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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Время как интегрирующий фактор семьи
в зарубежных исследованиях

М.В. ГОРОДИЛИНА*,
ФГБОУ ВО МПГУ, Москва, Россия, marina.gorodilina@yandex.ru

В статье дается обзор зарубежных исследований семейных отношений 
в памяти членов семьи как социальной группы, представленной как межлич-
ностными отношениями нуклеарной семьи, так и межпоколенными связя-
ми, что определяет механизм и становление семейной идентичности. Семья 
рассматривается как сложное единство «систем во времени». Описывает-
ся зарубежный опыт изучения представлений о времени семьи посредством 
анализа семейных нарративов, а также автобиографического материала. 
Приводятся методы исследования времени семьи и включенности каждого в 
активное со-конструирование текстов истории семьи, имеющих социально-
психологическое значение семейных практик и ритуалов, которые используют 
специалисты при работе с семьями. Проанализированы методики: «Опросник 
семейных практик» («The family routines inventory») Э. Дженсен, Ш. Джеймс, 
Т. Бойс и С. Хартнет; «Опросник семейных ритуалов» («The family ritual 
questionnaire») Б. Физ и К. Кляйн; «Опросник времени семьи» («Family time 
questionnaire») А. Эллингтон.

Ключевые слова: семья, группа, внутрисемейные отношения, межпоколен-
ные отношения, система во времени, память семьи, семейные практики, иден-
тичность.
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Актуальность исследований семей-
ных отношений объясняется поисками 
оснований их социально-психологиче-
ской стабильности, психологической 
безопасности личности, активного вкла-
да каждого в процессы становления се-
мейной идентичности. В зарубежной 
литературе последних десятилетий мож-
но выделить две активно обсуждаемые 
тенденции, объясняющие социально-
психологические особенности функци-
онирования семей в современную эпоху 
и особенности становления семейной 
идентичности каждого ее члена.

С одной стороны, ряд авторов об-
ращают внимание на обособленность 
и изолированность, нестабильность и 
хрупкость межличностных отношений 
во многих современных семьях [1; 2; 3; 
15]. Развод как следствие распада се-
мьи как социальной группы часто да-
ется в качестве иллюстрации основных 
особенностей современной семьи аме-
риканскими исследователями: эфемер-
ность, уменьшение, высокий темп, про-
низанность процессами приватизации, 
сентиментализации и демократизации, 
стремление к автономии и обесцени-
вание преемственности, предпочтение 
опыта «здесь и сейчас» [11].

Другие исследователи акцентируют 
внимание на вопросах преемственности 
в семьях [6]. Розалина Коста считает, что 
ценность семьи и родства не исчезли, как 
считают авторы обратной концепции, а 
продолжают существовать, меняя уста-
ревшие социальные категории, привнося 
новый терминологический аппарат, до-
бавляя новые концепции в эту область 
[9]. Связано это с тем, что современные 
модели отношений не всегда поддаются 
описанию с помощью старых категорий 
и «… любая попытка втиснуть эти новые 
формы в старые конструкты неизбежно 

приведет к искажению реальности опи-
сываемого феномена» [3, с. 3].

Семья как «система во времени»

Дороти Жером [18] описывает семью 
как «систему во времени», которая:

• имеет изменяющуюся структуру в 
результате ухода старшего поколения и 
появления нового;

• развивается с течением времени в 
параллели с изменением социальных и 
культурных условий;

• имеет свою собственную внутрен-
нюю культуру, выработанную и поддер-
живаемую поколениями.

Индивидуальное бытие членов семьи 
теснейшим образом переплетено в рам-
ках семейной жизни; данное взаимов-
лияние меняет членов семьи с течением 
времени.

Д. Жером исследует связь между 
исторической преемственностью (семья 
как система во времени, сохраняющая 
паттерны семейной жизни; семейные 
«мифы» и обычаи внутри семьи), семей-
ным единством (степенью межличност-
ного взаимодействия, общих взглядов и 
чувств) и развитием в течение жизненно-
го цикла (психологическая потребность 
в идентичности, причастности и индиви-
дуальном росте). Исследование базиро-
валось на биографических и автобиогра-
фических материалах семейной истории, 
устных историй, различного типа доку-
ментов из жизни и фокусировалось на 
особых событиях, взаимоотношениях, 
индивидуальных случаях.

Индивидуальный случай рассматри-
вается как репрезентация социального 
опыта других людей (в зависимости от 
того, насколько он репрезентативен) и 
как аспект социальной реальности сам 
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по себе. Индивидуальная биография, со-
гласно Д. Жером, может свидетельство-
вать о влиянии социальных сил на инди-
видуальное сознание и о последствиях 
социализации.

Д. Жером использовала для анализа 
автобиографии людей, написанные ими 
в разные возрастные периоды своей жиз-
ни, и обнаружила в них ярко выраженную 
временную перспективу. Исследуемые 
демонстрировали ощущение прохожде-
ния времени и имели представление о 
времени как о чем-то, чем можно распоря-
жаться. У них была проявлена временная 
осведомленность — чувство прохождения 
времени, чувство, что они являются ча-
стью живой, изменяющейся с течением 
времени, системы. На рис. изображено 
представление о собственном месте в се-
мье в разные периоды жизни.

Со временем поколения сменяют друг 
друга. По мере взросления человек по-
степенно переходит из позиции самого 
молодого члена семьи в раннем возрасте 
до позиции самого старшего — в позднем 
возрасте. Семья раскрывается как за-
крытая группа людей, происходящая от 

единого предка. Несколько поколений 
могут сосуществовать в течение продол-
жительного периода времени. Знание об 
умерших родственниках обеспечивает 
сильное чувство исторической глубины 
рода. Ряд респондентов, отрезанных от 
семьи, продемонстрировали потребность 
восстановления связей с людьми, кото-
рые могут обеспечить чувство сопри-
частности к семейной истории.

История семьи и семейные истории

Наиболее близкой к теме семейной 
истории является нарративная психоло-
гия и ее метод исследования нарративов 
(повествований, рассказов). Нарратив-
ный подход активно используется в со-
циальной работе, в работе с сообщества-
ми и группами, и в частности, в работе с 
семьями.

Данный подход эффективен в работе 
с семьей и ее историями, поскольку по-
зволяет учесть особенности и самобыт-
ность семьи как закрытого сообщества, 
выявить ее ключевые жизненные собы-

Рис. Изменение места человека в системе семьи с течением времени
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тия и переживания. Анализируются как 
сами события («кто сделал», «что сде-
лал», «в каких обстоятельствах» и т. д.), 
так и их значение (смыслы, ценности, 
желания, ожидания, жизненные принци-
пы и т. д.). Изучение семейных историй 
качественным методом имеет явные пре-
имущества перед количественным мето-
дом: события изучаются не изолировано 
от общего контекста и предшествующей 
информации, а взаимосвязано, позволяя 
выявить их значение в жизни семьи.

Важно отметить, что, согласно теории 
нарративов, семейная история является 
именно отражением субъективного виде-
ния жизни, но не реальной, объективной 
ситуации во всей ее полноте.

Ценную идею формулирует Уильям 
Борден, говоря о человеке как творце 
своей жизни и о преломлении временно-
го пространства в его психике. У. Борден 
считает, что каждый человек становится 
историком самого себя, развивая вну-
треннюю непротиворечивую интерпре-
тацию жизненного цикла таким образом, 
что прошедший, настоящий и будущий 
опыт является конгруэнтным [5].

Также и Бертрам Кёлер рассматри-
вает нарратив как наиболее внутренне 
согласованное толкование полученного 
прошлого, переживаемого настоящего и 
ожидаемого будущего [8].

Используя нарративный метод ис-
следования семейной идентичности, Па-
триция Бёлей изучила преемственность 
особенностей «родительства» в роду [4]. 
В рассказах участников исследования не 
раз встречались отсылки к их собствен-
ному семейному опыту, который они 
получили в детстве и который повлиял 
на их представления о семейной жизни. 
Кроме того, выяснилось, что многие пла-
ны, надежды и ожидания от своих детей 
в будущем исходили у участников от их 

собственных убеждений и ценностей, 
которые они черпали из семейно-род-
ственно-родового опыта. Таким обра-
зом, Бёлей подтвердила идею о том, что 
существует единое пространство пред-
ставлений о семейной жизни, которое 
передается из поколения в поколение с 
течением времени. Аккумулировались 
эти представления, согласно анализу 
семейных повествований, в семейной 
«философии», ценностях и убеждени-
ях; сохранялись — за счет налаженных 
коммуникаций в семье (в особенности — 
межпоколенческих), культурных связей 
и традиций.

П. Бёлей отмечает, что временной 
аспект является связующим, интеграль-
ным элементом жизненного цикла семьи.

