять на стремление к новизне и про-
явления агрессивного поведения. Показана роль поисковой активности как медиатора 
в отношениях между стремлением к новизне и агрессивным поведением. Выделены 
подходы к профилактике агрессивного поведения, направленные на развитие навы-
ков саморегуляции, снижение уровня нейротизма и тревожности, обучение конструк-
тивным стратегиям адаптации.

Ключевые слова: агрессивность; поиск новых ощущений; поисковая активность; 
личностные факторы; социальные факторы.
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Aggressiveness and the desire to find new sensations  
in the youth environment
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2Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia 
3Novosibirsk National Research State University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. The purpose of the article is to identify the connection between manifestations 
of aggression and the search for new sensations in the youth environment. The search for 
new sensations is a multidimensional phenomenon that combines the desire for risk, nov-
elty, intense sensory stimuli and violation of social norms. The search for new sensations 
is closely related to risky behavior, which in conditions of emotional stress can lead to 
aggressive actions. Search activity can serve as a connecting element between the need for 
novelty and aggression. The analysis of the relationship between the desire for novelty and 
aggressiveness in the context of personal and social factors is carried out. 

A representative sample was created, including 120 participants aged 18 to 35 years, 
which was structured into two subgroups: a youth group (18–25 years old) – 60 participants, 
mainly students or young professionals at the stage of active professional and personal 
development, and an adult group (26–35 years old) – 60 participants, representatives of 
various professional fields with experience in social and labor adaptation. The following 
methods were used: the Bass-Perry aggressiveness questionnaire; the Zuckerman technique 
“Tendency to search for new sensations”; the Eysenck test (EPQ); Rotenberg's method of 
“Search activity”. The statistical analysis was carried out using multivariate analysis, corre-
lation analysis, single-factor analysis of variance (ANOVA) and cluster analysis. 

Significant correlations between aggressiveness and the desire for novelty, high correla-
tions between physical aggression and the desire for thrills were revealed. The influence of 
age, personal and temperamental factors on the level of aggression and the desire for nov-
elty, as well as on differences in the forms of aggression, is shown. Special attention is paid 
to temperament characteristics such as neuroticism and extraversion, which can influence 
the desire for novelty and manifestations of aggressive behavior. The role of search activity 
as a mediator in the relationship between the desire for novelty and aggressive behavior 
is shown. The approaches to the prevention of aggressive behavior aimed at developing 
self-regulation skills, reducing the level of neuroticism and anxiety, and teaching construc-
tive adaptation strategies are highlighted. 

Keywords: aggressiveness; search for new sensations; search activity; personal factors; 
social factors.
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Введение. Агрессивность и стремление к поиску новых ощущений являются 
взаимозависимыми категориями, особенно в молодежной среде, что делает их осо-
бо актуальными в контексте исследовательской практики [20] и определяет необхо-
димость выявления причин и механизмов подобного поведения. Современный ритм 
жизни, социальное давление и колоссальные информационные перегрузки созда-
ют фоновый стресс, который усиливает потребность молодежи в поиске все новых 
способов переживания сильных эмоций, провоцируя агрессивные реакции. Как от-
мечает А. С. Левков [11], стремление к новизне может быть как источником разви-
тия, так и риска, особенно при недостатке самоконтроля. Поиск новых ощущений 
представляет собой личностную черту, которая тесно связана с рисковым поведени-
ем, характеризующимся высоким уровнем неопределенности и вероятностью не-
гативных последствий. Такое поведение может включать участие в экстремальных 
видах спорта, азартных играх, злоупотребление психоактивными веществами или 
игнорирование социальных норм [12; 21]. Согласно концепции М. Цукермана, люди 
с высокой потребностью в новизне активно ищут эмоциональные переживания, ко-
торые сопровождаются возбуждением и чувством опасности [33]. Это стремление, 
как показывают исследования, нередко становится основой для рискованных ре-
шений, особенно если оно сочетается с импульсивностью и низким уровнем само-
контроля. В подобных условиях агрессивность может проявляться как инструмент 
достижения целей или способ справляться с вызовами.

Несмотря на множество работ по изучению агрессии и стремления к новиз-
не [10; 11; 12; 16; 34], остаются недостаточно изученными аспекты их взаимо-
действия, особенно в молодежной среде. Поиск новых ощущений, как отмечает  
М. Цукерман [33], связан с личностными чертами и рисковым поведением, однако 
научная разработанность темы в условиях повышенной социальной стимуляции не-
достаточна.

Связь между стремлением к новизне и агрессивностью объясняется нейробиоло-
гическими процессами [19]. М. Цукерман отмечал, что активность дофаминергиче-
ской системы мозга играет ключевую роль в формировании поведения, направленного 
на поиск удовольствия и стимуляции [32]. Повышенная чувствительность к дофами-
новым сигналам делает людей с высокой потребностью в новизне более уязвимыми 
к воздействию стрессовых факторов. Когда такие люди сталкиваются с препятстви-
ями на пути к удовлетворению своих потребностей, их реакция часто приобретает 
агрессивный характер. R. A. Baron и D. R. Richardson добавляют, что в ситуациях 
конкуренции или угрозы агрессия становится не только реакцией на фрустрацию, но 
и стратегией для сохранения статуса или устранения препятствий [23].

Ярким примером взаимодействия поиска новых ощущений и агрессивности явля-
ется подростковый возраст [17]. Этот период сопровождается значительными физио-
логическими и психологическими изменениями, включая гормональные скачки, ко-
торые усиливают потребность в риске и новизне. Подростки, обладающие высокой 
потребностью в новизне, часто вовлекаются в девиантное поведение, включая на-
рушение правил дорожного движения, драки, вандализм или употребление алкого-
ля. Эти действия дают подросткам возможность утвердить свое место в социальной 
группе, укрепить статус или почувствовать себя более уверенными [4]. Например, 
участие в конфликте с ровесниками может не только удовлетворить стремление 
к острым ощущениям, но и стать способом продемонстрировать силу или лидер-
ские качества.
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Однако не только подростки демонстрируют эту взаимосвязь. У взрослых связь 
между стремлением к новизне, рисковым поведением и агрессией проявляется 
в других аспектах. На профессиональном уровне такие люди могут использовать 
агрессивные методы, стремясь преодолеть конкурентов или добиться значимых 
результатов в условиях жесткой конкуренции [18]. В экстремальных ситуациях, 
например, при участии в спасательных операциях или решении кризисных задач, 
они часто демонстрируют исключительную эффективность благодаря сочетанию 
высокого уровня риска и готовности к агрессивным действиям. В то же время в по-
вседневной жизни их склонность к риску и агрессии может вызывать конфликты 
с коллегами или близкими, особенно в ситуациях стресса или монотонности.

Интересный культурный аспект проявления этой взаимосвязи заключается в том, 
что в разных обществах поиск новых ощущений и агрессия воспринимаются по-
разному. В индивидуалистических культурах, где ценятся независимость и дости-
жение личных целей, стремление к новизне и сопутствующая агрессивность могут 
восприниматься как положительные качества, особенно в бизнесе или спорте [31]. 
В противоположность этому, коллективистские культуры часто осуждают открытые 
формы агрессии, предпочитая стратегии косвенного влияния. Это приводит к тому, 
что люди с высокой потребностью в новизне выбирают скрытые формы агрессив-
ного поведения, такие, как манипуляции или саботаж [1].

Нейрофизиологические исследования также подтверждают важность социаль-
ных факторов. Люди с высокой потребностью в новизне и агрессией часто испыты-
вают недостаток социальной поддержки, что усиливает их стремление компенсиро-
вать это через рискованные или агрессивные действия. В экстремальных случаях, 
например, при хроническом стрессе или социальной изоляции, это может привести 
к опасным формам поведения, включая самоповреждения или участие в противо-
правных действиях. Напротив, наличие стабильных социальных связей и среды, где 
потребность в новизне может быть удовлетворена безопасным образом (например, 
через творчество или спорт), значительно снижает вероятность разрушительных 
форм поведения [19].

Вместе с тем стремление к новизне может иметь и конструктивное значение, 
например, в инновационных профессиях или творческой деятельности эта черта 
часто способствует поиску оригинальных решений, которые требуют готовности 
к риску [15]. Однако даже здесь агрессивные проявления могут играть как поло-
жительную, так и отрицательную роль. Высокий уровень энергии и настойчивости 
помогает преодолевать препятствия, но при отсутствии самоконтроля или эмпатии 
это может приводить к конфликтам [9].

Таким образом, поиск новых ощущений и агрессивность находятся в сложной 
взаимосвязи, где поведение человека определяется сочетанием биологических, пси-
хологических и социальных факторов. Эта связь особенно заметна в стрессовых 
ситуациях, где риск и агрессия становятся механизмами адаптации. Для более глу-
бокого понимания этих процессов необходимо рассмотреть влияние темперамента 
как биологической основы на формирование стремления к новизне, а также его свя-
зи с агрессивностью. 

Поисковая активность как важный аспект человеческого поведения отражает 
стремление к адаптации в изменяющихся условиях и потребность в получении но-
вой информации. Она играет существенную роль в формировании стратегий пове-
дения, особенно в стрессовых ситуациях, где возникают конфликты или требуется 
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принятие быстрых решений. В. С. Ротенберг и В. В. Аршавский выделяли два клю-
чевых подхода к поисковой активности: активные и пассивные стратегии, которые 
определяют стиль взаимодействия индивида с окружающим миром [14]. Анализ 
этих стратегий в контексте агрессивного поведения позволяет глубже понять меха-
низмы, связывающие стремление к новизне и склонность к агрессии.

Активная поисковая активность характеризуется целенаправленным и энергич-
ным стремлением к решению задач и преодолению препятствий. Люди с высоким 
уровнем такой активности часто проявляют конструктивные формы агрессии, на-
правленные на защиту своих интересов или достижение целей. Например, в про-
фессиональной деятельности агрессивные действия могут быть оправданы, если 
они сопровождаются стратегическим мышлением и поддерживают командные 
ценности. Инструментальная агрессия, часто связанная с активными стратегиями, 
воспринимается как допустимый способ управления конфликтами, особенно в ус-
ловиях конкуренции. Исследования показывают, что в таких случаях агрессивные 
действия стимулируют мобилизацию ресурсов и приводят к достижению постав-
ленных целей [9; 17].

Пассивные формы поисковой активности, напротив, ассоциируются с избегани-
ем конфликтов и минимизацией участия в сложных ситуациях. Такие люди пред-
почитают сохранять статус-кво и избегать риска. Однако в условиях длительного 
стресса или фрустрации пассивная активность может трансформироваться в кос-
венные формы агрессии. Например, пассивно-агрессивное поведение проявляется 
в виде саботажа или отказа от выполнения задач, что создает дополнительные ба-
рьеры для конструктивного взаимодействия. Это подчеркивает, что формы агрес-
сии, связанные с поисковой активностью, зависят не только от индивидуальных 
особенностей, но и от социальной среды, в которой находится человек [15].

Связь между поисковой активностью и агрессивностью особенно ярко прояв-
ляется в сочетании с темпераментом [2; 6]. Например, холерики, обладая высокой 
эмоциональной реактивностью и энергетикой, чаще используют активные страте-
гии и открытые формы агрессии. Напротив, флегматики, склонные к медленным 
и размеренным реакциям, чаще проявляют скрытую агрессию в ситуациях, где их 
стабильность подвергается угрозе. Это взаимодействие подчеркивает, что темпера-
мент является важным медиатором между поисковой активностью и проявлением 
агрессии [8; 16; 25].

Культурный контекст также оказывает значительное влияние на проявления по-
исковой активности. В культурах, ориентированных на индивидуализм, высокая 
поисковая активность связана с позитивным восприятием агрессивного поведения, 
которое воспринимается как уверенность и целеустремленность. В коллективист-
ских обществах, напротив, агрессия подавляется, а поисковая активность проявля-
ется в формах, которые минимизируют конфликты. Это объясняет, почему агрессия, 
связанная с поисковой активностью, может принимать разные формы в зависимо-
сти от культурных норм [22].

Таким образом, поисковая активность выступает как связующий элемент между 
стремлением к новизне и проявлениями агрессии. Она отражает взаимодействие 
индивидуальных особенностей, таких, как темперамент, с внешними условиями, 
включая культурные и социальные факторы. Успешная адаптация через активную 
поисковую активность способствует минимизации негативных последствий агрес-
сии, в то время как недостаток этой способности усиливает разрушительные формы 
поведения. 
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Интерес представляет взаимосвязь между агрессивностью и стремлением к но-
визне, а также влияние личностных характеристик на проявления агрессии. Это по-
может разработать меры по снижению агрессивных проявлений и создать условия 
для безопасного личностного роста молодежи. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи между агрессивностью и стремлени-
ем к поиску новых ощущений, а также определение механизмов их взаимодействия 
в контексте личностных и социальных факторов. 

Методы исследования. Для реализации поставленных задач была сформиро-
вана репрезентативная выборка, включающая 120 участников в возрасте от 18 до 
35 лет. Выбор данной возрастной группы был обусловлен тем, что именно в этом 
периоде наиболее ярко проявляется сочетание стремления к новизне, активной со-
циализации и возрастающей ответственности за собственное поведение. 

