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Данные исследований сообщают о возрастании показателей перфекционизма среди студентов. 
В статье описан социокультурный и образовательный контекст, обусловливающий выявленную 
тенденцию. Рассмотрены разные аспекты перфекционизма и их связи с симптомами депрессии и 
тревоги, а также выдвинуто предположение о защитной функции самоэффективности и субъект-
ности, которые могут снижать негативное воздействие перфекционизма на эмоциональное благо-
получие. Выборка включила 194 студента в возрасте от 17 до 25 лет (M = 20), из них — 140 женщин 
и 54 мужчины. Были использованы следующие методики: Трехфакторный опросник перфекцио-
низма (Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова), шкала депрессии А. Бека, шкала тревоги А. Бека, мето-
дика определения общей и социальной самоэффективности (М. Шееер, Дж. Маддукс), опросник 
«Субъектная позиция». Выявлено, что субъектная позиция и тесно связанная с ней самоэффектив-
ность обратно коррелируют с показателями депрессивных и тревожных симптомов, тогда как де-
структивные параметры перфекционизма (такие как социально предписанный перфекционизм и 
перфекционисткий когнитивный стиль) показывают прямую связь с симптомами эмоциональной 
дезадаптации, выраженностью объектной позиции в учебной деятельности и сниженной самоэф-
фективностью. При этом Я-адресованный перфекционизм демонстрирует положительные связи с 
факторами-протекторами, что компенсирует его деструктивное влияние. Использование критерия 
Соубела для проверки модели опосредования подтвердило гипотезу о значимом опосредующем 
влиянии самоэффективности на связь между перфекционизмом и депрессией. Делается вывод о 
необходимости проведения профилактических мероприятий в высших учебных заведениях с реа-
лизацией методов рефлексивно-деятельностного подхода, предполагающего актуализацию и под-
держку субъектной позиции студентов.
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Введение

Наблюдается тенденция возрастания показате-
лей перфекционизма в студенческой популяции 
в ХХI веке, что связывается многими авторами с 
определенными тенденциями в современной куль-
туре [14; 23]. Перфекционизм — это многомерный 
личностный конструкт, который отражает стремле-
ние к достижению высоких стандартов и идеалов, 
сопровождающееся чрезмерным самокритицизмом, 
требовательностью к себе и страхом неудачи и нега-
тивной оценки другими. Молодые люди с высоким 
уровнем перфекционизма ожидают от себя и своей 
деятельности идеальных результатов и переживают 
выраженный дискомфорт, если не оправдывают свои 
высокие притязания.

Перфекционизм рассматривается уже на протя-
жении десятилетий как деструктивная личностная 

черта, ведущая к эмоциональной дезадаптации [3; 
14; 17; 20; 21; 23; 25]. Однако наряду с этим иссле-
дователями ведется дискуссия относительно нали-
чия разных видов перфекционизма — адаптивного и 
дезадаптивного [14; 25]. К настоящему времени ис-
следователи предлагают разные его классификации. 
Например, классики исследований перфекциониз-
ма П. Хьюит и Г. Флит выделяют «Я-адресованный 
перфекционизм», «Социально предписанный пер-
фекционизм» и «Перфекционизм, адресованный 
другим» [22]. Другой классик этих исследований 
Р. Фрост выделяет следующие аспекты перфекци-
онизма: «Озабоченность ошибками»; «Родитель-
ские ожидания», «Родительская критика», «Личные 
стандарты»; «Организованность» и «Сомнения в 
действиях» [19]. В отечественной психологии также 
разработан оригинальный Трехфакторный опросник 
перфекционизма, где выделены следующие состав-
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ляющие: «Озабоченность оценками со стороны дру-
гих при неблагоприятных сравнениях с ними» (ана-
лог «Социально предписанного перфекционизма»); 
«Высокие стандарты и требования к себе» (аналог 
«Я-адресованного перфекционизма»); «Негативное 
селектирование и фиксация на собственном несовер-
шенстве» или «Перфекционистский когнитивный 
стиль» (близок «Озабоченности ошибками» и «Со-
мнению в своих действиях») [4].