Результатом налаженных коммуни-
каций в семье, обмена историй, аккуму-
ляции, интеграции и передачи истории 
семьи и ее членов из поколения в по-
коление является сохранение и поддер-
жание семейной идентичности. Именно 
совместное со-конструирование исто-
рии в сообществе приводит к единству 
во взглядах, ценностях и коллективным 
действиям, базирующимся на едином 
восприятии вещей. П. Бёлей называет 
это единым «сознанием» семьи, которое 
разделяется посредством внутренних 
коммуникаций и формирует семейное 
«самоопределение».

Важно отметить, что контексту се-
мейной истории сопутствует и соот-
ветствующий эмоциональный фон. Со-
гласно опросу участников исследования, 
многие события фиксировались в мен-
тальной хронологии их жизни за счет 
эмоциональной насыщенности этих со-
бытий или определенного эмоциональ-
ного значения. В целом, согласно рас-
сказам, родительские пары стремились 
передать позитивный семейный опыт 



9

Теоретические исследования

и предупредить семейные разногласия. 
Кроме того, формулируя ожидания от 
будущего, многие родители высказали 
надежды, что их дети «будут вспоминать 
свое детство как счастливое время», бу-
дут жить в согласии друг с другом, пре-
одолев соперничество, и смогут развить 
«чувство» семьи.

При составлении хронологии участ-
ники исследования уделяли большое 
внимание описанию структуры семьи, 
т. е. выстраиванию «семейного древа» 
с указанием времени рождения членов 
семьи, последовательности событий в 
их жизни. Это помогало им структури-
ровать свой рассказ о семье и выстроить 
пространственно-временную связность 
истории.

Время семьи в традициях
и коммуникациях

В своем исследовании надежд, жела-
ний, ожиданий от «времени семьи» (или 
«времени, проведенного семьей вместе») 
(«family time»), Керри Дейли было вы-
явлено -, что больше всего члены семьи 
хотели, чтобы время семьи для них было 
источником воспоминаний, носило пози-
тивный характер и включало единение, и 
тем более ценились семейные встречи, 
чем более спонтанными они были [10]. 
Респонденты считали своим долгом пе-
редать традиции своих родителей своим 
детям. Таким образом, время, проведен-
ное с семьей, превращалось в передачу 
памяти семейного опыта, в рассказ о се-
мейном прошлом. Исследуемые также 
отметили, что именно позитивные дет-
ские воспоминания о проведенном вме-
сте с семьей времени способствуют тому, 
что они хотят продолжить эту добрую 
традицию со своими нынешними детьми. 

Дж. Гиллис считает, что именно способ-
ность к поддержанию «мифа о семейном 
прошлом» служит текущим запросам и 
будущим устремлениям семьи [16].

Лонгитюдное исследование 192 се-
мей Центра исследования семей Пен-
сильванского университета выявило, 
что чем больше совместного времени 
члены семьи проводят друг с другом, тем 
более теплые, близкие и заботливые от-
ношения устанавливаются между ними 
[7]. Р. Ларсон и М. Ричардс считают, что 
именно ежедневное взаимодействие чле-
нов семьи развивает способность к пони-
манию чувств, заключенных в словах, в 
те моменты, когда «их сознания встреча-
ются», когда устанавливаются духовная 
близость и единение [19].

Как отмечает ряд авторов, необходи-
мость обоих супругов проводить время 
на работе и сильная занятость приводят 
к тому, что у людей остается мало време-
ни, чтобы провести его с семьей.

Ускоряющийся темп жизни совре-
менных семей — одна из обсуждаемых 
проблем в области психологии семьи. 
Автор социальной теории семьи и вре-
мени, Керри Дейли, выделяет три до-
минантных характеристики семейного 
времени на современном этапе: разноо-
бразие, ускорение и контроль [11]. Тесно 
связанную с характеристикой разнообра-
зия характеристику ускорения К. Дейли 
связывает с ускорением темпа современ-
ной жизни и говорит о том, что семьи 
стали уделять больше внимания страте-
гиям по управлению временем. К. Дейли 
считает, что попытки «контролировать 
время» посредством использования со-
временных стратегий менеджмента ста-
новятся разрушительным элементом для 
эмоционального благополучия семьи. 
Техники тайм-менеджмента основаны на 
допущении, что мы можем использовать 
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время более эффективно и что стремле-
ние идти в ногу с сегодняшним миром 
требует более рационального исполь-
зования времени. Но данное ускорение 
противоречит спокойному, размерен-
ному духу семейной жизни и уединен-
ности. Новая парадигма, по мнению К. 
Дейли, должна включать в себя фун-
даментальные изменения, которые за-
ключаются в переходе от традиционного 
тайм-менеджментовского менталитета к 
сдерживанию возрастающего темпа жиз-
ни и изменению ценностей, которые по-
зволят вернуть ее в спокойный ритм.

В связи с ускорением темпа совре-
менной жизни, согласно Розалине Коста, 
происходит сокращение, упрощение и 
даже исчезновение ритуалов в семье [9]. 
Проблема постоянства ритуалов и дери-
туализации жизни семьи, в первую оче-
редь, связана со структурной изоляцией 
нуклеарной семьи и распадом родствен-
ных связей в условиях модернизации 
[21], а кроме того, — с влиянием процес-
сов сентиментализации, приватизации и 
индивидуализации, которые уменьшают 
возможность семейных ритуалов, так как 
связи в расширенных семьях становятся 
слабее. Кроме того, ускоряющийся темп 
жизни современных семей, постоянный 
«недостаток времени» усложняют воз-
можность совместного времяпрепровож-
дения, что так необходимо для существо-
вания ритуалов [11].

В то же время, по мнению Элизабет 
Плек, когда люди чувствуют, что прово-
дят намного меньше времени вместе, чем 
хотелось бы, у них появляется обширное 
разнообразие специальных поводов для 
семейных встреч [22]. Например, в иссле-
довании Р. Коста разведенные супруги 
воспринимали дни рождения своих детей 
как особые дни, в которые они должны 
быть вместе со своими детьми [9].

Совместному семейному проведению 
времени способствует возрастающее ко-
личество коммерческих предложений по 
проведению совместного досуга, а также 
общественные праздники, сопровождаю-
щиеся не только личными встречами, но 
и общением с помощью ИКТ. Появляют-
ся новые ритуалы, которые встраивают-
ся в систему старых ритуалов и которые 
вместе трансформируются в новые фор-
мы, с новыми значениями, объединяя 
традиции и новации [9].

Согласно С. Волин и Л. Беннет, се-
мейные ритуалы конструируют семью 
через их позитивные функции, а именно, 
через их роль в социализации, в опреде-
лении границ семьи, в повышении чув-
ства сопричастности, создании чувства 
единства и семейной идентичности. Ав-
торы выделяют три различные категории 
семейных ритуалов: семейные праздни-
ки, традиции и паттерны семейного вза-
имодействия [23].

Ритуал, согласно Дэвиду Моргану, 
являясь одним из видов семейных прак-
тик, представляет собой мощный теоре-
тический и концептуальный инструмент, 
способный ухватить течение, изменчи-
вость и значения в современных семьях 
[20]. Реализовать это, считает Д. Морган, 
возможно путем фокусировки исследо-
вания на взаимодействии в семье, из-
учения моментов повседневной жизни, 
а также эпизодических событий как ин-
терактивных и значимых процессов, на-
ходящихся в культуре и биографии ис-
следуемых лиц.

В соответствии с идеей Джона Гил-
лис, культурная история жизни семьи 
предполагает исследование «молчали-
вых языков» пространства и «скрытых 
намерений» времени, которые усколь-
зают от нашего внимания, когда мы 
рассматриваем семью слишком бук-
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вально, игнорируя ее символические 
измерения [16].

Р. Коста разрабатывала идею о том, 
что семейные ритуалы могут быть ис-
пользованы как способ отображения со-
временной семьи через время, простран-
ство и эмоции [9]. Семейные ритуалы 
Р. Коста определяет как все предписан-
ные практики, вытекающие из семейного 
взаимодействия, ориентирующиеся на 
определенную цель и содержащие сим-
волическое, особое значение. Исследо-
вателем было выявлено, что семейные 
ритуалы меняются с течением времени; 
разведенные родители часто переоцени-
вали значимость моментов и событий в 
их практике, а также проявляли большую 
гибкость в выборе символов, символиче-
ских действий и использовании времени, 
обеспечивая сильное чувство семейной 
идентичности. Р. Коста делает вывод, что 
в ситуации неопределенности и неста-
бильности семьи ритуалы укрепляют ее, 
выстраивая особое время и пространство 
единого взаимодействия и переживания.