Согласно исследованиям М. Цукермана, именно в этом возрасте наблюдается 
повышенная склонность к рисковому поведению и поиску новых ощущений, что 
делает данный возрастной диапазон оптимальным для изучения заявленных фено-
менов [34]. Выборка была структурирована на две подгруппы:

1. Молодежная группа (18–25 лет) – 60 участников, преимущественно студенты 
или молодые специалисты на этапе активного профессионального и личностного 
становления. Ожидается, что у этой группы будет более выражена склонность к ри-
сковому поведению и поиску новых ощущений из-за высокой потребности в само-
реализации и недостаточного опыта управления стрессом.

2. Взрослая группа (26–35 лет) – 60 участников, представители различных про-
фессиональных сфер с опытом социальной и трудовой адаптации. Участники этой 
группы, как правило, имеют более развитые механизмы саморегуляции и социаль-
ной адаптации, что позволяет исследовать влияние опыта на уровень агрессивности 
и стремление к новизне. 

Критерии включения в выборку:
1. Возраст 18–35 лет. Выбор данного возраста связан с необходимостью изуче-

ния поведения, наиболее характерного для молодежи и ранней взрослости, когда 
происходит формирование и стабилизация поведенческих стратегий.

2. Отсутствие диагностированных психических или тяжелых хронических забо-
леваний, которые могли бы повлиять на поведенческие характеристики. Это исклю-
чение важно для минимизации влияния физиологических и психических отклоне-
ний на результаты исследования, чтобы сделать выборку максимально однородной.

3. Добровольное согласие на участие в исследовании, что обеспечивает этич-
ность процесса и соответствие требованиям исследования.

4. Разнообразие по полу, образовательному уровню и профессиональной занято-
сти для обеспечения широты данных и возможности учитывать влияние социально-
демографических факторов на агрессивность и стремление к новизне.

Для реализации цели исследования применялись следующие методики:
1. Опросник агрессивности А. Басса-М. Перри в адаптации С. Н. Ениколопова, 

Н. П. Цибульского [7; 24] – измеряет различные формы агрессии (физическая, вер-
бальная, гнев и враждебность).

2. Методика М. Цукермана «Склонность к поиску новых ощущений» [33] – изме-
ряет степень стремления к новизне и риску, что позволяет выявить их связь с агрес-
сивностью.

3. Тест Г. Айзенка (EPQ) – оценивает характеристики темперамента (экстравер-
сия, нейротизм, психотизм), которые могут влиять на агрессивность [27].
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4. Методика В. В. Ротенберга «Поисковая активность» – оценивает уровень по-
исковой активности и адаптивные способности, что помогает понять влияние но-
визны на агрессию [14].

Статистический анализ проведен с применением регрессионного, корреляцион-
ного, однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты демонстри-
руют, что по всем компонентам агрессии, включенным в опросник А. Басса-М. Пер-
ри, молодежная группа (18–25 лет) характеризуется более высокими значениями, 
чем взрослая (26–35 лет). В молодежной группе были получены более высокие по-
казатели агрессивности по всем шкалам, чем в группе взрослых участников. Общий 
уровень агрессии, представленный на рис. 1, рассчитанный как среднее значение 
всех компонентов, также был выше у молодежи, составив 4,2 против 3,7 у взрослых 
участников.

Рис. 1. Среднее значение общего уровня агрессии во взрослой (26–35 лет)  
и молодежной (18–25 лет) группах

Методика М. Цукермана «Склонность к поиску новых ощущений» позволила 
оценить уровень стремления к новизне и остроте ощущений среди молодежной 
и взрослой группы. В ходе исследования были проанализированы компоненты ри-
ска, разнообразия и сенсорной стимуляции, каждый из которых вносит вклад в об-
щий показатель стремления к новизне. Полученные результаты демонстрируют, 
что молодежь характеризуется более высоким уровнем стремления к поиску новых 
ощущений, чем взрослая группа, что подтверждается средними значениями по дан-
ной методике. 

Средний уровень стремления к новизне в молодежной группе составил 5,2, что 
значительно выше, чем у взрослой группы, где этот показатель равен 4,1. Эти дан-
ные свидетельствуют о более выраженной склонности молодых людей к активному 
поиску новых впечатлений, риску и экспериментированию. Показатели стремления 
к разнообразию и сенсорной стимуляции также были выше среди молодых участ-
ников, что указывает на их желание испытывать интенсивные ощущения и избегать 
однообразия.

Компонент риска в молодежной группе оказался более выраженным по сравне-
нию со взрослой. Это может свидетельствовать о большей готовности молодых лю-
дей идти на риск для достижения желаемого опыта, что может быть связано с воз-
растной особенностью стремления к самореализации и недостаточной зрелостью 
механизмов самоконтроля. Взрослая группа, напротив, демонстрировала более уме-
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ренные значения, что отражает их склонность к более рациональному поведению 
и оценке возможных последствий своих действий.

Показатели стремления к разнообразию также оказались выше среди молодежи. 
Средние значения показали, что молодые участники проявляют большую актив-
ность в поиске разнообразных впечатлений, что отражает их потребность в раз-
нообразии и новизне. Взрослые, напротив, предпочитают стабильность и менее 
склонны к резким изменениям в своем опыте, что подтверждается более низкими 
значениями по данному компоненту.

Наконец, компонент сенсорной стимуляции также продемонстрировал суще-
ственные различия между группами. Молодежная группа показала более высокие 
значения, что указывает на стремление испытывать интенсивные сенсорные впечат-
ления, такие, как экстремальные виды спорта, яркие эмоциональные переживания 
и другие формы активной сенсорной стимуляции. Взрослые участники, напротив, 
продемонстрировали менее выраженную потребность в подобных стимулах.

На рис. 2 представлено наглядное сравнение между молодежной и взрослой 
группами по всем компонентам методики М. Цукермана. 

 

Рис. 2. Сравнение склонности к поиску новых ощущений  
между возрастными группами

Столбцы на рис. 2 показывают средние значения для каждой возрастной группы, 
что позволяет легко увидеть различия в стремлении к новизне, риску, разнообразию 
и сенсорной стимуляции.

Тест Г. Айзенка (EPQ) был использован для оценки темпераментальных харак-
теристик, таких, как нейротизм и экстраверсия, у участников исследования. Анализ 
полученных данных выявил значительные различия в этих характеристиках между 
молодежной и взрослой группами, что подчеркивает возрастные особенности тем-
перамента.

Средний уровень нейротизма в молодежной группе составил 3,9, что выше по 
сравнению со взрослой группой, у которой этот показатель равен 3,2. Это свиде-
тельствует о большей эмоциональной нестабильности среди молодых участников. 
Нейротизм характеризуется повышенной тревожностью, склонностью к частым 
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изменениям настроения, раздражительностью и повышенной реактивностью на 
стрессовые ситуации. 

Уровень экстраверсии также варьировал между группами. Молодежная группа 
продемонстрировала более высокий уровень экстраверсии, что проявляется в боль-
шем стремлении к социальной активности, общению и взаимодействию с окружа-
ющими. Средний показатель экстраверсии среди молодежи составил 4,5, в то вре-
мя как у взрослой группы он равнялся 3,7. Сравнение показателей темперамента 
между возрастными группами представлено на рис. 3.

Рис. 3. Сравнение показателей темперамента  
между возрастными группами

Высокий уровень экстраверсии у молодых участников может отражать их боль-
шую открытость к новым социальным контактам, а также потребность в активном 
участии в групповой деятельности. В то же время более низкий уровень экстравер-
сии среди взрослой группы может говорить о том, что они больше ориентированы 
на стабильные и проверенные связи, предпочитая умеренную социальную актив-
ность.

Методика В. В. Ротенберга была использована для оценки уровня поисковой 
активности среди участников исследования. Данный метод направлен на опреде-
ление склонности человека к поиску новых решений, адаптации в сложных ситуа-
циях и стремлению к активному преодолению проблем. Анализ данных, получен-
ных с помощью этой методики, выявил значительные различия между молодежной 
и взрослой группами. Средний уровень поисковой активности в молодежной груп-
пе составил 4,6, что выше, чем у взрослой группы, где этот показатель равен 3,8.  
В то время как взрослые участники продемонстрировали более низкий уровень по-
исковой активности, их поведение характеризуется более зрелыми подходами к пре-
одолению сложностей. Средний показатель поисковой активности среди взрослой 
группы составил 3,8, что указывает на более стабильное и рациональное поведение 
в ситуациях, требующих адаптации (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнение уровня поисковой активности  
между молодежной и взрослой группами

Таким образом, методика В. В. Ротенберга позволила выявить значимые разли-
чия в уровнях поисковой активности между молодежной и взрослой группами, что 
отражает особенности их стратегий адаптации и подходов к решению проблемных 
ситуаций.

 Регрессионный анализ был проведен для оценки влияния различных внешних 
факторов, таких, как профессиональная среда и культурные особенности, на фор-
мирование агрессивного поведения и стремление к новизне среди респондентов. 
Основные результаты показали, что профессиональная среда оказала значительное 
влияние на уровень агрессии у респондентов. В молодежной группе работа в стрес-
совых условиях была сильным предиктором повышения уровня агрессии. Коэф-
фициент детерминации (R²) составил 0,42, что указывает на то, что 42 % вариатив-
ности в показателях агрессии могут быть объяснены стрессовыми факторами на 
работе. Особенно высокое влияние наблюдалось на показатели гнева и враждебно-
сти, что подчеркивает роль профессиональных условий в эмоциональных реакциях 
молодежи.

У взрослой группы влияние профессиональной среды на агрессию было менее 
выраженным: коэффициент детерминации составил 0,29. Это может свидетельство-
вать о большей устойчивости взрослых участников к стрессовым факторам работы 
и более развитым механизмам саморегуляции, позволяющим контролировать агрес-
сивные реакции. Результаты взаимодействия представлены на рис. 5.

Как следует из рис. 5, хотя стрессовые условия работы оказывали влияние на обе 
группы, молодежь продемонстрировала большую подверженность этому фактору, 
оказалась более чувствительна к профессиональным стрессам, обладала меньшим 
контролем за агрессивными реакциями.

Что касается культурных особенностей, то они оказали значительное влияние на 
стремление к новизне. В молодежной группе культурные нормы, поощряющие по-
исковое поведение и стремление к новым впечатлениям, способствовали увеличе-
нию уровня стремления к новизне. Коэффициент детерминации составил 0,35, что 
свидетельствует о значительном вкладе культурных особенностей в формирование 
данного поведения (рис. 6). 
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Рис. 5. Взаимодействие типа работы и уровня агрессии

Рис. 6. Взаимодействие культурных особенностей и стремления к новизне

У взрослой группы влияние культурных факторов было менее значимым, с ко-
эффициентом детерминации 0,21, что, возможно, объясняется тем, что с возрастом 
люди больше полагаются на свой накопленный опыт и меньше ориентируются на 
внешние культурные стимулы.

Для анализа взаимодействия между факторами была также проведена оценка 
мультипликативных эффектов. Результаты показали, что взаимодействие между 
профессиональной средой и культурными особенностями имело значительное вли-
яние на стремление к новизне у молодежи. В группах, где профессиональная среда 
была поддерживающей, а культурные нормы поощряли поисковое поведение, на-
блюдались более высокие показатели стремления к новизне (коэффициент взаимо-
действия 0,25). 

Взрослая группа, напротив, не показала значительных эффектов взаимодействия 
между этими факторами, что может свидетельствовать о том, что их поведение 
в большей степени определяется индивидуальными особенностями и личным опы-
том, а не внешними стимулами.
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В целом результаты регрессионного анализа продемонстрировали сложное вза-
имодействие между внешними факторами, такими, как профессиональная среда, 
культурные особенности и личностные характеристики респондентов. 

Корреляционный анализ был проведен для оценки взаимосвязей между клю-
чевыми личностными характеристиками, такими, как нейротизм, экстраверсия, 
стремление к новизне, и агрессивностью. Результаты корреляционного анализа по-
казали, что уровень нейротизма имеет значительную положительную корреляцию 
с агрессивностью (r = 0,62, p<0,01). Это указывает на то, что участники с более вы-
соким уровнем нейротизма, характеризующимся эмоциональной нестабильностью, 
склонны к более выраженным агрессивным реакциям. На рис. 7 представлена кор-
реляционная матрица между личностными характеристиками и агрессивностью.

 

Рис. 7. Корреляционная матрица  
между личностными характеристиками и агрессивностью

Стремление к новизне также продемонстрировало значительную положитель-
ную корреляцию с агрессивностью (r = 0,54, p<0,01). Это означает, что участни-
ки, склонные к поиску новых ощущений и желающие получить больше сенсорных 
и эмоциональных переживаний, чаще проявляют агрессивные реакции.

Уровень экстраверсии продемонстрировал положительную, хотя и менее значи-
мую корреляцию с агрессивностью (r = 0,45, p<0,05). Это может свидетельствовать 
о том, что люди с высоким уровнем экстраверсии, которые склонны к социальной 
активности и стремлению к взаимодействию с окружающими, могут быть подвер-
жены более частым агрессивным реакциям в ситуациях, связанных с социальными 
взаимодействиями или конфликтами. 

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) был проведен с целью изучения 
различий между молодежной группой (18–25 лет) и взрослой группой (26–35 лет)  
по ключевым показателям агрессивности и стремления к новизне (рис. 8). 

Результаты ANOVA показали, что молодежная группа действительно демонстри-
рует статистически значимо более высокий уровень агрессивности и стремления 
к новизне по сравнению со взрослой группой (F = 4,67, при p<0,05). Это свидетель-
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ствует о наличии различий между группами, которые нельзя объяснить случайными 
вариациями данных.