Отметим, что деструктивность Я-адресованного 
перфекционизма ставится под сомнение во многих 
современных исследованиях [14; 25]. Анализ свиде-
тельствует, что высокие стандарты и требования к 
себе разрушительны в сочетании с так называемым 
перфекционистским когнитивным стилем — с перси-
стирующими мыслями о неудачах и ошибках, о соб-
ственном несовершенстве и с другими негативными 
когнитивными искажениями, свойственными паци-
ентам с расстройствами аффективного спектра. «Со-
циально-предписываемый» перфекционизм отража-
ет убежденность в том, что другие люди ожидают от 
индивида совершенства, которая может соответство-
вать или не соответствовать реальности. В отличии 
от Я-адресованного перфекционизма, социально 
предписываемый перфекционизм предполагает под-
стройку под ожидания других людей одновременно 
со страхом сближения с ними и разоблачения своего 
несовершенства. Деструктивность этого вида пер-
фекционизма не вызывает сомнений у современных 
исследователей [18; 24].

Л.С. Выготский ввел понятие социальной ситу-
ации развития, под которой он понимал социальные 
связи и условия, в которых происходит становление 
личности в том или ином возрасте, или тот путь, по 
которому социальное становится индивидуальным 
[2]. Важной характеристикой социальной ситуации 
развития современной студенческой молодежи явля-
ются очень высокие ожидания со стороны общества, с 
постоянными рейтингами и оценками их успешности.

Рост требований к себе связан, в том числе, с циф-
ровизацией общества, создающей условия для посто-
янных социальных сравнений себя с другими людьми 
в социальных сетях [5]. По данным Mediascope, более 
40% населения России ежедневно проводят время в 
социальных сетях и мессенджерах, затрачивая на них 
в среднем около 36% всего времени, проведенного в 
сети Интернет [1]. Социальные сети играют роль ру-
пора, транслирующего образ успешного человека, за-
давая соответствующие ценности превосходства над 
другими людьми.

Сегодня образование для молодежи является фак-
тором достижения жизненного и профессионального 
успеха, выступает в качестве важного конкурентного 
преимущества на рынке труда, открывает возмож-
ности для карьерного, профессионального роста, по-
лучения престижной и высокооплачиваемой работы 
[13]. Это оказывает значительное давление на моло-
дых людей, заставляя их стремиться, конкурировать 
и соответствовать все более высоким требованиям в 
школе и университете, чтобы не навредить своей бу-
дущей цене на рынке специалистов [23].

В рамках рефлексивно-деятельностного подхо-
да при оказании помощи учащимся с трудностями 
в обучении было введено понятие «субъектная по-
зиция», занимая которую учащийся является и субъ-
ектом осуществления деятельности, и субъектом ее 
рефлексии [7; 10]. При этом субъектная позиция по 
отношению к учебной деятельности рассматривается 
как ресурсная характеристика. В работах представи-
телей этого подхода было показано, что субъектная 
позиция положительно связана с осознанностью, 
применением адаптивных копингов и способностью 
к рефлексии и социальному познанию, а также об-
ратно связана с проявлением депрессивной симпто-
матики и проблемным использованием Интернета 
[10; 12; 15; 16]. Важно, что поддержка и укрепление 
субъектной позиции даже в младшем школьном воз-
расте способствует позитивным личностным и ког-
нитивным «шагам» в развитии и повышению успеш-
ности в учебе [6].

Личность, обладающая свойствами субъектности, 
способна к рефлексии, саморазвитию, стремится к 
преобразовательной деятельности, а также способ-
на к смене позиции и пониманию других людей [15]. 
Субъектная позиция подразумевает осознанное, целе-
направленное и активное участие ученика в учебной 
деятельности, а не пассивное восприятие информа-
ции. Содействовать развитию субъектности возможно 
через поддержку самостоятельной конструктивной 
активности учащихся и принятия ими самостоятель-
ных решений с последующей рефлексией процесса во-
площения собственных замыслов [7; 10].