Таким образом, семейное время мо-
жет способствовать единению семьи, 
созданию коммуникативного простран-
ства для передачи семейной истории, 
опыта, традиций, убеждений и ценно-
стей. В условиях ускорения темпа со-
временной жизни и занятости коли-
чество времени, проведенного семьей 
вместе, уменьшается. Как следствие, 
происходит сокращение, упрощение ри-
туалов в семье. Вместе с тем, ряд авто-
ров утверждают, что в семьях появляют-
ся регулярные практики, новые формы 
коммуникации с помощью современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, специальные поводы для 
встреч и условия для совместного про-
ведения времени. Для исследования 
времени семьи, традиций, практик и ри-

туалов зарубежными исследователями 
был создан ряд опросников.

Методы исследования времени
семьи, семейных ритуалов

и практик

Розалина Коста использовала метод 
интервью и метод полуструктурирован-
ного интервью в своем исследовании 
семейных ритуалов с дальнейшим кон-
тент-анализом полученной информации 
[9]. Р. Коста делала акцент на разделе-
нии содержания эпизодического (ситу-
ативного) и семантического характера 
контента. Эпизодической контент связан 
с конкретными условиями (времени, ме-
ста, событий, участников, ситуации), в то 
время как семантическое содержание яв-
ляется более абстрактным, обобщенным, 
внеконтекстуальным и не зависящим от 
конкретных ситуаций и событий. Кон-
тент-анализ был выполнен посредством 
использования качественного анализа 
данных в программе NVivo производства 
QSR International.

Дороти Жером использовала автоби-
ографический материал из Британского 
Архива Социальных Наблюдений (Mass 
Observation Archive) чтобы исследовать 
социальные силы, влияющие на индиви-
дуальный опыт и сознание людей [18]. 
Автобиографический метод, по мнению 
Д. Жером, не так директивен, как метод 
интервью, и позволяет респондентам в 
наиболее свободной форме описать свою 
семейную жизнь.

Эрик Дженсен, Шерман Джеймс, 
Томас Бойс и Сью Хартнет создали 
«Опросник семейных практик» («The 
family routines inventory»), который по-
зволяет измерить 28 позитивных, усто-
явшихся семейных практик (заведен-
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ного порядка, установленного режима) 
[17]. Данные практики представляют 
собой наблюдаемое повторяющееся по-
ведение, которое включает взаимодей-
ствие двух или более членов семьи и 
которое происходит с предсказуемой 
частотой в повседневной жизни се-
мьи. Данный опросник включает в себя 
10 блоков семейных практик и соответ-
ствующих утверждений.

1. Практики в рабочие дни: «у родите-
лей каждый день есть время на то, чтобы 
просто пообщаться со своими детьми», 
«родители играют с детьми после возвра-
щения с работы» и др.;

2. Практики в выходные дни и свобод-
ное время: «всей семьей отправляются в 
какое-либо место каждую неделю», «в 
семье существует особое «время семьи», 
которое они проводят вместе дома за ка-
ким-либо занятием» и др.;

3. Практики детей: «родители читают 
или рассказывают истории детям каж-
дый день», «каждый ребенок имеет неко-
торое время для самостоятельной игры 
каждый день» и др.;

4. Практики родителей: «родители ре-
гулярно занимаются определенным со-
вместным хобби или спортом»;

5. Практики перед сном: «у детей есть 
особые просьбы (рассказать сказку, по-
целовать на ночь и пр.) или порядок дел 
каждый день перед сном» и др.;

6. Практики совместного питания: 
«вся семья ужинает вместе», «по крайней 
мере, несколько членов семьи завтрака-
ют вместе» и др.;

7. Практики в расширенных семьях: 
«по меньшей мере, один родитель обща-
ется со своими родителями регулярно», 
«семья постоянно навещает своих род-
ственников»;

8. Практики ухода и возвращения до-
мой: «семья совершает определенные дей-

ствия каждый раз, встречая родителя(ей) 
после работы» и др.;

9. Дисциплинарные практики: «роди-
тели совершают определенные действия 
каждый раз, когда их дети «переходят 
черту»;

10. Практики, касающиеся уборки: 
«дети регулярно убираются дома».

Позитивные семейные практики, с 
точки зрения авторов, повышают жиз-
неспособность человека, привнося ста-
бильность и целостность в стрессовые 
периоды, а также делает семью более 
сплоченной и крепкой.

Барбара Физ и Кристин Кляйн соз-
дали «Опросник семейных ритуалов» 
(«The family ritual questionnaire»), ко-
торый включает в себя 56 утверждений 
[14; 24]. Данные утверждения подразде-
ляются на 7 блоков по 8 утверждений в 
каждом, на которые испытуемый должен 
дать один из трех ответов («не согласен», 
«скорее согласен», «согласен»):

1. Ужин. В данном блоке предлагает-
ся представить себе обычный ужин с се-
мьей дома и дать оценку утверждениям: 
«в нашей семье каждый должен был быть 
дома к ужину», «в нашей семье было не 
важно ужинать вместе» и др.

2. Выходные. Респондент должен 
представить себе, как в его семье прохо-
дят обычные выходные, и дать оценку 
утверждениям: «в нашей семье горячо 
обсуждались планы на выходные», «в 
нашей семье мы чувствовали, насколько 
это важно — проводить время вместе по 
выходным» и др.

3. Отпуск. Представив классический 
отпуск со своей семьей, испытуемый 
должен оценить следующие утвержде-
ния: «в нашей семье отпуск был чем-то 
большим, чем просто поездка: это было 
время семейного единения», «в нашей 
семье во время отпуска не было никакой 
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рутины: это время было для чего-то но-
вого» и др.

4. Ежегодные праздники. В данном 
блоке подразумеваются такие ежегодные 
праздники, как дни рождения, юбилеи 
и пр. Утверждения: «в нашей семье мы 
чувствовали, что ежегодные праздники 
важны», «в нашей семье было мало еже-
годных праздников» и др.

5. Особые семейные праздники, та-
кие как свадьбы, выпускные и другие 
семейные сборы. Утверждения: «особые 
праздники имели большое значение для 
семьи», «в нашей семье каждый откла-
дывал все дела, чтобы попасть на особое 
семейное торжество» и др.

6. Религиозные праздники (напри-
мер, Рождество, Пасха и др.), которые 
празднуются в семье. Утверждения: «в 
нашей семье религиозные праздники 
достаточно рутинны: каждый знает, что 
будет происходить», «в нашей семье ре-
лигиозные праздники отмечают из года в 
год» и др.

7. Культурные и этнические тради-
ции. В данный блок входят такие куль-
турные и этнические традиции, как, на-
пример, крестины, поминки, похороны 
и др. Утверждения: «в нашей семье дан-
ные события имели особое значение и 
смысл», «в нашей семье у каждого была 
определена роль в данных культурных 
мероприятиях» и др.

В конце каждого блока опрашиваемо-
му предлагается описать дополнитель-
ные факты, соответствующие блоку (на-
пример, описать конкретные семейные 
традиции, особые семейные праздники, 
как проходят их выходные, отпуск, се-
мейные ужины и пр.).

Посредством «Опросника семейных 
ритуалов» Эсель Юн изучила несколько 
периодов жизни человека. Испытуемым 
предлагалось оценить интерес к блокам 

семейных ритуалов в прошлом, насто-
ящем и предполагаемом будущем и их 
значимость, чтобы определить, насколько 
семейные ритуалы влияют на личност-
ные характеристики человека [24]. Кроме 
того, посредством дополнительного опро-
са старших поколений в семье изучалась 
степень преемственности семейных риту-
алов младшими поколениями.

Изучая семейные условия, в которых 
происходит становление личности, Алек-
сандреа Эллингтон изучала качество и 
количество времени, проведенного в кру-
гу семьи, и степень семейной сплоченно-
сти «Опросник времени семьи» («Family 
time questionnaire») Александреа Эл-
лингтон включает в себя 23 утверждения 
о совместной деятельности родителей 
и детей, которые необходимо оценить 
по степени согласия с ними («никогда», 
«редко», «время от времени», «часто», 
«всегда») [13]. Оцениваются такие виды 
совместной деятельности, как: прогулки 
в парке, чтение книг, походы по магази-
нам, детским центрам отдыха, игры на 
свежем воздухе, совместный активный 
отдых, отпуск, внеклассные занятия, на-
стольные игры, просмотр телевизора, 
приготовление пищи, совместные за-
втраки, обеды и ужины, уборка после 
еды, уборка по дому, а также совместное 
проведение времени без какой-либо кон-
кретной деятельности. Кроме того, оце-
ниваются такие виды совместного вза-
имодействия, как: совместное решение 
проблем, открытое выражение чувств, 
рассказ родителями сказок и историй 
своим детям, религиозные практики, со-
вместная образовательная деятельность, 
пение песен и пр.