Уровень агрессивности в молодежной группе оказался значительно выше, что 
подтверждает ранее выявленные тенденции к большей склонности к агрессивным 
реакциям среди молодых людей.

Аналогично стремление к новизне также оказалось выше в молодежной груп-
пе, что согласуется с потребностью в новых впечатлениях, рисковом поведении 
и экспериментировании. Молодые люди склонны к исследованию новых стратегий 
и к активной адаптации к различным жизненным условиям, что проявляется в их 
более высоком уровне стремления к новизне. Это, в свою очередь, может создавать 
дополнительные риски, такие, как повышенная вероятность вовлечения в рискован-
ные виды деятельности, что усиливает проявление агрессивного поведения.

Взрослая группа, напротив, продемонстрировала более низкие уровни агрес-
сивности и стремления к новизне, что указывает на большую зрелость и сфор-
мированные механизмы контроля эмоций и поведения. С возрастом многие люди 
предпочитают стабильность, избегают риска и стремятся к более безопасным 
и предсказуемым видам активности, что также отражается на показателях агрессии 
и стремления к новизне.

 

Рис. 8. Результаты однофакторного дисперсионного анализа

Таким образом, результаты однофакторного дисперсионного анализа подтверж-
дают основную гипотезу исследования и подчеркивают значимость возрастных раз-
личий в уровне агрессивности и стремления к новизне. 

Выводы. Полученные в результате исследования данные позволяют сделать ряд 
выводов:

1. Установлено, что высокий уровень стремления к острым ощущениям усили-
вает физическую агрессию, особенно среди молодежной группы (18–25 лет). Это 
связано с низкой устойчивостью к скуке, повышенной импульсивностью и стремле-
нием к получению новых эмоциональных стимулов. Молодежь более склонна к экс-
периментированию и поиску новых впечатлений, что, в сочетании с недостаточной 
эмоциональной зрелостью, увеличивает склонность к агрессивным реакциям.

2. Одним из ключевых результатов исследования стало подтверждение значи-
мых различий между возрастными группами в уровнях агрессии и стремлении 
к новизне. Молодежная группа (18–25 лет) демонстрировала более выраженные 
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агрессивные реакции и стремление к новизне, в то время как взрослые (26–35 лет) 
обладали более сбалансированными стратегиями поведения. Взрослые участники, 
обладая более высоким уровнем зрелости и сформированными механизмами само-
регуляции, показывали меньшую склонность к рисковому поведению и агрессии. 
Это указывает на важность возраста как значимого фактора, влияющего на формы 
и интенсивность агрессивного поведения.

3. Результаты исследования подтвердили роль темпераментальных черт в мо-
дификации агрессивного поведения. Нейротизм оказался значимым предиктором 
агрессивных реакций, особенно гневных вспышек, что связано с повышенной 
эмоциональной реактивностью и склонностью к негативным интерпретациям со-
бытий. Экстраверсия также оказалась связана с повышенной агрессивностью, осо-
бенно в ситуациях, требующих активного взаимодействия с окружающими. Наобо-
рот, флегматический темперамент снижал интенсивность агрессивных проявлений 
и способствовал более спокойному реагированию на стрессовые ситуации.
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Особенности жизнеспособности студентов в условиях буллинга

Валерия Анатольевна Капустина1, Анастасия Викторовна Гофман1,2

1Новосибирский государственный технический университет,  
Новосибирск, Россия
2Новосибирский технологический институт (филиал) Российского 
государственного университета им. А. Н. Косыгина  
(Технологии. Дизайн. Искусство), Новосибирск, Россия

Аннотация. Современная образовательная среда наполнена вызовами и сложно-
стями, включая академические, социальные и эмоциональные аспекты. В связи с этим 
рассматривается важность изучения жизнеспособности студента в современном об-
ществе как фактора, позволяющего эффективно справляться с новой обстановкой, 
отсутствием опыта самостоятельной организации учебного процесса и социальны-
ми изменениями. Целью работы является изучение особенностей жизнеспособности 
студентов в условиях буллинга. Проанализирована проблема буллинга как одна из 
наиболее актуальных в студенческой среде, рассмотрены проблемы возникновения 
и последствий буллинга для личности студента. Приведены результаты пилотажного 
исследования специфики жизнеспособности студентов, занимающих различные роли 
в буллинге. Для проведения исследования были использованы следующие методики: 
«Опросник риска буллинга» (авторы: А. А. Бочавер, В. Б. Кузнецова, Е. М. Бианки, 
П. В. Дмитриевский, М. А. Завалишина, Н. А. Капорская, К. Д. Хломов); «Методика 
на выявление буллинг-структуры» (автор Е. Г. Норкина); «Жизнеспособность взрос-
лого человека» (автор А. В. Махнач); «Тест диагностики застенчивости» (авторы:  
А. Б. Белоусова, И. М. Юсупов); «ИТО» (Индивидуально-типологический опросник 
Л. Н. Собчик). Обработка эмпирических данных проводилась с использованием ча-
стотного анализа и непараметрического критерия сравнения двух независимых групп 
U-критерия Манна-Уитни. 

По итогам исследования выявлено, что интегральный показатель уровня жизне-
способности, а также уровень ее отдельных компонентов, таких, как настойчивость 
и духовность, в группах защитников и наблюдателей у студентов 18–19 лет в ситуа-
ции буллинга достоверно выше, чем в группе жертв. Обнаружено, что содержатель-
ные характеристики специфики жизнеспособности у студентов в ситуации буллинга 
различаются в зависимости от занимаемой роли. Респонденты, занимающие роль за-
щитников и наблюдателей в ситуации буллинга, по сравнению с жертвами, обладают 
более позитивной самооценкой и стремлением к нормальному самоутверждению, ха-
рактеризуются обращенностью личности в мир реальных явлений, обладают более 
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высоким уровнем упорства, живучести и самодисциплины, стремлением найти в вере 
опору. Полученные результаты позволяют наметить возможные пути дальнейшего 
изучения особенностей жизнеспособности у студентов в ситуации буллинга, а так-
же определяют направления работы по укреплению устойчивости личности студента 
для профилактики явлений буллинга в условиях высшей школы.

Ключевые слова: жизнеспособность; жизнеспособность студентов; психологиче-
ская устойчивость; буллинг; буллинг в студенческой среде.

Для цитирования: Капустина В. А., Гофман А. В. Особенности жизнеспособности 
студентов в условиях буллинга // Развитие человека в современном мире. – 2024. –  
№ 4. – С. 66–74.

Original article

Features of students' vitality in conditions of bullying

Valeria A. Kapustina1, Anastasia V. Gofman1,2

1Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
2Novosibirsk Technological Institute (branch) of the Russian State University  
A. N. Kosygina (Technology. Design. Art), Novosibirsk, Russia

Abstract. The modern educational environment is filled with challenges and complex-
ities, including academic, social and emotional aspects. In this regard, the importance of 
studying the student's resilience in modern society as a factor that allows to effectively cope 
with the new environment, lack of experience in the independent organization of the learning 
process and social changes is considered. The aim of the work is to study the peculiarities of 
students' vitality in the conditions of bullying. The problem of bullying as one of the most 
topical in the student environment is analyzed, the problems of occurrence and consequenc-
es of bullying for the student's personality are considered. The results of the pilot study of 
the specifics of students' viability occupying different roles in bullying are presented. The 
following methods were used for the research: “Bullying Risk Questionnaire” (authors:  
A. A. Bochaver, V. B. Kuznetsova, E. M. Bianki, P. V. Dmitrievsky, M. A. Zavalishina,  
N. A. Kaporskaya, K. D. Khlomov); “Methodology to identify the bullying structure” (au-
thor E. G. Norkina); “Adult vitality” (by A. V. Makhnach); “Shyness Diagnostic Test” (au-
thors: A. B. Belousova, I. M. Yusupov); “ITO” (Individual-Typological Questionnaire by  
L. N. Sobchik). Empirical data processing was carried out using frequency analysis and 
non-parametric criterion of comparison of two independent groups Mann-Whitney U-cri-
terion. 

The study revealed that the integral indicator of the level of vitality, as well as the level 
of its individual components, such as perseverance and spirituality, in the groups of defend-
ers and observers in students 18–19 years old in a bullying situation is significantly higher 
than in the group of victims. It was found that the content characteristics of the specificity 
of students' resilience in a bullying situation differ depending on the role they occupy. Re-
spondents occupying the role of defenders and observers in a bullying situation, as com-
pared to victims, have a more positive self-esteem and aspiration for normal self-assertion, 
are characterized by a turn of personality to the world of real phenomena, have a higher 
level of persistence, vitality and self-discipline, and aspiration to find support in faith. The 
obtained results allow us to outline possible ways to further study the peculiarities of stu-
dents' resilience in the situation of bullying, and also determine the directions of work on 
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strengthening the resilience of student personality to prevent the phenomena of bullying in 
the conditions of higher education.

Keywords: viability; student vitality; psychological stability; bullying; bullying among 
students.

For citation: Kapustina V. A., Gofman A. V. Features of students' vitality in conditions 
of bullying. Human Development in the Modern World, 2024, no. 4, pp. 66–74. (In Russ.)

Введение. Современный образовательный контекст представляет собой среду, 
в которой студенты сталкиваются с множеством новых вызовов, включая академи-
ческие, социальные и эмоциональные аспекты. Новая обстановка, отсутствие опыта 
самостоятельной организации учебного процесса, а также социальные изменения 
могут оказать давление на студентов и вызвать стресс. Одним из важных факторов 
успешной адаптации студентов к университетской жизни является их жизнеспособ-
ность, включающая, помимо прочего, способность эффективно справляться с тре-
бованиями учебной, социальной и личной сфер.

В свете этих факторов изучение жизнеспособности студентов 1 курса становит-
ся особенно актуальным. При этом, помимо внутренних факторов, возникающих 
на пути успешного формирования личности как устойчивой структуры, важными 
являются факторы внешней среды, такие как буллинг. 

Буллинг может оказать серьезное влияние на формирование личности как устой-
чивой структуры по ряду причин, связанных с его воздействием на эмоциональное 
и психологическое благополучие человека. Буллинг часто сопровождается психо-
логическими травмами и негативными психическими состояниями, такими, как 
страх, тревога, низкая самооценка и депрессия. Такие негативные эмоции могут 
оказать долгосрочное влияние на формирование личности, приводя к развитию за-
щитных механизмов или даже психических расстройств.

Систематическое вовлечение в процессы буллинга может также привести к из-
менению самооценки и убеждений о себе. Человек может начать воспринимать себя 
через призму негативных оценок окружающих, что может сформировать устойчи-
вую структуру личности, ориентированную на негативное восприятие себя и окру-
жающего мира. Частые случаи буллинга также могут привести к социальной изо-
ляции и отчуждению от общества. Это может сказаться на формировании личности, 
сделав человека более замкнутым, недоверчивым или негативно настроенным к со-
циальным взаимодействиям. Таким образом, буллинг может отрицательно повлиять 
на отношения с другими людьми и оказать значительное влияние на структуру лич-
ности в будущем.

В настоящее время буллинг, вопреки устоявшемуся мнению, встречается не 
только в школьных коллективах, но и в студенческих группах [1]. Кроме того, в со-
циальных сетях возрастает распространенность кибербуллинга [4], охватывающего 
различные слои населения, включая студентов, являющихся активными пользова-
телями сети Интернет. Несмотря на то, что проявления травли и агрессивно-кон-
фликтного поведения наблюдаются в студенческой среде не так часто, как в школь-
ной и подростковой, данный вопрос представляет собой актуальную тему для 
исследований, поскольку последствия вышеуказанных негативных явлений могут 
быть более серьезными [5]. Также явления буллинга и агрессивно-конфликтного 
поведения у студентов могут быть следствием подобных явлений, происходящих 
в школьные годы и закрепившихся в качестве паттернов поведения [2; 3].
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Как было отмечено ранее, одним из важных факторов успешного совладания 
студентов с жизненными препятствиями, возникающими на протяжении универси-
тетской жизни, может стать их жизнеспособность. Этот феномен мы рассматриваем 
как способность к управлению процессами совладания, восстановления и другими 
функциями, основывающимися на индивидуальных ресурсах и внешних, и вну-
тренних защитных факторах [6]. Защитные факторы жизнеспособности при этом 
рассматриваются как поддерживающие аспекты жизни молодых людей, которые, 
несмотря на значительные угрозы, помогают им справиться с этим и добиться по-
зитивной адаптации [9; 12].

D. F. Freitas с соавторами изучали способность молодых людей выживать в ус-
ловиях таких факторов риска, как насилие, агрессия и буллинг [10], а изучению 
жизнеспособности студентов в разных контекстах их жизнедеятельности посвящен 
ряд работ [7; 8; 11; 13; 14]. Однако, несмотря на увеличивающееся с каждым го-
дом количество исследований в области жизнеспособности, до настоящего времени 
неизученным и актуальным является исследование специфики жизнеспособности 
у студентов-участников буллинга.

Исходя из анализа научной литературы была сформулирована цель работы – из-
учение особенностей жизнеспособности студентов в условиях буллинга.

Организация и методы исследования. Пилотажное исследование было прове-
дено на базе Новосибирского государственного технического университета и Ново-
сибирского технологического института (филиала) Российского государственного 
университета им. А. Н. Косыгина. В исследовании приняли участие 78 студентов 
социологического, психологического направлений и направления менеджмента 
в возрасте от 18 до 19 лет, средний возраст респондентов составляет 18–22 года. Из 
них 57 девушек и 21 юноша.