Субъектная позиция в учебной деятельности мо-
жет быть связана с некоторыми аспектами перфек-
ционизма, такими как высокие ожидания от себя и 
стремление к высоким стандартам. Ученик, занима-
ющий субъектную позицию, может ставить перед 
собой сложные цели и стремиться к их достижению, 
прилагая дополнительные усилия и активность. Об-
учающийся, как субъект учебной деятельности, бу-
дет искать дополнительные источники информации, 
проявлять позицию исследователя, участвовать в 
факультативных активностях, чтобы справиться с 
поставленными перед собой целями, что позволяет 
сделать вывод о важности конструкта «субъектная 
позиция» для понимания связи образования, разви-
тия и эмоционального благополучия [9].

Еще одним фактором, который может выступать 
«протектором» эмоционального благополучия, яв-
ляется самоэффективность. В теории социального 
научения А. Бандуры самоэффективность рассма-
тривается как ожидания или уверенность человека 
в том, что он способен осуществить те действия, ко-
торые необходимы ему для достижения результата 
[17]. Такая уверенность в своих способностях снижа-
ет уровень стресса и способствует эмоциональному 
благополучию и стабильности, отрицательно связа-
на с прокрастинацией и избеганием деятельности. 
Люди, уверенные в том, что способны контролиро-
вать и решать поступающие угрозы, не прибегают к 
дисфункциональным стратегиям поведения, таким 
как разные формы избегания.
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Понимание и изучение различных аспектов пер-
фекционизма и факторов, которые могут обуслов-
ливать их деструктивность или адаптивность не-
обходимы для разработки эффективных программ 
психологической поддержки и помощи студентам 
вузов. Такие программы призваны развивать здоро-
вые стратегии саморегуляции и снижать негативные 
последствия перфекционизма, связанные с упомяну-
тыми выше негативными аспектами социальной си-
туации развития, у современной молодежи.

Целью данной статьи является выявление свя-
зи разных аспектов перфекционизма с уровнем само-
эффективности и позицией в учебной деятельности 
и определение их влияния на выраженность симпто-
мов депрессии и тревоги.

Задачи исследования:
1) Выявление связи различных видов перфекцио-

низма с позицией в учебной деятельности и уровнем 
самоэффективности у студентов.

2) Исследование влияния позиции в учебной дея-
тельности и уровня самоэффективности на связь раз-
личных компонентов перфекционизма с выраженно-
стью эмоциональной дезадаптации у студентов.

Методики исследования

1. Трехфакторный опросник перфекционизма 
(Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, 2018). Включает 
18 утверждений, которые распределены по трем шка-
лам: 1) «Озабоченность оценками со стороны других 
при неблагоприятных сравнениях с ними»; 2) «Высо-
кие стандарты и требования к себе»; 3) «Негативное 
селектирование и фиксация на собственном несовер-
шенстве». Первая шкала тестирует социально пред-
писанный перфекционизм, вторая — Я-адресованный 
перфекционизм, третья — перфекционистский ког-
нитивный стиль.

2. Шкала депрессии А. Бека (Beck Depression 
Inventory, BDI, адаптация Н.В. Тарабриной, 2001).

3. Шкала тревоги А. Бека (Beck Anxiety Inventory, 
BAI, 1993).

4. Методика определения общей и социальной 
самоэффективности (М. Шееер, Дж. Маддукс, адап-
тация А.В. Бояринцевой, 2003). Включает 23 утверж-
дения, распределенных по трем шкалам: 1) «Общая 
самоэффективность»; 2) «Самоэффективность в 
предметной деятельности»; 3) «Интерперсональная 
самоэффективность». По результатам определяется 
уровень субъективной уверенности обследуемого в 
потенциале своих сил в сфере предметной деятель-
ности и в сфере общения.