Степень семейной сплоченности 
оценивалась по шести параметрам по 
10-бальной шкале, где 1 — «совсем не со-
гласен», 10 — «совершенно согласен».
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1. Совместное проведение времени и 
совместные занятия.

2. Согласие друг с другом.
3. Позитивная коммуникация (частое 

общение, умение слушать и разделять 
чувства друг друга).

4. Решение проблем позитивным спо-
собом.

5. Выражение благодарности друг 
другу.

6. Эмоциональное благополучие.
Методика семейной сплоченности 

принадлежит Нику Стиннет и исполь-
зовалась им на протяжении 25-летней 
практики на более чем 14 тысячах семей 
[13]. Модель семейной сплоченности, со-
гласно Н. Стиннет и Дж. Дефрейн, вклю-
чает в себя шесть главных компонентов: 
согласие; признательность и любовь; по-
зитивную коммуникацию; совместное 
проведение времени; духовное благопо-
лучие; способность справляться со стрес-
сами и кризисами [12].

Заключение

Обзор и анализ зарубежных иссле-
дований показал, что семья изучает-
ся как сложная «система во времени», 
имеющая внутреннюю культуру, вы-
работанную и поддерживаемую по-
колениями. В ряде исследований оз-
вучиваются проблемы нарушения 
преемственности семейных традиций, 

ритуалов и практик, приводящие к на-
рушению стабильности и целостности 
семей, к дезадаптации в кризисные пе-
риоды, к снижению психологического 
благополучия ее членов.

Ключевые жизненные события семьи 
и переживания аккумулируются в кол-
лективной памяти семьи и передаются 
посредством историй. В рамках одного 
из подходов, семейные истории опре-
деляются как субъективные интерпре-
тации семейного опыта и его значения. 
Кроме того, нарратив рассматривается 
как наиболее внутренне согласованное 
толкование свершившегося прошлого, 
переживаемого настоящего и ожидаемо-
го будущего. Анализ семейных историй 
позволяет выявить ключевые убеждения 
семьи, которые транслируются из поко-
ления в поколение и составляют семей-
ную идентичность.

В проанализированных статьях, кни-
гах и диссертациях поднимаются вопро-
сы влияния социальных сил на инди-
видуальное сознание. Изучается, каким 
образом время семьи представлено в па-
мяти человека и какую роль совместное 
время с семьей играет в передаче знания 
о семейном прошлом.

Представленные в статье методы из-
учения семейного времени, ритуалов и 
практик позволяют выявить ключевые 
направления семейного взаимодействия, 
в рамках которого происходит становле-
ние и социализация личности.
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The article provides an overview of foreign researches examining family relation-
ships as presented in the family members’ memory. The researches regard the family as 
a social group represented by the nuclear family’s interpersonal relationships, as well 
as inter-generational relationships, which determines the mechanism and the establish-
ment of its identity. The family is considered a complex unity of "systems in time". The 
article describes foreign experience of studying the concepts of family time by analyz-
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Взаимосвязь базовых человеческих ценностей
и электорального поведения

А.Н. ТАТАРКО*,
НИУ ВШЭ, Москва, Россия, tatarko@yandex.ru

Существуют исследования, показывающие на примере различных стран, 
что базовые индивидуальные ценности могут предсказывать политическое 
поведение, в частности, предпочтения в процессе голосования за различные по-
литические партии и коалиции. В нашей работе мы задаемся вопросом о том, 
какие ценности были связаны с результатами голосования россиян на выбо-
рах президента РФ в марте 2012 г. Эмпирическое исследование основано на 
результатах репрезентативного опроса в двух федеральных округах России 
(N=2061), проведенного вскоре после выборов (июль 2012 г.). Анкета включала 
методику Ш. Шварца для оценки базовых человеческих ценностей (PVQ-R), а 
также респондентов спрашивали, за какого из пяти кандидатов в президенты 
РФ они отдали свой голос. Далее, при помощи мультиномиальной логистической 
регрессии, были выявлены взаимосвязи базовых ценностей респондентов и их 
предпочтений по итогам голосования. Исследование показало, что, во-первых, 
основной ценностной оппозицией, связанной с результатами выборов, является 
«сохранение»–«открытость к изменениям». Во-вторых, голосование за боль-
шинство кандидатов (за четырех из пяти) связано с ценностями блока «сохра-
нение», что может говорить об отсутствии принципиальных различий в базо-
вых ценностях, транслируемых данными российскими политиками.

Ключевые слова: базовые ценности, голосование, выборы, политическое по-
ведение.
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Введение

Выборы президента — важное собы-
тие в политической жизни государства. 
Посредством голосования люди выра-
жают свой выбор и влияют на политиче-
скую жизнь общества. Поэтому изучение 
различных, в том числе и психологиче-
ских, факторов, направляющих выбор 
людей, представляется чрезвычайно 
важным. В России выборы президента 
2012 г. сопровождались протестными 
акциями, повышением мер безопасности 
и общей политической напряженностью 
[8]. Очередные выборы президента, кото-
рые состоятся в 2018 г., все ближе. В этой 
связи, ретроспективный взгляд в про-
шлое и анализ того, какими ценностями 
руководствовались россияне, голосуя за 
того или иного кандидата, представляет-
ся чрезвычайно актуальным.

Существующие модели электораль-
ного поведения, как правило, опираются, 
прежде всего, на демографические ха-
рактеристики избирателей, их политиче-
ские представления, а также учитывают 
различные институциональные факто-
ры [20]. В зарубежной науке принято 
выделять четыре основных теоретико-
методологических подхода к изучению 
электорального поведения, основанных 
на осмыслении практики свободных 
выборов в устоявшихся демократиях: 
социологический, социально-психоло-
гический, когнитивный, а также подход, 
в основе которого лежит теория рацио-
нального выбора [7]. В рамках социаль-
но-психологического подхода в качестве 
решающего фактора голосования ис-
следователи чаще всего рассматривают 
психологическую связь избирателя с той 
или иной партией, его преданность и 
симпатию. Сторонники данного подхода 
считают, что главным агентом социали-

зации является семья как фильтр, через 
который пропускается информация, от-
носящаяся к кандидатам — политикам, 
партиям и общественным группам. По 
мнению ученых, склонность к поддерж-
ке определенной партии вырабатывается 
у индивида в процессе ранней социали-
зации [7]. Обратим внимание на то, что 
семья также передает индивиду в про-
цессе трансмиссии и базовые ценности, 
которые далее направляют его поведение. 
О связи ценностей с политическим по-
ведением много писал Г.Г. Дилигенский 
еще в начале 1990-х гг. [4]. Работая в рус-
ле социально-психологического подхода, 
мы искали ответ на вопрос — какие имен-
но из базовых ценностей россиян связа-
ны с их конкретными предпочтениями 
на выборах президента РФ? Вопрос ин-
тересен не только с точки зрения выяв-
ления ценностно-мотивационной осно-
вы политического выбора россиян, но и 
потому что каждая из базовых ценностей 
связана с широким кругом установок, 
представлений, видов поведения. И если 
мы поймем, какими ценностями россия-
не руководствуются при голосовании за 
того или иного кандидата в президенты 
Российской Федерации, то мы поймем, 
во-первых, какие установки, представ-
ления, виды поведения характерны для 
людей, стремящихся привести к власти 
того или иного политика. И, во-вторых, 
к каким ценностям людей апеллируют 
сами политики, поскольку отклик в элек-
торате политические кандидаты находят, 
когда апеллируют к тем ценностям, кото-
рые важны для их потенциальных изби-
рателей [19; 20].

Новизна данной работы имеет два 
аспекта. Во-первых, данная работа явля-
ется первым эмпирическим исследовани-
ем, направленным на выявление базовых 
ценностей россиян, связанных с их по-
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литическим выбором по итогам реально 
прошедших выборов. Во-вторых, в дан-
ном исследовании, впервые при изучении 
политического поведения, используется 
уточненная теория базовых человеческих 
ценностей Ш. Шварца, включающая не 
10, а 19 ценностей [13; 33].

Ценности и политическое
поведение

В политической науке существовали 
различные модели, объясняющие уча-
стие людей в выборах. Основные из них 
следующие [приводится по: 20]: ресурс-
ная модель (в ней акцентируется вни-
мание на образовании и доходе); моби-
лизационная модель (согласно которой 
политические кандидаты или партии 
мобилизуют людей на политическую 
активность); модель конкуренции изби-
рателей (в ней анализируются эффекты 
социально-демографических характе-
ристик электората и связанные с ними 
долгосрочные политические измене-
ния); модель гражданских добродетелей 
или ценностей (в ней рассматривается 
политическое участие как аспект граж-
данского мышления или социального 
капитала). Модели, разработанные для 
объяснения экономического поведения 
человека, были успешно применены в по-
литической сфере. Первым, кто исполь-
зовал экономическую теорию в полити-
ческих науках и предложил «гипотезу о 
рациональных политических выборах», 
был Э. Даунс [5]. Его гипотеза основы-
вается на том, что избиратель принимает 
участие в выборах, если его польза пре-
вышает понесенные издержки.