Для проведения исследования были использованы следующие методики: 
«Опросник риска буллинга» (авторы: А. А. Бочавер, В. Б. Кузнецова, Е. М. Бианки,  
П. В. Дмитриевский, М. А. Завалишина, Н. А. Капорская, К. Д. Хломов); «Мето-
дика на выявление буллинг-структуры» (автор Е. Г. Норкина); «Жизнеспособность 
взрослого человека» (автор А. В. Махнач); «Тест диагностики застенчивости» (ав-
торы: А. Б. Белоусова, И. М. Юсупов); «ИТО» (Индивидуально-типологический 
опросник Л. Н. Собчик). Для статистического анализа применялся U-критерий 
Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена, частотный анализ.

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что 
существует специфика проявления жизнеспособности у студентов в зависимости от 
ролевой позиции в ситуации буллинга.

На основании результатов «Методики на выявление буллинг-структуры» (автор 
Е. Г. Норкина) респонденты были поделены на группы в зависимости от занимае-
мой роли в буллинге. Результаты представлены в табл. 1.

В связи с тем, что в группе инициаторов только 6 человек, а роль помощника не 
была выявлена в выборке, было принято решение о проведении статистического 
анализа на 3 группах: защитников, жертв и наблюдателей.
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Таблица 1
Распределение респондентов по доминирующей роли в буллинге

Доминирующая роль Кол-во человек Процентное соотношение
Инициатор 6 8 %
Помощник 0 0 %
Защитник 38 49 %
Жертва 15 19 %

Наблюдатель 19 24 %

Результаты исследования и их обсуждение. В результате применения сравни-
тельного анализа, рассчитанного с помощью непараметрического критерия срав-
нения двух независимых групп U-Манна-Уитни (табл. 2), в группах защитников 
и жертв было обнаружено семь значимых различий.

Таблица 2
Значимые результаты применения непараметрического критерия сравнения  

двух независимых групп U-Манна-Уитни (группы защитников и жертв)

Параметры Ср. знач.  
(защитник)

Ср. знач. 
(жертва)

U-Манна-
Уитни

Ур. знач.  
(р)

Интегральный показатель  
жизнеспособности 375,76 337,8 69 0,001**

Настойчивость 65,68 60,4 123 0,001**
Духовность 51,47 31,4 66 0,001**
Сензитивность 2,45 3 379,5 0,038*
Спонтанность 2,84 2 138 0,002**
Экстраверсия 2,74 2,4 183,3 0,026*
Застенчивость 3 4,2 466,5 0,001**

Примечание (здесь и далее): * p<0,01; ** p<0,001; *** p<0,0001. 

У группы защитников параметры «интегральный показатель жизнеспособно-
сти», «настойчивость», «духовность», «спонтанность» и «экстраверсия» досто-
верно выше, чем в группе жертв. Это свидетельствует о том, что респонденты, за-
нимающие роль защитников в буллинге, более склонны к обладанию позитивной 
самооценкой и стремлением к нормальному самоутверждению, характеризуются 
обращенностью личности в мир реальных явлений, в большей степени обладают 
упорством, живучестью, стремлением найти в вере опору. Кроме того, респонденты 
из группы защитников достоверно имеют более высокий уровень жизнеспособно-
сти, чем респонденты из группы жертв. Тогда как у группы жертв параметры «сен-
зитивность» и «застенчивость» достоверно выше, чем в группе защитников. Это 
может означать, что жертвы более впечатлительны и чувствительны к давлению 
окружающей среды, а также характеризуются более высокой психологической на-
пряженностью в межличностном общении и мыслями о собственной неполноцен-
ности и отрицательном отношении к себе со стороны субъектов общения.

В результате применения сравнительного анализа в группах жертв и наблюдате-
лей (табл. 3) было обнаружено пять значимых различий.
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Таблица 3
Значимые результаты применения непараметрического критерия сравнения двух независи-

мых групп U-Манна-Уитни (группы жертва и наблюдатель)

Параметры Ср. знач. 
(жертва)

Ср. знач.  
(наблюдатель)

U-Манна-
Уитни

Ур. знач.  
(р)

Интегральный показатель  
жизнеспособности 337,8 374,74 246 0,001**

Настойчивость 60,4 66 219 0,007**
Духовность 31,4 47,53 243 0,001**
Спонтанность 2 2,84 216 0,008**
Застенчивость 4,2 3 40,5 0,001**

У группы наблюдателей параметры «интегральный показатель жизнеспособ-
ности», «настойчивость», «духовность» и «спонтанность» достоверно выше, чем 
в группе жертв. Это свидетельствует о том, что респонденты, занимающие роль 
наблюдателей в буллинге, обладают более позитивной самооценкой и стремлени-
ем к нормальному самоутверждению, более высоким уровнем упорства, живучести 
и самодисциплины, стремлением найти в вере опору. Кроме того, респонденты из 
группы наблюдателей достоверно имеют более высокий уровень жизнеспособно-
сти, чем респонденты из группы жертв. В то же время у группы жертв параметр «за-
стенчивость» достоверно выше, чем в группе наблюдателей. Это свидетельствует 
о том, что жертвы характеризуются более высокой психологической напряженно-
стью в межличностном общении и мыслями о собственной неполноценности и от-
рицательном отношении к себе со стороны субъектов общения. 

Между группами защитников и наблюдателей значимых различий не обнаружено. 
Полученные результаты сравнительного анализа демонстрируют, что респонден-

ты, занимающие позицию жертвы в ситуации буллинга, более впечатлительны и чув-
ствительны к давлению окружающей среды, а также характеризуются более высокой 
психологической напряженностью в межличностном общении и мыслями о соб-
ственной неполноценности и отрицательном отношении к себе со стороны субъек-
тов общения, чем респонденты, занимающие роли защитников и наблюдателей. 

При этом респонденты, занимающие роль защитников и наблюдателей в ситуа-
ции буллинга, по сравнению с жертвами, обладают более позитивной самооценкой 
и стремлением к нормальному самоутверждению, характеризуются обращенно-
стью личности в мир реальных явлений, обладают более высоким уровнем упор-
ства, живучести и самодисциплины, стремлением найти в вере опору. Кроме того, 
респонденты из групп защитников и наблюдателей достоверно имеют более высо-
кий уровень жизнеспособности, чем респонденты из группы жертв. 

Выводы. Результаты пилотажного исследования свидетельствуют о том, что 
интегральный показатель уровня жизнеспособности и ее отдельных компонентов, 
таких, как «Настойчивость» и «Духовность», в группах защитников и наблюдателей 
у студентов 18–19 лет в ситуации буллинга достоверно выше, чем у группы жертв. 
Это означает, что респонденты, занимающие роль защитников и наблюдателей 
в ситуации буллинга, по сравнению с жертвами, обладают более позитивной само-
оценкой и стремлением к нормальному самоутверждению, характеризуются обра-
щенностью личности в мир реальных явлений, обладают более высоким уровнем 
упорства, живучести и самодисциплины, стремлением найти в вере опору.
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Таким образом, уровень жизнеспособности и ее содержательные характеристики 
различаются у студентов в ситуации буллинга в зависимости от занимаемой роли. 

Для последующего исследования данной темы можно расширить выборку ре-
спондентов и возрастной диапазон выборки, а также включить дополнительные 
методики для изучения иных личностных характеристик, которые могут быть взаи-
мосвязаны с проявлениями жизнеспособности. 
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Токсичные образы современной массовой культуры:  
семья и школа в агрессивной информационной среде

Константин Львович Лидин1, Светлана Васильевна Головня2,  
Ольга Альфонсасовна Белобрыкина3

1Журнал «Проект Байкал», Минск, Республика Беларусь
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Брест, Республика Беларусь
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Аннотация. Феномен массовой культуры рассмотрен с точки зрения эмоциональ-
но-образного подхода. Показано, что в работах исследователей массовой культуры 
еще с 20-х гг. прошлого века присутствовала идея о коммерческом, рыночном харак-
тере этого феномена, противоположного идеям гуманизма и социальной устойчиво-
сти. В результате общей установки массовой культуры на коммерческий успех, ее об-
разы неизбежно становятся все более примитивными и используют наиболее общие 
и простые эмоциональные состояния – в первую очередь эмоции групп страх и гнев. 
Во второй половине ХХ в. глобализация привела к всемирному распространению 
массовой культуры с центром в США и Западной Европе. В настоящее время эмоци-
онально-образное наполнение массовой культуры разрушительными (токсичными) 
эмоциями стимулирует такие проявления страха и гнева, как наркомания, буллинг 
и шутинг. Особую опасность представляет трансляция токсичных образов через дет-
ские игрушки. Примитивный и несимметричный характер эмоционального спектра, 
который транслирует массовая культура посредством игрушек, препятствует разви-
тию эмоционального интеллекта именно в том возрасте, когда это является важней-
шей задачей (первое семилетие жизни ребенка). Опрос родителей в г. Новосибирске 
(Россия) и Бресте (Белоруссия) показал, что большинство родителей не осознает важ-
ности эмоционально-образного наполнения игрушек и не обращает должного вни-
мания на эмоции, которые несут игрушки. Родители пребывают в уверенности, что 
важнейшей задачей игрушек является развитие логического мышления, а также фи-
зическое (телесное) развитие ребенка, даже в ущерб развитию эмоциональной сферы. 
Также родители не обращают внимания на происхождение образов, лежащих в осно-
ве дизайна игрушек, в результате чего игрушки зачастую несут агрессивные и пугаю-
щие образы, характерные для продукции западных киностудий и компьютерных игр. 
Сделан вывод о том, что для противодействия токсичному влиянию массовой культу-
ры нужны соединенные усилия исследователей, экспертов и законодателей.

Ключевые слова: психология; социальная психология; эмоции; эмоциональ-
ный интеллект; массовая культура; токсичные образы; опиоидный кризис; буллинг; 
игрушки; эмоционально-образная экспертиза.
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Abstract. The phenomenon of mass culture is considered from the point of view of 
emotional and figurative approach. It is shown that in the works of mass culture research-
ers since the twenties of the last century the idea of commercial, market character of this 
phenomenon, opposite to the ideas of humanism and social sustainability, has been present. 
As a result of the general attitude of mass culture to commercial success, its images inev-
itably become more and more primitive and use the most common and simple emotional 
states – primarily the emotions of the groups fear and anger. In the second half of the twen-
tieth century, globalisation led to the worldwide spread of mass culture with its centre in the 
USA and Western Europe. At present, the emotional and figurative filling of mass culture 
with destructive (toxic) emotions stimulates such manifestations of fear and anger as drug 
addiction, bullying and hustling. The transmission of toxic images through children's toys 
is particularly dangerous. The primitive and asymmetrical nature of the emotional spectrum 
that mass culture broadcasts through toys prevents the development of emotional intelli-
gence at the age when this is the most important task (the first seven years of a child's life). 
A survey of parents in the cities of Novosibirsk (Russia) and Brest (Belarus) showed that 
most parents do not realise the importance of the emotional and imaginative content of toys 
and do not pay due attention to the emotions carried by toys. Parents are sure that the most 
important task of toys is the development of logical thinking and physical (bodily) develop-
ment of the child, even to the detriment of the development of the emotional sphere. Parents 
also do not pay attention to the origin of images underlying the design of toys, as a result 
of which toys often carry aggressive and frightening images characteristic of products of 
Western film studios and computer games. It is concluded that to counteract the toxic influ-
ence of mass culture we need the combined efforts of researchers, experts and legislators.

Keywords: psychology; social psychology; emotions; emotional intelligence; mass 
culture; toxic images; opioid crisis; bullying; toys; emotional-imagery expertise.

For citation: Lidin K. L., Golovnya S. V., Belobrykina O. A. Toxic images of modern 
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Development in the Modern World, 2024, no. 4, pp. 75–86. (In Russ.)

Введение. Крупнейшая в мире социологическая лаборатория «Институт Гэллапа» 
недавно выпустила ежегодный аналитический отчет Gallup Global Emotions [14]. Как 
и каждый год, в 2023 г. Gallup опросил взрослых в 142 странах и регионах, были ли 
у них пять различных негативных переживаний за день до опроса, а затем, объеди-
нил результаты в интегральный индекс. В целом отмечено, что 2023 г. стал лучшим 
годом для эмоционального здоровья в мире: на глобальном уровне отрицательные 
эмоции снизились впервые с 2014 г. Тем не менее ситуация в целом остается напря-
женной. Четверо из десяти взрослых сказали, что испытывали сильное беспокой-
ство (40 %), чуть более трети испытывали сильный стресс (37 %), а трое из десяти 
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испытывали сильную физическую боль (30 %). Более одного из четырех испытывали 
грусть (26 %) и чуть более одного из пяти гнев (22 %). В 2023 г. все отрицательные 
эмоции пошли на спад – и это хорошая новость. Однако плохая новость в том, что 
все они остаются выше, чем десятилетие назад.

Стресс снизился на три пункта в прошлом году до уровней, более типичных для 
периода до пандемии. Беспокойство и грусть снизились на один пункт, что также 
привело их в бóльшее соответствие с ранними показателями. Процент взрослых во 
всем мире, которые испытывали боль, снизился на два пункта, а процент испытыва-
ющих гнев на один пункт.