5. Опросник субъектной позиции, включающий 
вопросы, тестирующие выраженность субъектной, 
объектной и негативной позиции в учебной деятель-
ности (Ю.В. Зарецкий, В.К. Зарецкий, И.Ю. Кула-
гина, 2014). Методика была разработана для обуча-
ющихся в школе и в настоящее время находится в 
процессе валидизации на студенческой выборке с не-
значительными изменениями в формулировках для 
соответствия контексту обучения в вузе. На основа-

нии полученных данных готовится статья по валиди-
зации методики.

Полученные данные обрабатывались при помощи 
пакета статистических программ SPSS Statistics 23.0 
for Windows. Применялись методы множественно-
го и частного корреляционного анализа (критерий 
Пирсона), сравнения групп (критерий Манна—Уит-
ни), регрессионного анализа (критерий Соубела, 
Арояна). Расчет критериев Соубела и Арояна осу-
ществлялся с помощью программы на сайте http://
quantpsy.org.

Характеристика выборки

Всего было обследовано 194 студента московских 
вузов старших и младших курсов. Исследование 
проводилось анонимно в форме онлайн-тестирова-
ния путем сбора данных с помощью онлайн-анкеты, 
разосланной в студенческие группы в соцсетях. Сту-
дентам было предложено заполнить комплект, состо-
ящий из ряда методик. Испытуемые были проинфор-
мированы перед началом исследования о замысле 
проводимого обследования и о том, что исследование 
проводится анонимно и результаты не будут разгла-
шены третьим лицам.

По полу испытуемые распределялись следующим 
образом: 140 женщин и 54 мужчины. Возраст обсле-
дуемых — от 17 до 25 лет, средний возраст — 20 лет.

Выборка состояла из 86 учащихся 1-го курса 
(44,3%), 27 учащихся 2-го курса (13,9%), 53 (27,3%) 
учащихся 3-го курса, 16 учащихся 4-го курса (8,2%), 
12 учащихся 5-го курса (6,2%). Из них 146 (75,3%) 
человек учатся на факультетах естественно-научно-
го направления, 25 (12,9%) — на гуманитарных, 23 
(11,9%) — студенты технических специальностей.

Результаты

Оценка влияния пола показала, что у обследуе-
мых женского пола более выражены симптомы де-
прессии (p = 0,05 по критерию U Манна—Уитни). 
Сравнительный анализ студентов по курсу и направ-
лению обучения не демонстрирует значимых разли-
чий между группами по показателям перфекциониз-
ма (0,264 ≥ p ≤ 0,809 по критерию U Манна—Уитни) 
и факторов эмоционального благополучия — субъ-
ектной позиции (p = 0,354) и самоэффективности 
(p = 0,984). Других значимых различий между муж-
ской и женской выборкой обнаружено не было.

В табл. 1 приведены данные корреляционного 
анализа показателей выраженности разных видов 
перфекционизма и показателей эмоциональной де-
задаптации в виде симптомов депрессии и тревоги. 
Из табл. 1 следует, что существует значимая по-
ложительная связь между выраженностью общего 
балла перфекционизма, его шкал «Озабоченность 
оценками со стороны других при неблагоприятных 
сравнениях с ними» и «Негативное селектирование 
и фиксация на собственном несовершенстве» со все-
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ми проявлениями эмоциональной дезадаптации — 
депрессивными и тревожными симптомами. Шкала 
«Высокие стандарты и требования к себе» не выяв-
ляет значимых связей с выраженностью симптомов 
эмоциональной дезадаптации, хотя и регистрирует 
статистически незначимую обратную связь с депрес-
сивной и тревожной симптоматикой, т. е. противопо-
ложную по направленности двум другим подшкалам 
опросника перфекционизма.