Все эти модели хорошо объясняют 
отдельные аспекты поведения избирате-
лей, однако они не учитывают индивиду-

альные и психологические особенности 
избирателей. Индивидуальные харак-
теристики избирателей стали объектом 
пристального изучения сравнительно 
недавно, но исследователи уделяют все 
большее внимание индивидуальным 
детерминантам выбора, а не групповой 
принадлежности избирателя [3; 11; 17; 
18; 20; 22; 23]. В нашем исследовании мы 
сосредоточимся на роли ценностей.

Вопрос о существовании и силе связи 
ценностей с политическим поведением 
уже ставился в исследованиях, и было 
показано, что существует связь между 
базовыми ценностями людей и их поли-
тическим выбором. Данная связь была 
подтверждена в различных культурных 
контекстах и на примере разных поли-
тических систем [15; 23; 28; 35]. В сво-
их работах исследователи высказывают 
предположение, что люди выражают 
наиболее важные для них ценности по-
средством политического выбора, сле-
довательно, ценности людей влияют на 
их политический выбор [19; 31]. Также 
в существующих исследованиях рассма-
триваются психологические механизмы, 
посредством которых индивидуальные 
ценности влияют на политическое по-
ведение. Во-первых, базовые ценности 
приводят к формированию определен-
ных политических ценностей личности, 
которые , в свою очередь, оказывают пря-
мое влияние на политическое поведение 
[25; 35]. Во-вторых, ценности, которые 
являются абстрактными принципами, 
отражают базовые потребности людей 
[15; 16], соответственно, эти потребности 
побуждают людей сделать тот или иной 
политический выбор.

Наше исследование носит разведы-
вательный характер, мы не высказываем 
конкретных предположений, относи-
тельно того, какие именно базовые цен-
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ности россиян были связаны с их предпо-
чтениями в ходе президентских выборов 
2012 г. Мы, опираясь на вышеуказанные 
теоретические основания и исследова-
ния, исходим из того, что такие связи 
должны быть, а выявление того, какие 
именно это были связи, составляет цель 
нашего исследования. Поскольку мы ос-
новывались на уточненной теории базо-
вых человеческих ценностей Ш. Шварца, 
ниже кратко рассмотрим основные поло-
жения этой теории и содержание каждой 
из 19 базовых ценностей.

Теория базовых человеческих
ценностей (Ш. Шварц)

К индивидуальным базовым ценно-
стям относятся наши базовые принци-
пы, наши верования относительно того, 
что является желаемым и важным. То 
есть каждая ценность руководит нашим 
поведением свойственным ей образом 
вне зависимости от ситуации [14]. В том 
числе она направляют и наше политиче-
ское поведение. Ш. Шварц разработал 
две теории базовых ценностей — для 
уровня культуры (культурные ценно-
сти) [28] и для уровня отдельного ин-
дивида (индивидуальные ценности) [29; 
30]. Поскольку в данном исследовании 
мы рассматриваем индивидуальное по-
ведение — голосование — то в качестве 
базовой теории мы останавливаемся 
на теории индивидуальных ценностей. 
В теории базовых ценностей Ш. Швар-
ца ценности определяются как моти-
вационные, надситуативные цели, слу-
жащие руководящими принципами в 
жизни людей [27]. В первоначальной 
версии теория описывала 10 базовых 
человеческих ценностей, но относи-
тельно недавно Ш. Шварц разработал 

уточненную теорию базовых индиви-
дуальных ценностей [32]. Уточненная 
теория базовых индивидуальных цен-
ностей Ш. Шварца включает 19 цен-
ностей и призвана обеспечить большие 
эвристические и предсказательные воз-
можности по сравнению с исходной те-
орией десяти ценностей. Уточненная 
теория опирается на ключевое поло-
жение теории ценностей о том, что они 
формируют круговой мотивационный 
континуум. Уточненная теория совме-
стима с первоначальной структурой из 
десяти более широких конструктов, так 
как эти 19 ценностей охватывают тот же 
мотивационный континуум, что и изна-
чальные десять. В табл. 1 представлены 
19 ценностей уточненной теории и дает-
ся определение каждой из них в терми-
нах мотивационных целей.

Взаимосвязи между ценностями мо-
гут быть представлены в качестве дву-
мерной структуры, включающей 4 типа 
ценностей более высокого порядка (ме-
та-ценности). Первое измерение пред-
ставляет собой оппозицию «Открытость 
к изменениям» (комбинация ценностей 
самостоятельности и стимуляции) — 
«Сохранение» (комбинация ценностей 
безопасности, конформности и тради-
ции). Это измерение отражает конфликт 
между акцентом на независимости соб-
ственных мыслей, действий, ориентацией 
на изменения, с одной стороны, и добро-
вольным самоограничением, сохранени-
ем традиционных практик и защиты — с 
другой. Второе измерение представляет 
собой оппозицию «Самопреодоление» 
(комбинация ценностей благожелатель-
ности и универсализма) — «Самоутверж-
дение» (комбинация ценностей власти и 
достижения). Это измерение отражает 
конфликт между принятием других лю-
дей как равных, заботой об их благополу-
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чии, с одной стороны, и ориентацией на 
собственный успех и доминирование — с 
другой. Ценности «Гедонизм», «Репута-
ция» и «Скромность» по итогам много-
мерного шкалирования не вошли ни в 
один из этих четырех типов ценностей 
более высокого порядка.

Уточненная теория базовых ценно-
стей была проверена в российских ус-
ловиях. Конфирматорный факторный 
анализ и многомерное шкалирование 
показали наличие 19 ценностей. Поря-
док ценностей, предсказанный в теории, 
в целом подтверждается результатами 
многомерного шкалирования.

Методика исследования

Участники исследования. Социаль-
но-психологический опрос проводился 
в двух федеральных округах России — 
Северо-Кавказском и Центральном. Вы-
борка была репрезентативной по отноше-

нию к населению двух данных округов, 
общий объем выборки составил 2058 че-
ловек. Из них 1 024 интервью проведе-
но в Центральном федеральном округе 
и 1 034 интервью в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Выборка включала 
49,4% мужчин и 50,6% женщин.

Возраст респондентов варьировался 
от 18 до 60 лет, медиана — 39 лет, сред-
нее значение — 35,6, стандартное откло-
нение — 11,4. То есть все респонденты 
являлись достигшими того возраста, в 
котором они в РФ обладают избиратель-
ным правом. В табл. 2 можно видеть про-
центное распределение респондентов по 
уровню образования.

При отборе формировалась многосту-
пенчатая (3 ступени) территориальная 
случайная вероятностная выборка насе-
ления. Выборка строилась независимо в 
каждом из федеральных округов, но при 
этом использовался один и тот же дизайн 
(принципы построения) выборки. В каж-
дом федеральном округе были использо-

Т а б л и ц а  2
Распределение респондентов в соответствии с уровнем образования

Образование %
Основное общее образование (8 классов школы по старой системе, 9 классов —
по новой)

3,6

Законченное среднее общее образование (10 классов школы по старой системе,
11 классов — по новой)

14,6

Начальное профессиональное образование с неполным средним образованием 
(ФЗУ, ПТУ, РУ, СПТУ, не дающие среднего образования)

2,7

Начальное профессиональное образование с полным средним образованием 
(ПТУ, СПТУ, дающие среднее образование)

5,3

Среднее профессиональное образование (техникум, училище, колледж) 31,6
Незаконченное высшее образование 8,3
Высшее образование — диплом бакалавра 5,7
Высшее образование — диплом специалиста 26,3
Высшее образование — диплом магистра 1,3
Ученая степень I ступени — кандидат наук 0,3
Ученая степень II ступени — доктор наук 0,1
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ваны следующие единицы отбора на каж-
дом этапе построения выборки:

• ПЕО (первичные единицы отбо-
ра) — избирательные участки (всего 100);

• ВЕО (вторичные единицы отбо-
ра) — домохозяйства;

• Единицы отбора на третьем этапе 
выборки — конкретные респонденты, 
проживающие в отобранном домохозяй-
стве (таблицы Киша).

Опрос проведен Центром Сравни-
тельных социальных исследований 
(ЦЕССИ) по заказу Международной 
научно-учебной лаборатории социокуль-
турных исследований Экспертного ин-
ститута НИУ ВШЭ.