Gallup объединяет ответы «да» на эти пять вопросов в индекс негативного опыта 
для каждой страны. В период с 2022 по 2023 гг. общий мировой балл снизился на 
два пункта до 31, что равно показателю 2019 г., но все еще выше, чем за все годы 
до этого. Из-за большой численности населения снижение оценок в Китае (на пять 
пунктов) и Индии (на четыре пункта) в 2023 г. влияет на глобальное снижение, но 
оно не объясняет его полностью. Без учета Китая и Индии индекс негативного опы-
та составил бы 32. Итак, можно сказать, что во всем мире, кроме Индии и Китая, 
сумма негативных переживаний оставалась на рекордно высоком уровне (рис. 1). 
 

Рис. 1. Индекс негативных эмоций по странам мира (более темный цвет  
соответствует более интенсивным негативным переживаниям)

Удовлетворенность жизнью в большинстве регионов мира также снижается, 
особенно среди молодежи. Подробное исследование на эту тему также опубликовал 
Институт Гэллапа в другом, более объемном документе – ежегодном Всемирном 
докладе о счастье (World Happiness Report) [17].

Отрицательные тенденции, предшествовавшие эпохе COVID-19 (2006–2019), 
очевидны на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), Южной Азии, Се-
верной Америке (Канада и США), Австралии, Новой Зеландии (ANZ) и Западной 
Европе (рис. 2). В последнем, несмотря на минимальное перекрытие 95 % дове-
рительного интервала между оценками 2006 и 2019 гг., тенденция к снижению за-
метна при сравнении периодов 2006–2012 и 2013–2018 гг. Что касается тенденций 
после COVID-19 в этих регионах, уровни удовлетворенности жизнью в 2022 г. ана-
логичны 2019 г. во всех этих регионах, за исключением Западной Европы, где на-
блюдается явный спад. Небольшой размер выборки, приводящий к более крупным 
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95 % доверительным интервалам, может скрыть дальнейшее снижение в Северной 
Америке и ANZ. 

Ни в одном из этих регионов нет гендерных различий, за исключением Северной 
Африки и Ближнего Востока (MENA), который является единственным регионом 
мира, где женщины постоянно демонстрируют более высокую удовлетворенность 
жизнью, чем мужчины на протяжении всей серии.

Ситуация в различных регионах мира неравномерна. Однако если повышенный 
уровень негативных эмоций в Южной Азии или Центральной Африке выглядит 
вполне закономерным, то обилие негативных эмоций в Северной Америке и Запад-
ной Европе кажется странным. Понятно, что регион, в котором располагаются Аф-
ганистан, Пакистан, Сирия, Израиль и другие страны, страдающие от многолетних 
горячих конфликтов, подвержен негативу. Но что заставляет богатые и влиятельные 
страны глобального Запада испытывать то же самое?

Рис. 2. Региональный уровень удовлетворенности жизнью среди молодежи (15–24 года)  
в период 2005–2023 гг.

На наш взгляд, причину эмоционального неблагополучия следует искать в том 
воздействии, которое оказывает массовая культура на личность каждого жителя 
глобального Запада.

Теоретическая часть. Теория массовой культуры насчитывает уже почти столет-
нюю историю своего развития. Начало исследований в этой области следует отнести 
к концу 20-х гг. ХХ в., когда Западная Европа впервые испытала мощное вторжение 
американского образа жизни – вслед за вторжением американского бизнеса в евро-
пейские страны, разоренные Первой мировой войной. Почти одновременно появи-
лись работы британского литературного критика Ф. Р. Ливиса (F. R. Leavis), остро 
критиковавшего американизацию англоязычной литературы и культуры в целом. 
По его мнению, пришедшая из-за океана массовая культура несет исключительно 
коммерческий характер и нацелена на массового потребителя. Соответственно за-
просам толпы массовая культура несет исключительно примитивный набор самых 
простых базовых эмоций – похоть, страх, гнев [19]. 

Примерно в те же годы выходят основные работы испанского мыслителя  
Х. Ортега-и-Гассетта, который пишет уже о возникновении особого типа «челове-
ка толпы», сформированного массовой культурой. Этот человек пронизан самодо-
вольством, свое невежество и примитивные вкусы он считает признаками высокой 
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культуры, он презирает и боится действительно образованных и самостоятельно 
мыслящих людей, и поэтому охотно следует идеям национализма, тоталитаризма 
и антиинтеллектуализма [6]. Тревожные прогнозы Ортега-и-Гассетта сбылись в пе-
риод победного шествия фашизма по Европе в 30-х гг., хотя многие из его наблюде-
ний не потеряли актуальности и сегодня [16].

После Второй мировой войны во Франкфурте-на-Майне сложилась неомарк-
систская школа (Франкфуртская школа социологических исследований), которая 
обусловила новый этап в исследовании массовой культуры. В работах М. Хоркхай-
мера, Т. Адорно, Г. Маркузе и др. была раскрыта пропагандистская роль массовой 
культуры, которая формирует идеологию «общества потребления» и внушает людям 
идеалы неограниченного роста материальных потребностей при большей ограни-
ченности и примитивизации сферы высших эмоций [7]. Публицистический пафос 
текстов Франкфуртской школы сформировал ее скандальную репутацию и острую 
критику ее положений со стороны официальной проамериканской пропаганды по-
слевоенной ФРГ. Разумеется, они были объявлены «проводниками коммунистиче-
ских идей» и просоветскими агентами. В какой-то момент философам этой школы 
приписывалась вина за все негативные процессы в западном социуме – от «сексу-
альной революции» до молодежных бунтов конца 1960-х гг. [10; 18].

Исследования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ее эмоциональ-
ное содержание уже не пересматривается. Считается общепризнанным, что мас-
совая культура транслирует только самый узкий набор простых эмоций – в пер-
вую очередь страха и гнева [13]. Каждый потребитель массовой культуры погружен 
в эту эмоциональную атмосферу, дышит ею и приспосабливается к ней. Начиная 
с детства, житель западного мира подвергается непрерывному воздействию потока 
образов, который формирует массовая культура. Эти образы несут идеи индиви-
дуализма, тревожности и постоянной готовности к агрессивным проявлениям окру-
жающей реальности.

Специалисты с тревогой пишут о росте наркомании в богатых странах Северной 
Америки и Западной Европы. Лидируют США, где быстрый рост потребления опи-
атов и их производных был зафиксирован в период военного присутствия в Афга-
нистане и с тех пор не прекращался, так что это явление получило имя «опиатного 
кризиса». Согласно сообщениям американских врачей, с 1999 по 2020 гг. передози-
ровка наркотиками стала причиной 1 013 852 смертей. За тот же срок коэффициент 
смертности вырос в 4,3 раза. Новая фаза опиатного кризиса связана с появлением 
фентанила и его производных – синтетических аналогов героина, гораздо более де-
шевых и сильнодействующих [15].

Рост смертности от передозировки опиоидов можно разделить на три отдельные 
волны. Первая волна обозначила старт кризиса как такового и началась с увеличе-
ния выписывания рецептов на опиоиды в 1990-х гг. Причиной этого стал неуправ-
ляемый рост стоимости медицинских услуг в интересах крупных фармацевтиче-
ских компаний. Во всех случаях, когда болезнь требовала лечения, превышающего 
сумму медицинской страховки, врачи просто назначали больному болеутоляющие 
таблетки. Таким образом, «большая фарма» получила огромный рынок сбыта для 
препаратов опиоидного ряда, а миллионы человек попали в зависимость от этих 
лекарств. Количество смертей от передозировки рецептурными опиоидами (нату-
ральными и полусинтетическими, метадоном) возросло примерно с 1999 г. 
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Вторая волна началась в 2010 г. с быстрым ростом числа смертей от передози-
ровки героином. Значительная часть рынка героина была уже нелегальной, так что 
контроль за качеством продаваемых наркотиков отсутствовал. Поэтому заметная 
часть смертей была вызвана не передозировкой как таковой, а отравлением приме-
сями к основному веществу.

Третья волна началась в 2013 г., когда значительно возросло количество смертей 
от передозировки синтетическими опиоидами, особенно с использованием неза-
конно изготовленного фентанила и аналогов фентанила (IMF). IMF переполнили 
нелегальный рынок наркотиков. Они часто встречаются в виде порошка или прес-
суются в поддельные таблетки и могут смешиваться с другими наркотиками. Надо 
заметить, что фентанил – это чрезвычайно сильнодействующий препарат, смертель-
ная доза составляет меньше 3 мг (примерно 1/5 часть спичечной головки) [20].

Употребление наркотиков не противоречит установкам массовой культуры, поэтому 
все усилия по борьбе с наркоманией носят симптоматический и локальный характер. 
Массовая культура утверждает: передозировка – это плохо, но наркотики в целом – это 
хорошо! Как пишет авторитетный журнал «Ланцет», «Хотя это и похвально, большин-
ство усилий правительства сосредоточены в основном на вторичной и третичной про-
филактике для предотвращения рецидивов, передозировок и смертей. К сожалению, 
органы общественного здравоохранения и политики по-прежнему неохотно отдают при-
оритет первичной профилактике для борьбы с употреблением наркотиков и опиоидным 
кризисом. Если мы не уделим достаточного внимания первичной профилактике, чтобы 
отговорить людей от использования опиоидов в качестве рекреационных наркотиков 
и от злоупотребления лекарственными опиоидами, мы не сможем победить растущий 
опиоидный кризис в нашем регионе и во всем мире» [22].

Как это выглядит в повседневной реальности: буллинг, кибербуллинг, шу-
тинг. Поток образов, нагруженных эмоциями гнева и страха, который формирует 
массовая культура, находит свое проявление в росте различных форм повседневно-
го насилия. Наиболее болезненно эта тенденция сказывается на наименее защищен-
ных группах населения – в первую очередь на детях и подростках.

ЮНЕСКО предлагает следующую классификацию форм повседневного насилия 
(рис. 3):

Рис. 3. Формы повседневного насилия и их связи согласно классификации ЮНЕСКО
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Наиболее распространенные формы школьного насилия показаны на рис. 4.

Рис. 4. Наиболее распространенные формы школьного насилия  
по данным ЮНЕСКО, 2019 г.

Наиболее распространенной формой школьного насилия является травля (бул-
линг), которая соединяет физическое и психологическое насилие [11]. 

Из данных опроса может показаться, что в богатых странах Организации эконо-
мического сотрудничества и развития проблема выглядит не так остро. Физические 
формы насилия встречаются гораздо реже (они даже не попали на диаграмму), да 
и травля выглядит более редким явлением, но это иллюзия. В регионах, где охват 
населения интернетом близок к 100 %, травля переносится в киберпространство 
и существует в виде кибербуллинга.

Кибербуллинг в настоящее время более распространен в США, чем школьная 
травля. Показатели школьной травли резко снизились во время пандемии, в то 
время как показатели кибербуллинга увеличились. Эта тенденция пока не изме-
нилась. Публикация оскорбительных и обидных комментариев является наиболее 
распространенной формой кибербуллинга. По данным общественной организации 
по борьбе с кибербуллингом в США, 26,5 % американских подростков подверга-
лись кибербуллингу в течение последних 30 дней. 73% девушек и молодых женщин 
получали нежелательный сексуальный контент. Учащиеся средних школ, ставшие 
жертвами кибербуллинга, почти на 135% чаще думают о самоубийстве и планируют 
его, чем те, кто не является жертвой, 48% взрослых американцев считают, что до-
могательства являются серьезной проблемой в социальных сетях [21].

Наиболее страшная форма, которую принимает волна страха и гнева, это массо-
вые расстрелы (шутинг) случайных жертв, в том числе в школах и университетах.

По данным службы CNN, только за 2023 г. произошло 465 случаев массового 
расстрела, 450 человек были убиты, а 2025 – ранены (данные на 17 ноября 2024 г.). 
Частота подобных происшествий растет год от года. Массовые расстрелы в школах 
также становятся все чаще. Средний возраст стрелка – 16 лет, жертвами чаще всего 
становятся одноклассники, учителя и случайные свидетели расправы [12].
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Таким образом, массовая культура создает атмосферу страха и агрессии, в кото-
рую люди оказываются погружены с самого детства. Фактически массовая культу-
ра – это поток образов, нагруженных эмоциями группы «страх» и «гнев», которые 
направлены на разрушение как социальных структур, так и структуры личности. 
Достаточно посмотреть на список наиболее популярных (культовых) фильмов за 
последние десятилетия, например «Матрица», «Властелин колец», «Терминатор», 
«Крестный отец» и т. д. – сюжеты всех этих фильмов развиваются в атмосфере 
смертельных опасностей, вражды и ненависти.

Игрушки – носители образов массовой культуры. Насколько повседневная 
реальность России и Белоруссии подвержена влиянию западной массовой культу-
ры? Есть ли пути и способы избежать влияния потока токсичных образов, который, 
кажется, захватил весь мир?

Как показали вышеперечисленные исследования, отравление токсичными обра-
зами начинается в раннем детстве, так что уже к подростковому возрасту психика 
приспосабливается к этой ядовитой атмосфере и начинает воспринимать ее как нор-
му. Поэтому основным объектом нашего исследования стал рынок игрушек, пред-
лагаемых в г. Новосибирске (Россия) и Бресте (Белоруссия), а также отношение 
к игрушкам со стороны родителей. Общий объем выборки составил 200 респонден-
тов в г. Бресте и 188 респондентов в г. Новосибирске. Исследование проводилось 
в августе–октябре 2024 г.