Как видно из табл. 2, общий балл самоэффектив-
ности и самоэффективность в предметной деятель-
ности обратно коррелируют со всеми изучаемыми 
симптомами эмоциональной дезадаптации. Интер-
персональная самоэффективность обратна связана с 
проявлениями депрессии, с тревогой же корреляции 
не доходят до уровня значимых. Субъектная позиция 
показывает обратную связь с выраженностью депрес-
сивной и тревожной симптоматики. Объектная по-
зиция связана прямо с проявлением депрессии. При 
этом стоит учитывать, что все описанные коэффици-
енты корреляции регистрируют значимые, но слабые 
связи. Негативная позиция к учебной деятельности 
значимых корреляций с симптомами эмоциональной 
дезадаптации не выявила.

В табл. 3 приведены связи показателей разных 
видов перфекционизма и факторов-протекторов. 
Общий балл перфекционизма коррелирует обрат-
но практически со всеми параметрами, кроме шкал 
интерперсональной самоэффективности, а также 
субъектной и негативной позиции (где связь не 
достигает значимой), также наблюдается прямая 
значимая связь с объектной позицией. Однако в 
данном исследовании более интересны связи с раз-
ными параметрами перфекционизма. Показатели 
по шкале высоких стандартов деятельности или 

Я-адресованному перфекционизму прямо и значи-
мо связаны с общим баллом самоэффективности, 
самоэффективностью в предметной деятельности 
и с субъектной позицией. Это говорит о том, что 
высокие требования к себе могут основываться на 
вере в свои силы справляться со сложными задача-
ми и на активной осознанной позиции в учебной 
деятельности. Обратная связь Я-адресованного 
перфекционизма с негативной позицией в учебной 
деятельности свидетельствует о том, что стремле-
ние к овладению материалом и преодолению труд-
ностей на этом пути не совместимы с отрицанием 
значимости учебы. Перфекционисткий когнитив-
ный стиль — негативное селектирование и фик-
сация на собственном несовершенстве — также 
имеют обратную связь с общим баллом самоэф-
фективности и самоэффективностью в предметной 
деятельности, а также прямую связь с выражен-
ностью объектной позиции. Последнее свидетель-
ствует о том, что пассивная подчиняемая позиция 
связана с неуверенностью и сомнениями в себе и 
в своих силах. Также связи, полученные по шка-
ле «Озабоченность оценками со стороны других» 
или Социально предписываемый перфекционизм, 
свидетельствуют о его деструктивности, ведущей к 
низкой самоээфективности и дефициту субъектно-
сти и преобладанию объектной позиции в учебной 
детяельности.

Для оценки роли самоэффективности и субъ-
ектной позиции в учебной деятельности в де-
структивных видах перфекционизма и адаптивном 
Я-адресованном перфекционизме был проведен 
частный корреляционный анализ, исключающий 
влияние показателей общей самоэффективности 
и субъектной позиции на связь структурных ком-

Т а б л и ц а  1
Связь показателей перфекционизма и выраженности эмоциональной дезадаптации (N = 194)

Параметры
Общий балл 

перфекционизма

Озабоченность 
оценками со стороны 

других

Высокие 
стандарты и 

требования к себе

Негативное селектирование 
и фиксация на собственном 

несовершенстве
Выраженность депрес-
сивных симптомов

0,502** 0,525** —0,060 0,496**

Выраженность сим-
птомов тревоги

0,406** 0,481** —0,024 0,326**

Примечание: «*» — корреляции статистически значимы, p<0,05 (коэффициент корреляции Пирсона); «**» — корреляции 
статистически значимы, p<0,01 (коэффициент корреляции Пирсона).

Т а б л и ц а  2
Связь показателей самоэффективности и позиции в учебной деятельности со степенью 

выраженности эмоциональной дезадаптации (N = 194)

Параметры
Самоэффек-

тивность

Самоэффектив-
ность в предметной 

деятельности

Интерперсональ-
ная самоэффек-

тивность

Субъектная 
позиция

Объектная 
позиция

Негативная 
позиция

Выраженность депрес-
сивных симптомов

–0,382** –0,317** –0,336** –0,225* 0,291** 0,130

Выраженность сим-
птомов тревоги

–0,169* –0,174* –0,069 –0,224* 0,155 0,111

Примечание: «*» — корреляции статистически значимы, p<0,05 (коэффициент корреляции Пирсона); «**» — корреляции 
статистически значимы, p<0,01 (коэффициент корреляции Пирсона).