Инструментарий исследования

Ценности. Респонденты заполняли 
русскую версию обновленного опрос-
ника «Ценностный портрет личности» 
(Portrait Values Questionnaire — Refined), 
который включает в себя 57 пунктов [32]. 
Данный опросник адаптирован на рос-
сийской выборке и имеет хорошие харак-
теристики валидности и надежности [33].

Электоральное поведение. Для оценки 
электорального поведения респонденту 
задавался вопрос о том, принимал ли он 
участие в выборах 2012 г. и если прини-
мал, то за кого из кандидатов в президен-
ты он проголосовал. Приведем формули-
ровку вопроса с вариантами ответов.

«Голосовали ли вы на выборах президента 
России 4 марта этого года, и если да, за кого из 
кандидатов вы проголосовали?»

1) Владимир Жириновский; 2) Геннадий 
Зюганов; 3) Сергей Миронов; 4) Михаил 
Прохоров; 5) Владимир Путин; 6) Унес(ла)/
испортил(а) бюллетень; 7) Не ходил(а) на 
выборы.

Результаты исследования

При обработке данных мы использо-
вали мультиномиальную логистическую 
регрессию, поскольку зависимая перемен-
ная была номинальной и имела 6 значений 
(пять — имена кандидатов в президенты и 
шестой вариант — «не ходил (ла) на вы-
боры»). В качестве эталонной переменной 
мы выбрали вариант ответа «не ходил (ла) 
на выборы». То есть мы смотрели, какими 
ценностями руководствовались те, кто по-
шел на выборы и проголосовал за опреде-
ленного кандидата относительно тех, кто 
на выборы не пошел.

Показателем качества логистической 
регрессии является R — квадрат Надель-
керкеса. Этот коэффициент варьирует 
от 0 до 1, но это не совсем то же самое, 
что R-квадрат в линейной регрессии. 
R-квадрат Наделькеркеса используется 
для оценки конкурентоспособности мо-
дели. В качестве еще одного показателя 
качества модели использовался тест от-
ношения правдоподобия «хи-квадрат».

Показатели качества представленной 
модели вполне удовлетворительные: R2 
Наделькеркеса = ,12; тест отношения 
правдоподобия χ2 = 182,7 (p<0.01).

Как следует из табл. 3, голосование 
за В. Путина, позитивно связано с цен-
ностями «Традиция» (,29**) и «Конфор-
мизм — межличностный» (,24*). Таким 
образом, голосование за действующего 
президента оказалось связанным с цен-
ностями блока «Сохранение».

C голосованием за кандидата от ком-
мунистической партии связаны позитив-
но ценности «Безопасность — обществен-
ная» (,58**), которые также относятся к 
блоку «Сохранение». То есть люди, го-
лосующие за Г. Зюганов а, мотивированы 
безопасностью, и это — общественная 
безопасность, т. е. эти люди чувствуют 



24

Социальная психология и общество. 2017 г. Том 8. № 1
Т

а
б

л
и

ц
а

 3
М

ул
ьт

ин
ом

иа
ль

на
я 

ло
ги

ст
ич

ес
ка

я 
ре

гр
ес

си
я 

с 
ва

ри
ан

то
м

 о
тв

ет
а 

«
не

 х
од

ил
 (

ла
) 

на
 в

ы
бо

ры
»

в 
ка

че
ст

ве
 э

та
ло

нн
ой

 п
ер

ем
ен

но
й

Ц
ен

но
ст

ны
е

пр
ио

ри
те

ты
П

ре
ди

кт
ор

ы
 

(ц
ен

но
ст

и)

П
ут

ин
З

ю
га

но
в

B
 

С
т.

 о
ш

иб
ка

О
тн

ош
ен

ие
 ш

ан
со

в 
(9

5%
 д

ов
ер

ит
ел

ьн
ы

й 
ин

те
рв

ал
)

B
 

С
т.

 о
ш

иб
ка

О
тн

ош
ен

ие
 ш

ан
со

в 
(9

5%
 д

ов
ер

ит
ел

ьн
ы

й 
ин

те
рв

ал
)

О
тк

ры
то

ст
ь 

к 
из

м
ен

ен
ия

м

S
D

T
-,

05
11

,9
5 

(,
76

—
1,

18
)

-,
17

,2
0

,8
4 

(,
56

—
1,

25
)

S
D

A
-,

01
,1

0
,9

9 
(,

81
—

1,
21

)
,2

0
,1

9
1,

22
 (

,8
4—

1,
78

)
S

T
-,

13
,0

8
,8

8 
(,

74
—

1,
04

)
,0

2
,1

6
1,

01
 (

,7
4—

1,
38

)
H

E
,0

1
,0

7
1,

01
 (

,8
6—

1,
16

)
-,

11
,1

4
,8

8 
(,

67
—

1,
17

)

С
ам

оу
тв

ер
ж

де
ни

е

A
C

-,
09

5
,0

9
,9

1 
(,

76
—

1,
08

)
-,

18
,1

7
,8

34
 (

,5
98

—
1,

16
3)

P
O

D
-,

01
,0

6
,9

8 
(,

87
—

1,
11

)
,0

1
,1

1
1,

00
 (

,8
03

1,
26

)
P

O
R

,1
1

,0
7

1,
11

 (
,9

6—
1,

29
)

-,
02

,1
4

,9
7 

(,
73

—
1,

28
)

FA
C

-,
05

,1
1

,9
4 

(,
75

—
1,

18
)

-,
27

,2
0

,7
6 

(,
51

—
1,

13
)

С
ох

ра
не

ни
е

S
E

P
-,

06
,1

1
,9

3 
(,

75
—

1,
16

)
-,

01
,2

1
,9

8 
(,

65
—

1,
48

)
S

E
S

,1
3

,0
9

1,
14

 (
,9

5—
1,

36
)

,5
8*

*
,1

9
1,

79
 (

1,
23

—
2,

58
)

T
R

,2
9*

**
,0

9
1,

33
 (

1,
12

—
1,

59
)

,2
2

,1
7

1,
24

 (
,8

9—
1,

74
)

C
O

R
,0

9
,0

8
1,

10
 (

,9
3—

1,
30

)
,0

5
,1

5
1,

05
 (

,7
7—

1,
44

)
C

O
I

,2
4*

*
,0

9
1,

26
 (

1,
06

—
1,

51
)

,1
2

,1
6

1,
12

 (
,8

1—
1,

56
)

H
U

M
-,

14
,0

9
,8

6 
(,

72
—

1,
02

)
-,

11
,1

6
,8

9 
(,

64
—

1,
23

)

С
ам

оп
ре

од
ол

ен
ие

U
N

N
,1

1
,1

3
1,

12
 (

,8
5—

1,
46

)
-,

25
,2

5
,7

73
 (

,4
74

—
1,

26
2)

U
N

C
-,

16
,1

3
,8

4 
(,

64
—

1,
10

)
,1

2
,2

5
1,

12
 (

,6
8—

1,
85

)
U

N
T

-,
14

,1
0

,8
6 

(,
70

—
1,

05
) 

-,
36

*
,1

8
,6

9 
(,

49
—

,9
8)

B
E

C
-,

03
,0

8
,9

6 
(,

82
—

1,
13

)
-,

02
,1

5
,9

7 
(,

72
—

1,
31

)
B

E
D

,0
3

,0
9

1,
03

 (
,8

6—
1,

23
)

-,
22

,1
6

,8
0 

(,
58

—
1,

10
)



25

Эмпирические исследования
Т

а
б

л
и

ц
а

 3
(п

ро
до

лж
ен

ие
)

Ц
ен

но
ст

ны
е

пр
ио

ри
те

ты
П

ре
ди

кт
ор

ы
 

(ц
ен

но
ст

и)

П
ро

хо
ро

в
Ж

ир
ин

ов
ск

ий

B
С

т.
 о

ш
иб

ка
О

тн
ош

ен
ие

 ш
ан

со
в 

(9
5%

 д
ов

ер
ит

ел
ьн

ы
й 

ин
те

рв
ал

)
B

С
т.