Средний возраст родителей, участвовавших в опросе, составил 35,4 года в Ново-
сибирске и 36,3 в Бресте. Средний возраст детей составил 4,5 лет (Новосибирск) 
и 6,3 (Брест). Таким образом, видно, что в среднем опрошенные родители обзаводи-
лись детьми после 30 лет, в возрасте, который считается вполне зрелым.

Некоторые из полученных данных, однако, заставляют в этом сомневаться. Так, 
на вопрос о том, какие игрушки больше всего нужны детям, были даны ответы, по-
казанные на рис. 5.

Рис. 5. Диаграммы распределения вариантов ответов на вопрос «Какие игрушки, по вашему мнению, 
нужны детям?» (слева показаны ответы родителей из Новосибирска, справа – из Бреста  

(у респондентов была возможность выбрать несколько ответов, поэтому сумма процентов  
превышает 100))

Как видно из рис., по мнению родителей наиболее нужными являются логи-
ческие игрушки, направленные на развитие интеллекта. Несколько уступают им 
игрушки, направленные на развитие телесных навыков (двигательной активности), 
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Как видно из рис., по мнению родителей наиболее нужными являются 
логические игрушки, направленные на развитие интеллекта. Несколько 
уступают им игрушки, направленные на развитие телесных навыков 
(двигательной активности), а на третьем месте находятся игрушки, 
изображающие фигурки популярных персонажей их мультфильмов и 
кинофильмов. 

Заметим, что такое мнение находится в прямом противоречии с рекомендациями 
детских психологов. В частности, именно в возрасте до 7 лет крайне важно 
развитие не логического мышления, а эмоционального интеллекта. Абстрактное 
мышление продолжает развиваться и в более позднем возрасте, но недоработки 
в развитии эмоциональной сферы в первое семилетие жизни ребенка могут 
принести непоправимый ущерб развитию личности в целом [1; 4]. 

Тревогу вызывает также популярность игрушек-фигурок. Не секрет, что в 
подавляющем большинстве случаев такие фигурки изображают персонажей из 
фильмов студии Дисней или Нетфликс – агрессивных супергероев, 
самовлюбленных принцесс или трансгуманистических монстров [2; 3].  
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а на третьем месте находятся игрушки, изображающие фигурки популярных персо-
нажей их мультфильмов и кинофильмов.

Заметим, что такое мнение находится в прямом противоречии с рекомендациями 
детских психологов. В частности, именно в возрасте до 7 лет крайне важно разви-
тие не логического мышления, а эмоционального интеллекта. Абстрактное мышле-
ние продолжает развиваться и в более позднем возрасте, но недоработки в развитии 
эмоциональной сферы в первое семилетие жизни ребенка могут принести непопра-
вимый ущерб развитию личности в целом [1; 4].

Тревогу вызывает также популярность игрушек-фигурок. Не секрет, что в пода-
вляющем большинстве случаев такие фигурки изображают персонажей из фильмов 
студии Дисней или Нетфликс – агрессивных супергероев, самовлюбленных прин-
цесс или трансгуманистических монстров [2; 3]. 

Далее показаны ответы родителей на вопрос «Что именно в игрушках вызывает 
вашу положительную либо отрицательную реакцию?» (рис. 6).

Рис. 6. Диаграмма распределения вариантов ответов на вопрос о том, что именно вызывает реакцию 
родителей на игрушку (синим цветом показаны ответы родителей из Новосибирска,  

красным – из Бреста)

Как видно из рис., наибольшее внимание родителей привлекает материал, из ко-
торого сделана игрушка. Это выглядит не очень обоснованным, т. к. именно ма-
териалы игрушек подвергаются более внимательному и подробному контролю со 
стороны органов охраны прав потребителя. Строгие требования санитарных норм 
и правил (СанПиН) в отношении игрушек были введены в России еще в 90-х гг. про-
шлого века [8], а в Белоруссии – в начале 2000-х гг. [9]. Между тем происхождение 
образа игрушки (из западной массовой культуры, отечественной культуры, тради-
ционной культуры и т. д.) привлекает гораздо меньше внимания родителей.

Выводы. Полученные данные заставляют сделать вывод о том, что большин-
ство родителей не видят опасности в том воздействии западной массовой культуры, 
которое она оказывает на детей через игрушки [5]. Возможно, родители и сами вы-
росли в атмосфере влияния этой токсичной культуры, так что теперь воспринима-
ют ее как норму. В любом случае без разъяснительной и консультационной работы 
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специалистов нельзя представить себе успешное противодействие болезненному 
воздействию массовой культуры на подрастающее поколение.

Противодействие токсичной среде массовой культуры требует целого комплекса 
навыков. Нельзя надеяться, что большинство родителей, педагогов или тем более 
детей самостоятельно выработают эти навыки.

Первым шагом в борьбе с проблемой является признание ее существования. За-
тем появится основа для накопления практических примеров и конкретных случаев. 
И только тогда будет создана надежная основа для наработки инструментов и при-
емов, которые можно рекомендовать в массовом порядке. Все это нужно делать уже 
сейчас.
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УДК 37.015.3

Развитие личности школьника как субъекта познавательной 
деятельности в процессе обучения истории  

на основе интерактивного подхода

Светлана Владимировна Нечаева1,2

1Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
Пермь, Россия 
2Гимназия № 2, Пермь, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования истори-
ческого мышления в условиях роста международной напряженности и кризиса наци-
ональной идентичности российского общества. Показана связь между формировани-
ем исторического мышления и субъектно-личностным потенциалом обучающегося. 
Целью данной статьи является раскрытие возможностей развития личности обучаю-
щегося как субъекта познавательной деятельности в процессе обучения истории на 
основе принципов интерактивного подхода в основной школе. Дается сравнительная 
характеристика критериев и структуры субъектности личности. На основе анализа 
различных научных подходов (субъектно-деятельностного, системно-субъектного, 
субъектно-бытийного и др.) выделены атрибутивные свойства субъекта: осознанная 
активность, понимание человеком окружающего мира, саморегуляция, самооргани-
зация, свобода выбора, творчество, познание своей индивидуальности, субъект-субъ-
ектное взаимодействие. Обосновывается необходимость создания образовательной 
среды, стимулирующей развитие субъектности личности. Ведущими принципами 
организации такой образовательной среды выступают принцип персонализации, вы-
зова, сотрудничества и фокусирования на сильных сторонах личности учащегося. 
Показано, что одним из подходов в обучении, где ярко проявляется ориентация на 
развитие личности учащегося как субъекта познавательной деятельности и реали-
зуются вышеобозначенные принципы, является интерактивный подход. Критерии 
субъектности соотнесены с принципами интерактивного подхода в обучении. При-
ведены из практики преподавания конкретные примеры реализации принципов ин-
терактивного подхода в обучении на уроках истории с применением интерактивных 
познавательных задач. Акцентируется внимание на том, что интерактивные позна-
вательные задачи позволяют учителю организовать познавательную деятельность 
в единстве ее элементов – методических, мотивационных, операционных и рефлек-
сивно-оценочных в ходе развития личности обучающихся как субъекта этой деятель-
ности. В заключении делаются выводы о возможностях интерактивного обучения, 
которые позволяют актуализировать и отражать субъектную позицию современного 
обучающегося, развивать многоаспектную субъектность личности и формировать 
историческое мышление, которое является наиболее существенной составляющей 
гражданской идентичности населения Российской Федерации в соответствии с за-
просами современности.

Ключевые слова: познавательная деятельность; субъект; субъектность; атрибутив-
ные свойства субъектности личности; историческое мышление; интерактивное об-
учение; принципы интерактивного обучения; интерактивные познавательные задачи.
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in the process of teaching history on the basis of an interactive approach
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Abstract. The article considers the actual problems of formation of historical thinking in 
the conditions of growing international tension and the crisis of national identity of the Rus-
sian society. It shows the connection between the formation of historical thinking and the 
subject-personal potential of the student. The purpose of this article is to reveal the possibil-
ities of development of the student's personality as a subject of cognitive activity in the pro-
cess of teaching history based on the principles of interactive approach in the basic school. 
A comparative characterization of criteria and structure of personality subjectivity is given. 
On the basis of analysis of various scientific approaches (subject-activity, system-subject, 
subject-being, etc.) the attributive properties of the subject are singled out: conscious ac-
tivity, human understanding of the surrounding world, self-regulation, self-organization, 
freedom of choice, creativity, cognition of one's individuality, subject-subject interaction. 
The necessity of creating an educational environment that stimulates the development of 
the subjectivity of the individual is substantiated. The leading principles of organizing such 
an educational environment are the principle of personalization, challenge, cooperation and 
focusing on the strengths of the student's personality. It is shown that one of the approaches 
to learning, where the orientation to the development of the student's personality as a sub-
ject of cognitive activity is clearly manifested and the above principles are realized, is the 
interactive approach. The criteria of subjectivity are correlated with the principles of the 
interactive approach in teaching. Specific examples of implementation of the principles of 
interactive approach in teaching at history lessons with the use of interactive cognitive tasks 
are given from the teaching practice. It is emphasized that interactive cognitive tasks allow 
the teacher to organize cognitive activity in the unity of its elements – methodical, moti-
vational, operational and reflexive-evaluative in the development of students' personality 
as a subject of this activity. In conclusion, we draw conclusions about the possibilities of 
interactive learning, which allow actualizing and reflecting the subject position of a modern 
student, to develop multidimensional personality subjectivity and to form historical think-
ing, which is the most essential component of civil identity of the population of the Russian 
Federation, in accordance with the demands of modernity.

Keywords: cognitive activity; subject; subjectivity; attributive properties of personality 
subjectivity; historical thinking; interactive learning; principles of interactive learning; 
interactive cognitive tasks.
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Особое место в силу своей значимости для формирования личности принад-
лежит истории, изучение которой в качестве общеобразовательной дисциплины 
начинается в основной школе. Курс истории нацелен на формирование историче-
ского мышления, что является основой понимания сущности происходящих ныне 
процессов и событий, а также наиболее существенной составляющей гражданской 
идентичности населения Российской Федерации [21, с. 2]. 

В условиях роста международной напряженности и кризиса национальной иден-
тичности российское общество и государство сталкивается с целым рядом рисков 
и угроз, для противодействия которым необходимо проводить системную работу 
в области исторического образования. Системное историческое мышление имеет 
«большое образовательное и воспитательное значение для безопасного и гармо-
ничного развития личности и государства» [21, с. 3–4]. Т. А. Челнокова под исто-
рическим мышлением понимает «способность аналитического сопоставления вер-
сий и оценок исторических фактов, поведенческих действий отдельных личностей 
и целостных групп, готовность к аргументированной защите своих представлений 
и позиций» [22, с. 134]. Х. Р. Махмудова определяет историческое мышление пре-
жде всего как «способность школьника из потока информации выделять события 
на определенных основаниях, способность описывать события на основе разных 
источников, выстраивать свою интерпретацию событий» [8, с. 351]. В то же время 
она рассматривает историческое мышление как единство содержания методологи-
ческих знаний, способов умственных действий и установок личности на их приме-
нение в познании конкретных исторических явлений [8, с. 351].

Историческое мышление не может происходить вне личности, вне субъекта, 
т. к. носителем исторического мышления является субъект познавательной дея-
тельности. В связи с этим обучающийся должен быть осознанным субъектом по-
знания. ФГОС определяет обучающегося как активного субъекта педагогического 
процесса, который в своей деятельности самостоятельно развивается, приобрета-
ет способность и готовность учиться, жить и действовать в постоянно меняющих-
ся условиях [13].

Цель данной статьи – раскрыть возможности развития личности обучающегося 
как субъекта познавательной деятельности в процессе обучения истории на основе 
принципов интерактивного подхода в основной школе.

Проблема критериев и структуры субъектности личности приобретает сегод-
ня новую актуальность в психологической и педагогической науке. В зависимости 
от научного подхода ученые выделяют разные способности в качестве основных 
атрибутивных свойств субъектности личности. Представление о действующем 
лице, творящем деятельность, сформулировал С. Л. Рубинштейн [14]. Б. Г. Ана-
ньев исходными характеристиками человека как субъекта называет сознание (как 
отражение объективной реальности), деятельность (как преобразование действи-
тельности) и творчество (как высшая интеграция субъектных свойств) [2, с. 188]. 
Творческую активность в системе деятельности и отношений как характеристиче-
ское свойство субъекта рассматривают также Н. Н. Моисеев, В. И. Слободчиков, 
Е. И. Исаев [9; 17]. З. И. Рябикина, К. А. Абульханова особым качеством субъек-
та определяют активность, при реализации которой происходит преобразование 
действительности и самой личности [1, с. 32; 15, с. 46]. В. А. Татенко, В. А. Пе-
тровский в качестве критерия субъекта выделяют способность к целеполаганию, 
а также способность осуществлять выбор и нести ответственность за него [20; 12].  
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А. В. Брушлинский определяет в качестве атрибутивного свойства субъекта его спо-
собность к самоорганизации и саморегуляции, способность согласовывать внеш-
ние и внутренние условия осуществления деятельности [4, с. 10]. Е. Н. Волкова,  
О. В. Суворова отмечают, что субъектность является интегративной характеристи-
кой личности, в основе которой лежит отношение к себе как к деятелю. Атрибутив-
ными и в то же время структурными характеристиками субъектности являются: ак-
тивность, связанная со способностью к целеполаганию, способность к рефлексии, 
возможность свободы выбора и ответственность за него, осознание и переживание 
собственной уникальности, понимание и принятие другого человека, саморазвитие 
[5, с. 54; 19, с. 1182]. Е. А. Сергиенко выделяет три компонента в структуре субъек-
та: когнитивный, регулятивный, коммуникативный. В качестве когнитивного эле-
мента по отношению к субъектности является понимание коммуникативного пред-
ставления о субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодействиях, в качестве 
регулятивного – контроль поведения и самопроизвольность [16, с. 128]. 