Цацулин Т.О., Холмогорова А.Б. Деструктивный перфекционизм...
Tsatsulin T.O., Kholmogorova A.B. Destructive Perfectionism...
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понентов перфекционизма с симптомами эмоци-
ональной дезадаптации (табл. 4). По сравнению с 
проведенным парным корреляционным анализом 
(табл. 2) коэффициенты корреляции общего перфек-
ционизма, негативного селектирования и социально 
предписанного перфекционизма при исключении 
влияния общей самоэффективности и показателей 
субъектной позиции уменьшились, но при этом все 
еще остаются значимыми. Но особенно важно под-
черкнуть, что при исключении влияния протекторов 
эмоционального благополучия (самоэффективности 
и субъектной позиции в учебе) Я-адресованный пер-
фекционизм начал показывать прямую корреляцию 
с симптомами депрессии, хоть эта связь и не доходит 
до уровня значимой. То есть высокие стандарты без 
веры в свои силы и активной позиции в учебной де-
ятельности являются деструктивными для психиче-
ского здоровья.

Дополнительно для проверки опосредованного 
влияния факторов-протекторов на связи отдельных 
видов перфекционизма и симптомов эмоционально-
го неблагополучия применялся критерий Соубела 
(Sobel), используемый в психологических исследо-
ваниях для тестирования моделей опосредования. 
Алгоритм подсчета этого критерия предполагает 
построение двух моделей регрессионного анализа. 
Проверялись гипотезы, выдвинутые на основе по-
лученных связей, ранее подтвержденных регрес-
сионным анализом, чтобы проверить и уточнить 

воздействие факторов-протекторов в раскрытых за-
кономерностях.

Проверялось опосредующее влияние показателей 
самоэффективности (общий балл) на связь между 
перфекционизмом (общий балл) и депрессией (об-
щий балл). Результат представлен схематично на ри-
сунке.

Эмпирическое значение критерия Соубела — 
2,463 при р = 0,013, p < 0,05. Эмпирическое значение 
статистики Арояна — 2,426 при р = 0,015, p < 0,05. 
Гипотеза о значимом опосредующем влиянии само-
эффективности на связь между перфекционизмом и 
депрессией получила подтверждение.

В модели множественного регрессионного анали-
за отражено совместное влияние перфекционизма и 
самоэффективности на депрессию, в совокупности 
объясняющих 32,8% ее дисперсии (R2 = 0,328).

Для выяснения степени опосредования само-
эффективностью связи между перфекционизмом и 
депрессией подсчитывался частный коэффициент 
корреляции между этими показателями при контро-
ле вклада самоэффективности. Его значение r = 0,471 
(р < 0,001) меньше, чем значение коэффициента кор-
реляции Пирсона (R = 0,502, р < 0,001), отражающе-
го связь между перфекционизмом и депрессией; при 
этом связь остается статистически значимой. Этот 
результат свидетельствует о том, что самоэффектив-
ность частично опосредует связь между перфекцио-
низмом и депрессией.

Т а б л и ц а  3
Связь показателей перфекционизма, самоэффективности и позиции в учебной деятельности (N = 194)

Параметры Перфекционизм
Высокие стандарты 
деятельности к себе

Негативное селектирование 
и фиксация на собственном 

несовершенстве

Озабоченность 
оценками со стороны 

других
Самоэффективность –0,200** 0,237** –0,266** –0,277**
Самоэффектив-
ность в предметной 
деятельности

–0,200** 0,283** –0,270** –0,303**

Интерперсональная 
самоэффективность

–0,095 0,001 –0,117 –0,071

Субъектная позиция –0,070 0,428** –0,189 –0,212*
Объектная позиция 0,397** 0,099 0,383** 0,336**
Негативная позиция 0,041 –0,350** 0,123 0,178

Примечание: «*» — корреляции статистически значимы, p<0,05 (коэффициент корреляции Пирсона); «**» — корреляции 
статистически значимы, p<0,01 (коэффициент корреляции Пирсона).