 о
ш

иб
ка

О
тн

ош
ен

ие
 ш

ан
со

в 
(9

5%
 д

ов
ер

ит
ел

ьн
ы

й 
ин

те
рв

ал
)

О
тк

ры
то

ст
ь

к 
из

м
ен

ен
ия

м

S
D

T
,1

7
,2

5
1,

19
 (

,7
2—

1,
95

)
,1

0
,2

4
1,

10
 (

,6
8—

,7
9)

S
D

A
,0

3
,2

3
1,

03
 (

,6
5—

1,
62

)
,1

4
,2

3
1,

15
 (

,7
3—

,8
2)

S
T

,0
5

,1
9

1,
05

 (
,7

1—
1,

54
)

-,
14

,1
9

,8
6 

(,
59

—
1,

26
)

H
E

,0
6

,1
8

1,
06

 (
,7

4—
1,

52
)

,2
6

,1
8

1,
30

 (
,9

0—
,8

6)

С
ам

оу
тв

ер
ж

де
ни

е

A
C

-,
11

,2
0

,8
9 

(,
59

—
1,

31
)

-,
30

,2
0

,7
3 

(,
49

—
1,

09
)

P
O

D
-,

23
,1

3
,7

9 
(,

60
—

1,
03

)
-,

08
,1

4
,9

1 
(,

69
—

1,
20

)
P

O
R

,3
8*

,1
8

1,
45

 (
1,

01
—

2,
09

)
,2

3
,1

7
1,

26
 (

,8
9—

,7
9)

FA
C

-,
31

,2
1

,7
2 

(,
47

—
1,

11
)

-,
43

*
,2

2
,6

5 
(,

42
—

1,
01

)

С
ох

ра
не

ни
е

S
E

P
-,

32
,2

1
,7

2 
(,

47
—

1,
10

)
-,

24
,2

2
,7

8 
(,

51
—

1,
21

)
S

E
S

,2
8

,2
0

1,
33

 (
,8

9—
1,

96
)

,3
4*

,2
0

1,
40

 (
,9

4—
2,

09
)

T
R

,1
5

,1
9

1,
16

 (
,8

0—
1,

69
)

-,
17

,1
8

,8
3 

(,
58

—
1,

20
)

C
O

R
-,

34
*

,1
7

,7
1 

(,
50

—
,9

9)
,0

0
,1

8
1,

0 
(,

69
—

1,
4)

C
O

I
,1

0
,1

8
1,

11
 (

,7
7—

1,
60

)
-,

20
,1

9
,8

1 
(,

55
—

1,
18

)
H

U
M

-,
12

,1
8

,8
7 

(,
61

—
1,

26
)

,2
1

,2
0

1,
24

 (
,8

4—
1,

84
)

С
ам

оп
ре

од
ол

ен
ие

U
N

N
,2

5
,2

8
1,

29
 (

,7
4—

2,
25

)
,2

1
,2

8
1,

24
 (

,7
1—

2,
15

)

U
N

C
-,

24
,2

8
,7

8 
(,

44
—

1,
37

)
-,

56
**

,2
7

,5
7 

(,
34

—
,9

7)
U

N
T

-,
27

,2
0

,7
5 

(,
51

—
1,

13
)

,2
0

,2
2

1,
22

 (
,7

8—
1,

90
)

B
E

C
-,

09
,1

7
,9

1 
(,

64
7—

1,
28

)
,2

2
,1

8
1,

25
 (

,8
6—

1,
81

)
B

E
D

,0
4

,1
9

1,
04

 (
,7

1—
1,

53
)

-,
28

,1
9

,7
5 

(,
51

—
1,

09
)



26

Социальная психология и общество. 2017 г. Том 8. № 1
Т

а
б

л
и

ц
а

 3
(п

ро
до

лж
ен

ие
)

П
ри

м
еч

ан
ие

: S
D

T
 —

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 —

 М
ы

сл
и;

 S
D

A
 —

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 —

 П
ос

ту
пк

и;
 S

T
 —

 С
ти

м
ул

яц
ия

; H
E

 —
 Г

ед
он

из
м

; 
A

C
 —

 Д
ос

ти
ж

ен
ие

; P
O

D
 —

 В
ла

ст
ь 

—
 Д

ом
ин

ир
ов

ан
ие

; P
O

R
 —

 В
ла

ст
ь 

—
 Р

ес
ур

сы
; F

A
C

 —
 Р

еп
ут

ац
ия

; S
E

P
 —

 Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
—

 Л
ич

-
на

я;
 S

E
S

 —
 Б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

—
 О

бщ
ес

тв
ен

на
я;

 T
R

 —
 Т

ра
ди

ци
я;

 C
O

R
 —

 К
он

ф
ор

м
из

м
 —

 П
ра

ви
ла

;C
O

I 
—

 К
он

ф
ор

м
из

м
 —

 М
еж

ли
ч-

но
ст

ны
й;

 H
U

M
 —

 С
кр

ом
но

ст
ь;

 U
N

N
 —

У
ни

ве
рс

ал
из

м
 —

 З
аб

от
а 

о 
пр

ир
од

е;
 U

N
C

 —
 У

ни
ве

рс
ал

из
м

 —
 З

аб
от

а 
о 

др
уг

их
; U

N
T

 —
 У

ни
-

ве
рс

ал
из

м
 —

 Т
ол

ер
ан

тн
ос

ть
;B

E
C

 —
 Б

ла
го

ж
ел

ат
ел

ьн
ос

ть
 —

 З
аб

от
а;

 B
E

D
 —

 Б
ла

го
ж

ел
ат

ел
ьн

ос
ть

 —
 Ч

ув
ст

во
 д

ол
га

. «
*»

 —
 p

 <
 .0

5;
 

«*
*»

 —
 p

 <
 .0

1;
 «

**
*»

 —
 p

 <
 .0

01
..

Ц
ен

но
ст

ны
е

пр
ио

ри
те

ты
П

ре
ди

кт
ор

ы
 

(ц
ен

но
ст

и)

М
ир

он
ов

B
С

т.
 о

ш
иб

ка
О

тн
ош

ен
ие

 ш
ан

со
в

(9
5%

 д
ов

ер
ит

ел
ьн

ы
й 

ин
те

рв
ал

)

О
тк

ры
то

ст
ь

к 
из

м
ен

ен
ия

м

S
D

T
-,

31
,3

2
,7

2 
(,

38
—

1,
38

)
S

D
A

,0
8

,3
2

1,
08

 (
,5

7—
2,

06
)

S
T

,4
0

,2
8

1,
49

 (
,8

5—
2,

61
)

H
E

-,
44

,2
8

1,
53

 (
,8

2—
,1

,6
6)

С
ам

оу
тв

ер
ж

де
ни

е

A
C

-,
43

,2
9

,5
8 

(,
32

—
1,

04
)

P
O

D
,1

6
,2

1
1,

17
 (

,7
7—

1,
77

)
P

O
R

,6
7*

*
,2

7
1,

96
 (

1,
16

—
,3

2)
FA

C
-,

62
*

,3
2

,5
4 

(,
29

—
1,

01
)

С
ох

ра
не

ни
е

S
E

P
-,

48
,2

4
,5

9 
(,

35
—

,9
7)

S
E

S
,7

1*
*

,3
2

2,
03

 (
1,

09
—

3,
78

)
T

R
,0

3
,2

9
1,

03
 (

,5
8—

1,
84

)
C

O
R

,4
6

,3
0

1,
59

 (
,8

8—
2,

86
)

C
O

I
-,

34
,2

7
,7

1 
(,

41
—

1,
21

)
H

U
M

,0
5

,2
8

1,
05

 (
,6

0—
1,

86
)

С
ам

оп
ре

од
ол

ен
ие

U
N

N
-,

05
,4

2
,9

4 
(,

43
—

2,
16

)
U

N
C

-,
30

,3
8

,7
4 

(,
35

—
1,

56
)

U
N

T
,7

1*
,3

6
2,

03
 (

,9
9—

4,
14

)
B

E
C

,0
0

,2
6

1,
00

 (
,5

9—
1,

70
)

B
E

D
-,

49
,2

5
,6

0 
(,

36
—

,9
9)



27

Эмпирические исследования

угрозу общественному укладу. Также 
предпочтение Г. Зюганова отрицательно 
связано с ценностями «Универсализм — 
Толерантность» (-,36*), эти ценности 
входят в блок «Самопреодоление».

Далее рассмотрим результаты оценки 
взаимосвязи ценностей с результатами 
голосования за М. Прохорова. В данном 
случае, мы видим тенденцию, противо-
положную тенденции при голосовании 
за В. Путина и Г. Зюганова: ценности из 
блока «Сохранение» (в данном случае 
это «Конформизм — Правила» (-,34*)) 
отрицательно связаны с голосованием за 
данного кандидата. Такая связь указы-
вает на то, что, голосование за М. Про-
хорова — это скорее голосование против 
ценностей «Сохранение», чем голосова-
ние за что-то иное, т. е. это своеобразная 
форма протеста. Также обращает на себя 
внимание то, что голосование за данного 
кандидата позитивно связано с ценно-
стью «Власть — Ресурсы», которая вхо-
дит в блок «Самоутверждение» (,38*).