Подводя промежуточный итог вышесказанному, мы можем сказать, что разви-
тие субъектности обучающегося в процессе изучения истории происходит через 
собственную познавательную деятельность, субъект-субъектное взаимодействие, 
осознанную активность, осмысленное отношение к историческим событиям, по-
нимание объективной логики исторического процесса, инициативное поведение 
в принятии решений. Приобретение обучающимся субъектно-личностного потен-
циала позволяет ему решать исторические проблемы, возникающие в современ-
ном социокультурном контексте, интерпретировать их, исходя из его исторических 
принципов и убеждений, и давать им оценку.

Для этого необходима образовательная среда, которая будет строиться на прин-
ципах персонализации (возможность самостоятельного выбора обучающимся об-
разовательного маршрута с учетом и раскрытием его интересов), вызова (развитие 
саморегуляции через решение проблемных задач), сотрудничества (возможность 
осуществления субъект-субъектного взаимодействия) и фокусирования на сильных 
сторонах личности обучающегося [23].

Одним из подходов в обучении, в котором ярко проявляется ориентация на раз-
витие личности обучающегося как субъекта познавательной деятельности, является 
интерактивный подход.

Интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение на основе вза-
имодействия преподавателя и обучающегося, в ходе которого происходит активи-
зация мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 
материалом [10, с. 126]. Принципы и методы интерактивного обучения позволяют 
актуализировать и отражать субъектную позицию обучающегося, развивать много-
аспектную субъектность личности и формировать историческое мышление.

Интерактивное обучение строится на принципе партнерства, который предпо-
лагает взаимодействие с остальными участниками образовательного процесса, 
такими, как ученик – ученик, ученик – учитель, ученик – исторический процесс, 
предлагаемый ему к освоению [18]. Например, при изучении темы «Средневековая 
торговля» обучающиеся выступают в роли купцов, которые отправляются из Брюг-
ге в Венецию. Им предлагается выбрать путь доставки товара – по суше или по 
морю. На основе анализа различных исторических источников в группе из четырех 
человек они выбирают критерии сравнения и вносят их в матрицу (электронная 
таблица): транспорт, время в пути, груз, экипаж и др. По каждому критерию не-
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обходимо просчитать показатели, на основе которых предстоит сделать свой выбор 
и аргументировать его. Или, например, рассматривая вопрос «Почему центром объ-
единения русских земель стала Москва?», обучающиеся на основе составленных 
логических пар «предпосылка – причина объединения» выделяют критерии выбора 
будущего центра: географическое положение, природно-климатические условия, 
безопасность границ, налоговая политика князей и др. При этом города-кандидаты 
определяются обучающимися самостоятельно. По каждому критерию необходимо 
дать аргументированную оценку и сделать свой выбор. При решении интерактив-
ных познавательных задач обучающиеся осуществляют субъект-субъектное взаи-
модействие, в ходе которого развивается самоорганизация через распределение ро-
лей в группе. Обучающиеся учатся принимать точку зрения другого и отстаивать 
свою собственную, выбирать оптимальную модель взаимодействия в группе, учи-
тывая сильные и слабые стороны участников взаимодействия. Формируется анали-
тическое мышление через умение анализировать информацию, сравнивать два или 
более объекта, делать вывод на основании результатов мыслительного опыта. 

Принцип деятельности в интерактивном обучении предполагает создание усло-
вий для обучения на основе собственного жизненного опыта и практического при-
менения полученных знаний [18]. Активная познавательная деятельность иници-
ируется через осознанное целеполагание обучающимися целей и задач изучения 
истории, самоорганизацию деятельности, строящейся на интересе к поиску, что 
способствует ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отра-
жению действительности [11]. Приведем пример: учащимся предлагается позна-
комиться с текстами берестяных грамот и определить, о каких видах деятельности 
новгородцев можно из них узнать. Анализируя хозяйственную жизнь Новгородско-
го княжества, обучающиеся делают выводы о преимуществах и недостатках эко-
номического развития данного княжества, как они могут повлиять на отношения 
с другими княжествами и/или государствами. Или другой пример, ученикам пред-
лагаются рекламные объявления XIX в. в России. Их необходимо распределить на 
две группы: первая половина XIX в. и вторая половина XIX в. После этого на ос-
нове анализа рекламных объявлений определить, как изменился характер торговли 
в России в XIX в., аргументировав свой ответ. Анализируя историческое явление 
в экономической жизни России XIX в., обучающийся учитывает все возможные 
аспекты и изменяет их в поисках логически обоснованного ответа. Еще пример, 
при изучении социального развития России в конце XIX в. мы исследуем данные 
переписи 1897 и 1914 гг. В качестве основных показателей берется общая числен-
ность, численность каждого сословия в отдельности. Проводится сравнительный 
анализ, на основе которого делаются выводы об изменениях в социальной струк-
туре российского общества и степени социальной мобильности. После осущест-
вляется проверка полученных выводов историческими фактами. Во всех примерах 
обучающиеся работают в парах или группах (не более 4 человек) с использованием 
планшетов или ноутбуков. При решении интерактивных познавательных задач они 
учатся анализировать исторические источники (письменные, статистические, изо-
бразительные и др.), сравнивать и классифицировать информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи, объяснять причины исторических процессов. Все 
это позволяет формировать аналитическое, логическое и комбинаторное мышле-
ние, развивать осознанную активность и инициативность, осуществлять субъект-
субъектное взаимодействие.
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История рассматривает человека, событие, ситуацию в целостности соци-
альных, нравственно-этических, идеологических, культурологических и других 
отношений, что создает многообразную картину социального, нравственного, 
коммуникативного и созидательного опыта [6, с. 39]. Поэтому принцип ценностно-
смыслового подхода заключается в создании условий для осознания обучающимся 
смысла своего образования, потребности в самообразовании, ориентации на разви-
тие личности [18]. Например, при изучении темы «Британские колонии в Северной 
Америке» ученику необходимо соотнести требования жителей колоний и группы 
прав (политические, экономические, гражданские). После этого обучающиеся де-
лятся на колонистов и монархистов, параллельно заполняя матрицу решений, кото-
рые позволят избежать конфликта между колонией и метрополией. Возьмем другой 
пример, при изучении темы «Международные отношения XVI–XVII вв.» учащиеся 
выступают в роли представителей/послов разных европейских стран, которым для 
успешной деятельности необходимо знать и понимать приоритеты своей страны 
и своих соседей/конкурентов. Они получают карту, инструкцию и отчет турецкого 
посла о положении дел в Европе, после чего составляют «карту интересов» евро-
пейских государств XVI–XVII вв. По итогам сравнения получившихся «карт инте-
ресов» и в ходе дискуссии обучающиеся дают оценку международным отношениям 
XVI–XVII вв. (страны-лидеры, страны – слабое звено, точки пересечения интересов 
разных стран и т. д.), определяют возможные пути выхода из сложившейся ситуа-
ции, после чего сравнивают с тем выходом, который выбрали европейские страны – 
Тридцатилетняя война. Использование мыслительного эксперимента, применение 
сложных моделей позволяет формировать историческое мышление, развивать осоз-
нанную активность, познавать свою индивидуальность через призму социальных, 
нравственно-этических, идеологических, культурологических и других отношений.

Принцип свободного выбора – это предоставление возможности обучающимся 
выражать и аргументировать собственную точку зрения; выбирать маршрут изуче-
ния исторического материала [18]. Так, например, изучая условия промышленного 
переворота, обучающиеся составляют алгоритм/технологическую карту: техни-
ческая сторона (машины, фабрики), социальная сторона (рабочая сила), капитал, 
рынок сбыта товаров. Каждому условию соответствует свой набор интерактивных 
познавательных задач, решение которых позволяет активизировать познавательную 
активность и более качественно усвоить исторический материал. Ученик самосто-
ятельно выбирает последовательность выполнения опорных точек алгоритма. Ов-
ладение способами самостоятельного перехода от одного вида действия к другому 
является важной основой самоорганизации познавательной деятельности. При ре-
шении интерактивных познавательных задач обучающийся может выбрать уровень 
сложности, что позволяет учителю обеспечивать индивидуализацию образования, 
а обучающемуся формировать и развивать навыки саморегуляции.

Принцип проблемности создает условия для участия обучающихся в решении 
актуальных и посильных познавательных и практических проблем путем модели-
рования исторических процессов и явлений [18]. Любое историческое описание 
предполагает элемент конструирования, а историческое познание является частью 
исторического мышления, представляющего собой творческий процесс [7, с. 62]. 
Например, при изучении русско-турецкой войны 1877–1878 гг. обучающимся пред-
лагается текст письма, в котором автор проводит параллель с событиями Крым-
ской войны. На первом этапе ребятам предстоит проверить обоснованность данного 
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сравнения, используя математическую модель. Она включает в себя такие параме-
тры, как количество человек, количество орудий, плотность огня, протяженность 
войск. Каждый параметр вводится в шаблон в электронной таблице, меняя который 
можно моделировать различные варианты развития событий. Получив одинако-
вый вариант развития событий в двух войнах, но разный результат, ребята пере-
ходят ко второму этапу работы – аналитическому (почему?). Или, например, при 
изучении темы «Нашествие с Запада» в 6 классе особое внимание уделяется одной 
из знаковых битв – Ледовому побоищу. В начале урока школьникам предлагается 
просмотреть видеофрагмент, посвященный данной битве, в котором представлена 
реконструкция данного исторического события. После просмотра учащиеся опре-
деляют круг исторических источников, которые могли бы подтвердить информа-
цию, представленную в видеофрагменте: археологические данные и письменные 
источники с обеих сторон – «Житие Александра Невского», «Ливонская рифмован-
ная хроника» (строки 2205–2276). Таким образом, школьники выступают в каче-
стве историков-исследователей, которые в результате анализа источников приходят 
к неоднозначным выводам: во-первых, наличие противоречащих друг другу фактов, 
во-вторых, отсутствие археологических данных и упоминаний в письменных ис-
точниках факта гибели западноевропейских рыцарей в результате их провала под 
лед. Учащиеся делятся на группы для поиска ответов на эти вопросы, используя 
планшеты и сводную таблицу. Это помогает лучше оценить значение того или ино-
го фактора явления, формируя критическое мышление. Развитие умения находить 
и сопоставлять несколько способов решения одной задачи, поиска нестандартных 
способов решения позволяет переводить познавательную деятельность с репродук-
тивного уровня на продуктивный. Происходит становление прогнозирующих, пла-
нирующих форм контрольно-оценочных действий.

Принцип рефлективности предполагает создание условий для самоанализа и са-
мооценки обучающимися собственного прогресса обучения [18]. По итогам каждо-
го урока ученики заполняют рефлексивный лист «Стратегия личностного успеха», 
который позволяет учителю выстроить индивидуальную образовательную траекто-
рию каждого ученика, корректировать методическую сторону дальнейших уроков 
с целью повышения их эффективности, а учащимся формировать и развивать навы-
ки самоорганизации и саморегуляции, осуществлять познание своей индивидуаль-
ности. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сказать, что большинство ав-
торов рассматривает субъектность как отношение личности к себе как к деятелю, 
осуществляющему преобразующую активность. В структуре субъектности выделя-
ются общие критерии: осознанная активность, понимание человеком окружающего 
мира, саморегуляция, самоорганизация, свобода выбора, творчество, познание сво-
ей индивидуальности, субъект-субъектное взаимодействие. Исходя из нашей прак-
тики преподавания, мы можем сделать вывод о том, что изучение истории возможно 
только через включение социального опыта поколений в собственную систему цен-
ностей. Для этого учащийся должен стать автором своей познавательной деятель-
ности, образовательной траектории. Развивая личность учащегося как субъекта по-
знавательной деятельности, мы признаем в нем активное самосознающее начало 
душевной жизни [3]. Интерактивный подход в обучении строится на принципах, 
которые позволяют организовать учебный процесс, ориентированный на развитие 
личности обучающегося как активного субъекта познавательной деятельности. 
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Принцип партнерства развивает субъект-субъектное взаимодействие, принцип де-
ятельности – осознанную активность, понимание человеком окружающего мира, 
принцип рефлективности – саморегуляцию, самоорганизацию, принцип свободы – 
свободу выбора, принцип проблемности – творчество, принцип ценностно-смысло-
вого подхода – познание своей индивидуальности. 

Таким образом, интерактивное обучение актуализирует и отражает субъектную 
позицию современного обучающегося, развивает многоаспектную субъектность 
личности и формирует историческое мышление, соответствующее запросам совре-
менности.
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Всероссийский форум «Психология – образованию:  
социально-психологические проблемы современной семьи и школы»

21–22 ноября 2024 г. на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» состоялся Всероссийский фо-
рум «Психология – образованию: социально-психологические проблемы современ-
ной семьи и школы». В работе форума приняли участие заместитель председателя 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
председатель постоянной комиссии по социальным и культурным правам; Уполно-
моченный по правам ребенка в Новосибирской области; представители Департамен-
та образования мэрии г. Новосибирска; МКУ ДПО «Городской центр образования 
и здоровья “Магистр”», ГБУ НСО – Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»; 
МБУ г. Новосибирска, «Городской Центр психолого-педагогической поддержки мо-
лодежи “Родник”»; специалисты общеобразовательных организаций, преподавате-
ли и студенты.