Т а б л и ц а  4
Связь видов перфекционизма и симптомов эмоциональной дезадаптации при исключении влияния 

параметров самоэффективности и позиции в учебной деятельности (N = 194)

Исключенные 
переменные

Параметры
Выраженность депрессивных 

симптомов
Выраженность симптомов 

тревоги
Субъектная позиция
и
Самоэффективность

Перфекционизм 0,435** 0,406**
Негативное селектирование 0,339* 0,258*
Высокие стандарты деятельности 
к себе

0,308* 0,199

Озабоченность оценками других 0,386** 0,478**
Примечание: «*» — корреляции статистически значимы, p<0,05 (коэффициент корреляции Пирсона); «**» — корреляции 
статистически значимы, p<0,01 (коэффициент корреляции Пирсона).
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Обсуждение результатов

Обратные корреляции между параметрами субъ-
ектной позиции и самоэффективности с симптомами 
эмоциональной дезадаптации подчеркивают важ-
ность данных конструктов как факторов-протекторов 
эмоционального благополучия. Дополнительно их за-
щитное влияние показал частный корреляционный 
анализ, исключающий влияние факторов протекторов 
на связь структурных компонентов перфекционизма с 
симптомами эмоциональной дезадаптации. Высокие 
требования к себе без наличия уверенности в своих 
силах и выраженной субъектной позиции становятся 
деструктивными для психического здоровья.

С помощью модели опосредования было под-
тверждено влияние самоэффективности на связь 
между перфекционизмом и депрессией, что указы-
вает на значимую роль самоэффективности в сниже-
нии негативного влияния перфекционизма на эмоци-
ональное благополучие студентов.

Актуальным становится вопрос о возможных сред-
ствах укрепления рассматриваемых факторов-про-
текторов. Средства поддержки субъектной позиции 
учащегося и повышения его самоэффективности раз-
рабатываются в рефлексивно-деятельностном под-
ходе, как направлении культурно-исторической пси-
хологии, реализующем целый ряд положений о связи 
обучения, развития и здоровья, а также условиях, при 
которых обучение ведет за собой развитие [6; 8; 9].

Выводы

1. Перфекционизм и такие его параметры, как 
социально предписанный перфекционизм и пер-

фекционисткий когнитивный стиль, тесно связны 
с симптомами эмоциональной дезадаптации, как 
с депрессивными, так и с тревожными. Тогда как 
Я-адресованный перфекционизм демонстрирует по-
ложительные связи с факторами-протекторами, что 
компенсирует его деструктивное влияние на эмоци-
онального благополучие. Это свидетельствует о его 
относительной адаптивности. Данные соотносятся с 
уже полученными результатами современных иссле-
дований [18; 20; 24].

2. Субъектность и самоэффективность опреде-
лены как факторы-протекторы эмоционального 
благополучия. Они обратно связаны с показате-
лями депрессивных и тревожных симптомов и 
обусловливают адаптивность Я-адресованного 
перфекционизма. Деструктивный перфекционизм 
связан с выраженностью объектной позиции в 
учебной деятельности и сниженной самоэффек-
тивностью.

3. С целью укрепления факторов-протекто-
ров предполагается использование в программах 
методов рефлексивно-деятельностного подхода, 
выстроенного на принципах культурно-истори-
ческой психологии Л.С. Выготского. Предложен-
ный подход акцентирует поддержку субъектной 
позиции в учебной деятельности, предоставляя 
студенту важный ресурс для его эмоционального 
благополучия и преодоления учебных трудно-
стей.

4. Полученные данные могут быть использованы 
психологическими службами и преподавателями 
учебных заведений для такой организации процесса 
учебной деятельности, которая будет способствовать 
как успешной учебе, так и психологическому благо-
получию студентов.
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