Общее количество участников – около 300 человек (по всем формам участия). 
Представлены участники из г. Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Новокузнецка, Кемерово, Сургута, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Херсо-
на, Минска (Беларусь). 

21 ноября состоялось пленарное заседание, на котором было представлено 8 до-
кладов ведущих специалистов в области психологии образования г. Новосибирска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минска (Беларусь).

Далее, работа форума продолжилась в формате тематических круглых столов, 
где участники более подробно обсудили ключевые социально-психологические 
проблемы взаимодействия современной семьи и школы, а также обозначили пер-
спективные пути их решения:

1. Круглый стол «Семья и школа: основные проблемы и перспективы взаимодей-
ствия» (модераторы – Ирина Витальевна Антончик, Константин Львович Лидин) – 
10 докладов.

2. Круглый стол «Психологическая безопасность образовательной среды и фор-
мирование навыков жизнестойкости и жизнеспособности обучающихся» (модера-
торы – Ирина Александровна Баева, Павел Александрович Кисляков, Ольга Оле-
говна Андронникова) – 13 докладов.

3. Круглый стол «Психологические аспекты работы с обучающимися, требую-
щими особого внимания» (модераторы – Марина Ивановна Кошенова, Татьяна Пе-
тровна Абакирова) – 12 докладов.

4. Круглый стол «Реализация модели психолого-педагогических классов» (мо-
дераторы – Александр Александрович Макеев, Татьяна Валентиновна Белашина) –  
7 докладов.
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5. Круглый стол «Технологии медиации как ресурс образовательной системы» 
(модераторы – Наталья Яковлевна Большунова, Ольга Анатольевна Устинова, Евге-
ния Вячеславовна Одияк) – 10 докладов.

В рамках форума коллеги, ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогиче-
ский университет», провели Стратегическую сессию «Актуальные проблемы пси-
холого-педагогического сопровождения семей участников (ветеранов) СВО и сви-
детелей боевых действий в системе образования».

22 ноября впервые был проведен Региональный конкурс «Лучшая система про-
филактической работы образовательного учреждения».

Т. П. Абакировой была представлена региональная модель «Модель управления 
качеством профилактической работы в образовательных организациях Новосибир-
ской области».

В конкурсе приняли участие семь команд общеобразовательных организаций  
г. Новосибирска и г. Бердска.

Участники поделились собственным опытом системной профилактической ра-
боты, реализуемой на базе образовательных учреждений.

1 место заняла команда специалистов МБОУ СОШ «Пеликан» г. Бердск.
2 место – команда специалистов МАОУ СОШ № 218 г. Новосибирск.
3 место – команда специалистов МАОУ Новосибирского района Новосибирской 

области – Лицей № 13 п. Краснообск.

Также состоялось мероприятие, проводимое в ФГАОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет», Межвузовской рабочей группы Министер-
ства просвещения России «Научно-исследовательская работа в области оказания 
психологической помощи участникам (ветеранам) СВО и членам их семей» (в рам-
ках реализации комплекса дополнительных мероприятий по научно-методическому 
обеспечению организации психологической помощи членам семей участников (ве-
теранов) СВО от 17.07.24).

Участники и гости отметили безусловную актуальность и значимость затрону-
тых в рамках форума проблем, проявили живой интерес в процессе их обсуждения 
и выразили желание принять участие в следующем году. 

Белашина Татьяна Валентиновна, 
кандидат психологических наук, доцент,

заведующий кафедрой общей психологии и истории психологии, 
Новосибирский государственный педагогический университет

Belashina Tatyana Valentinovna, 
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Head of the Department of General Psychology and History of Psychology, 
Novosibirsk State Pedagogical University 
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VII Международный фестиваль психологии «Семья и Россия: 
движение к традиционным ценностям!»

В Новокузнецке на базе КГПИ «КемГУ» 22 ноября 2024 г. прошел VII Между-
народный фестиваль психологии «Семья и Россия: движение к традиционным 
ценностям!». Фестиваль проходит ежегодно, он посвящен празднованию Дня 
психолога России. Фестиваль открыл советник Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка – Владимир Викторович Ветров. На пленарном заседании 
выступили известные ученые, педагоги, психологи (Наталья Яковлевна Большу-
нова – руководитель Новосибирского отделения РПО, доктор психологических 
наук, профессор кафедры общей психологии и истории психологии ФГБОУ ВО 
«НГПУ», г. Новосибирск; Ирина Викторовна Григоричева – кандидат психологи-
ческих наук, доцент института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
г. Барнаул; Константин Львович Лидин – психолог, кандидат технических наук, 
эксперт народной дипломатии Федерации «Союз соотечественников», редактор 
журнала «Проект Байкал», г. Минск, Белоруссия; Марина Владимировна Полюш-
ко – директор МБ НОУ «Лицей № 111»; Александра Ивановна Алонцева – заведу-
ющий кафедрой психологии и общей педагогики, кандидат психологических наук, 
доцент; Ольга Анатольевна Устинова – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии и общей педагогики КГПИ «КемГУ»; Людмила Ильинична 
Федорова – член экспертной комиссии по рецензированию детских фильмов и ли-
тературных произведений при Министерстве культуры РФ, г. Москва). 

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы кризиса семьи и детства, 
рассматривались возможности психолого-педагогической помощи школе, семье 
в преодолении проблем, обусловленных констатируемым многими современны-
ми исследователями «историческим кризисом детства». Обсуждались вопросы 
«участности» и «диалогичности» семейных отношений, роли психолога в рабо-
те с семьей, возможности позитивной организации школьной среды, ценностно-
смыслового воспитания как противодействия агрессивного влияния среды. 

Работа фестиваля осуществлялась в разных формах: конференция, ряд мастер-
классов («Психологический климат семьи» – ведущий Анна Владимировна Сма-
гина – заместитель директора по УВР МБ НОУ «Лицей № 111»; «Учимся про-
щать обиды» – Анна Юрьевна Шевченко – учитель начальных классов МБ НОУ 
«Лицей № 111»; «В гостях у Заботушки и Добрынюшки» – Оксана Геннадьевна 
Сковронская – заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 185», Марина Григорьев-
на Феофанова – старший воспитатель и воспитатели: Оксана Валерьевна Гирько, 
Анна Александровна Казанцева, Евгения Валерьевна Феданова, Татьяна Ивановна 
Чепёлкина – музыкальный руководитель). На мастер-классах была представлена 
практика работы с семьей, детьми в школах и дошкольных учреждениях г. Ново-
кузнецка, Новосибирска, Горно-Алтайска.

Активное участие принимали студенты из г. Новокузнецка (направление «Пси-
хология служебной деятельности»), Новосибирска. Студенты направления «Прак-
тическая психология» подготовили концерт с театрализованной инсценировкой, 
песнями, чтением стихов учеников МБ НОУ «Лицей № 111».
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На фестивале поддерживалась торжественная и праздничная, дружелюбная ат-
мосфера, актуализирующая значимость профессии психолога.

Устинова Ольга Анатольевна,
кандидат психологических наук,

доцент кафедры психологии и общей педагогики,
КГПИ «КемГУ»,

руководитель центра «МИР»,
куратор службы примирения МБ НОУ «Лицей № 111»

Ustinova Olga Anatolyevna,
Candidate of Psychological Sciences,

Associate Professor of the Department of Psychology and General Pedagogy,
KSPI “KemSU”,

Head of the MIR Center,
curator of the reconciliation service of the MB NOU “Lyceum No. 111” 
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в рецензируемом на-
учном периодическом журнале «Развитие человека в совре-
менном мире», отражающем проблемы современной теоре-
тической и практической психологии. Журнал выходит 4 раза 
в год.

Учредитель журнала – федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет».

Журнал адресован преподавателям вузов и средне специ-
альных учебных заведений, научным сотрудникам, практи-
кующим психологам и педагогам, аспирантам, соискателям, 

магистрантам и студентам в психолого-педагогической области.
Авторами публикаций в журнале являются профессорско-преподавательский со-

став вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, работники системы общего и до-
полнительного образования.

Требования к статьям и условия публикации в журнале:
1. Общие положения.
1.1. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся 

ранее научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требо-
ваниям и рекламные материалы. 

1.2. Аспиранты, соискатели и магистранты, публикующиеся самостоятельно (не 
в соавторстве с научным руководителем) предоставляют отзыв научного руководи-
теля на статью.

1.3. Редакционная коллегия производит отбор поступивших материалов и рас-
пределяет их по рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за собой право на 
редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержания.  
В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электрон-
ной почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соот-
ветствующие перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересыл-
кой не возвращаются. 

1.4. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачи-
вается. 

1.5. Автор (соавторы), в соответствии с приведенными ниже требованиями, ус-
ловиями, оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и ру-
копись статьи в электронном виде. В электронном виде материалы передаются по 
электронной почте. 

1.6. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электрон-
ной почте. 

1.7. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы 
научных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс 
научного цитирования, а также размещать данные материалы на интернет-сайте 
журнала. 
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2. Требования к материалам и рукописям. 
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи и заявку в виде отдельных 

файлов в редакторе Microsoft Word. Аспиранты, соискатели и магистранты, публи-
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); 
б) данные об авторе (на русском и английском языках);
в) заголовок статьи (на русском и английском языках); 
г) аннотация (на русском и английском языках); 
д) ключевые слова (на русском и английском языках); 
е) список источников (на русском языке, в алфавитном порядке)
ж) References (литература на английском языке). 
2.3. Объем статьи может составлять до 30 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышаю-

щие указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. 
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал 1,5. Поля страницы – по 2,5 см с каждого края. 

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи и отражать ее струк-
туру. Рекомендуется в статьях, содержащих результаты эмпирического исследова-
ния, в структуру аннотации включать: введение, цель статьи, методы, результаты, 
обсуждение результатов, выводы. В теоретических статьях рекомендуется в анно-
тацию включать: введение, цель статьи, основная часть (в основной части могут 
выделены соответствующие тематические подразделы (параграфы), выводы.

Текст аннотации должен отличаться содержательностью, компактностью и от-
сутствием лишней для читателя информацией. Объем аннотации не менее 200 – 
250. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в элек-
тронных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал оди-
нарный, отступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Текст статьи. При подготовке рукописи автору необходимо определиться 
с жанром – теоретическое, эмпирическое или методическое исследование.

В структуру статей, описывающих эмпирические исследования, рекоменду-
ется включать следующие разделы: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ. Выделенные разделы рукописи 
должны быть согласованы между собой, содержание рукописи должно отражать 
новизну исследовательского подхода автора. 

В статьях теоретической направленности рекомендуется выделять следующие 
разделы: ВВЕДЕНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (в основной части могут быть 
выделены соответствующие тематические подразделы (параграфы), ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ. Выделенные разделы рукописи должны быть согласованы между собой. Во 
ВВЕДЕНИИ должна быть сформулирована цель статьи, содержание статьи должно 
отражать новизну теоретической позиции автора.

В статьях методической направленности рекомендуется выделять ВВЕДЕНИЕ, 
предлагаемые МЕТОДЫ (психологической помощи, психоконсультрования, психо-
коррекции, исследовательские методы, развития личности, психических процессов 
и пр.) и их обоснование, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, 
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ВЫВОДЫ. Выделенные разделы рукописи должны быть согласованы между собой. 
Во ВВЕДЕНИИ должна быть сформулирована цель статьи. 

2.7. Список источников. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние ис-
следований по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ  
Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, помеща-
ются после упоминания в тексте соответствующего источника и содержат номер 
указанного источника в списке, при цитировании – страницы. 

Все источники, на которые были даны ссылки в тексте, должны быть включены 
в список источников. Авторы должны специально проверить это соответствие! 

В рукописи должны быть представлены источники на русском и иностранных 
языках (рекомендуемая доля иностранных источников не менее 30 %, от общего 
количества). Литература должна отражать современное состояние проблемы иссле-
дования. Литература составляется в алфавитном порядке – сначала русскоязычные, 
затем – иностранные источники. Для эмпирических и методических статей список 
литературы должен включать не менее 15 источников, для теоретических – не менее 
25. References оформляется в соответствии с требованиями.

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графиче-
ские материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны 
иметь сквозную нумерацию и названия. На все таблицы и графические материалы 
должны быть сделаны ссылки в тексте статьи. При этом данные объекты должны 
быть расположены 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-
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-
нию допускаются статьи, оригинальность которых составляет не менее 70 % (про-
веряется весь текст статьи, за исключением библиографического списка).

3.9. Более подробные требования к оформлению статьи можно найти на сайте 
журнала

3.10. В связи с размещением журнала в системе РИНЦ с авторами заключаются 
договоры, предусматривающие передачу авторских прав на конкретную статью из-
дателю журнала. Договор в бумажном виде привозится автором лично, отправляет-
ся по почте России, либо сканированный вариант подписанного договора высыла-
ется на электронную почту.

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, кафедра общей 
психологии и истории психологии.

Тел./факс: 8 (383) 244-00-95.
E-mail: razv.cheloveka.journal@nspu.ru