Рассмотрение ценностей, которые 
связаны с голосованием за В. Жиринов-
ского, во-первых, показывает, что это 
также ценности, относящиеся к блоку 
«Сохранение», в частности, такая цен-
ность, как «Безопасность — обществен-
ная» (,34*). С голосованием с предпочте-
нием данного кандидата отрицательно 
связаны также ценности «Репутация» 
(-,43*) и «Благожелательность — Забо-
та» (-,56*), последняя ценность относит-
ся к блоку «Самопреодоление».

Рассмотрим, какие ценности связа-
ны с голосованием за С. Миронова, за 
которого проголосовали 2,2% респон-
дентов в нашей выборке. Прежде всего 
обратим внимание на то, что, как и во 
всех предыдущих случаях, это ценности 
блока «Сохранение», в частности, цен-
ность «Безопасность — общественная» 

(,71). Голосование за данного кандидата 
связано отрицательно с ценностью «Ре-
путация» (-,62), как и в случае с голосо-
ванием за В. Жириновского, и позитив-
но — с ценностью «Власть — Ресурсы» 
(,67**), как в случае с М. Прохоровым. 
При этом также есть высокая позитивная 
связь с ценностями «Универсализм — 
Толерантность» (,71*). Данная ценность 
характеризует стремление к равенству, 
принятию, т. е. очень близка к тому, что 
декларировала партия «Справедливая 
Россия», лидером которой является 
С. Миронов. Таким образом, можно за-
метить, что по своей ценностной струк-
туре небольшой электорат С. Миронова 
довольно размыт, но, как и в четырех 
предыдущих случаях, ценности блока 
«Сохранение» неизбежно фигурируют 
среди тех ценностей, которые побуждают 
людей голосовать за данного кандидата.

Обсуждение результатов
исследования

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сказать, что определенные 
ценности россиян связаны с их полити-
ческими предпочтениями, в частности, 
с итогами голосования за определенных 
кандидатов в президенты. Люди не голо-
суют и ведут себя политически пассивно, 
если их личные ценности не конгруэнтны 
ценностям, которые выражают полити-
ческие партии или политические деяте-
ли [20]. Если ценности, которые транс-
лируются политическими партиями или 
кандидатами, конгруэнтны ценностям 
людей, то люди склонны отдавать таким 
кандидатам свои голоса. Если наблюда-
ется отрицательная связь голосования за 
кандидата с какой-либо ценностью, зна-
чит неприемлемость данной ценности, ее 
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отвержение побуждают людей голосовать 
за данного кандидата, так как они видят 
сходство с его взглядами в плане отвер-
жения данной ценности. При позитивной 
связи, наоборот, важность данной ценно-
сти для людей побуждает их голосовать за 
данного политического кандидата, и дела-
ют они это постольку, поскольку воспри-
нимают данного кандидата как человека, 
способного удовлетворить их потребно-
сти, связанные с данными ценностями.

Опираясь на полученные результаты, 
можно сказать, что, голосуя за канди-
дата от действующей власти, имеющей 
центристскую ориентацию (В. Путина), 
люди голосуют, прежде всего, за сохране-
ние текущей политической ситуации, к 
тому же это люди, ценящие межличност-
ную конформность.

Люди, голосующие за коммунистиче-
ского лидера Г. Зюганова, прежде всего, 
испытывают потребность в безопасности. 
Эта ценность также входит в блок «Сохра-
нение» наряду с ценностями «Традиция» 
и «Конформизм — межличностный», свя-
занными с голосованием за В. Путина. 
Отрицательная связь с ценностью «Уни-
версализм — Толерантность» позволяет 
предположить, что люди, голосующие за 
данного кандидата, не отличаются высо-
кой терпимостью к разнообразию взгля-
дов, мнений, в том числе и в политике.

Рискнем предположить, что голосо-
вание за «правого оппозиционного» кан-
дидата М. Прохорова означало, что люди 
голосовали не столько «за» него, сколько 
«против» действующей власти и тех, кто ее 
поддерживает. С голосованием за М. Про-
хорова оказалась отрицательно связанной 
ценность «Конформизм — Правила» (со-
блюдение правил, законов и формаль-
ных обязательств), которая входит в блок 
«Сохранение». Обращает на себя внима-
ние и тот факт, что предпочтение М. Про-

хорова позитивно связано с ценностью 
«Власть — Ресурсы», связь, казалось бы, 
парадоксальная для «правого» кандидата. 
Однако подобные результаты имели место 
и в зарубежных исследованиях, на что об-
ращал внимание Г.Г. Дилигенский: «Пара-
доксальным образом правые сторонники 
свободы оказываются адептами жесткого 
порядка, дисциплины, беспрекословного 
подчинения начальству…» [4, с. 170].

Респонденты, голосовавшие за па-
триотически настроенную оппозицию 
(В. Жириновского), имеют несколько 
эгоистически направленную мотивацию 
(отрицательная связь с ценностью «Уни-
версализм — Забота о других»), и ориен-
тированы на безопасность общества (цен-
ность «Безопасность — общественная»).

Результаты исследования указыва-
ют на то, что за С. Миронова голосуют 
респонденты, у которых в приоритете 
находится, скорее, забота о других, не-
жели стремление к материальному до-
статку и наслаждению. Однако не стоит 
упускать из виду, что желание оказывать 
влияние (позитивная связь с ценностью 
«Власть — Ресурсы») им тоже не чуждо.

Таким образом, видно, что несмотря 
на то, что в выборах участвовало пять 
политических кандидатов, голосование 
за четырех из них (кроме М. Прохорова) 
преимущественно продиктовано ценно-
стями блока «Сохранение» и, отчасти, 
«Самоутверждение», что в плане полити-
ческой ориентации означает ориентацию 
на консерватизм. Удивительно, но вы-
ходит, что четыре из пяти политических 
кандидатов, несмотря на разнообразие 
идей, политических программ, трансли-
руют весьма схожие ценности, входящие 
в одни и те же ценностные блоки. Исклю-
чением был М. Прохоров, но он не про-
фессиональный политик, а бизнесмен и 
был совершенно новой фигурой на поли-
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тической арене, и те ценности, которые 
определяли выбор людей, голосующих за 
него, были принципиально иными.

Политические ценности россиян, на-
чиная с 2000-х гг., характеризуются кон-
серватизмом. Еще в 2000-х гг. российские 
социологи, изучающие ценности росси-
ян, отмечали, что идеалом большинства 
россиян является «социальное государ-
ство», в основе которого лежит идея со-
лидарности как «общее благо», а инди-
видуальная свобода второстепенна [6; 9], 
хотя, российское общество стратифици-
ровано и многие представители среднего 
класса в большей степени открыты иде-
ям индивидуальной свободы. По данным 
социологических исследований, кризис 
1998 г. привел к началу 2000-х к консо-
лидации общества по ряду социальных 
представлений об устройстве общества:

— необходимо усиливать роль госу-
дарства как в экономике, так и во всех 
сферах общества (80%);

— надо наводить порядок, даже если 
потребуется «твердая рука» (68%);

— следует жить своим умом, а не по-
лагаться на «цивилизованный Запад» 
(73%) [2, с. 39].

Эти изменения в представлениях не 
могли не качнуть маятник базовых цен-
ностей россиян к ценностям «Иерархии» 
и «Сохранения». В начале 2000-х росси-
яне стали возвращаться к полузабытым 
традиционным ценностям и произошло 
взаимное наложение традиционных и 
новых ценностей, что привело к форми-
рованию сложной и внутренне противо-
речивой ценностной амальгамы [12], ко-
торая не могла не повлиять в том числе 
и на электоральное поведение. При отве-
те на закрытый вопрос «Как вы думаете, 
под какими лозунгами сейчас могло бы 
скорее всего объединиться российское 
общество?» (можно было выбрать 5 вари-

антов из 23-х) наибольший процент полу-
чили такие варианты как «стабильность» 
(44,3%), «законность и порядок» (37,4%), 
«сильная держава» (35,1%), «социальная 
защита населения» (27,1%) [10, с. 223].

Исследование политических ценно-
стей россиян при помощи метода неза-
конченных предложений (нужно было 
продолжить предложение: «Идеальное 
государство — это…») показало, что са-
мыми часто упоминаемыми политиче-
скими ценностями россиян (приводится 
в порядке убывания по значимости) яв-
ляются следующие [1]:

— верховенство закона, законность;
— государственный патернализм и за-

бота о человеке;
— стабильность;
— безопасность;
— материальный достаток.
Актуальные ценности у разных групп 

российского населения различаются, 
хотя в целом три ведущие ценности: вер-
ховенство закона, государственный па-
тернализм и стабильность — одинаково 
актуальны для всех групп.

Таким образом, мы видим, что росси-
яне преимущественно ориентируются на 
консервативные ценности — ценности без-
опасности, сохранения, традиции, сильной 
власти. Именно эти ценности направляют 
их политический выбор, и те политики, 
которые умело апеллируют к ним, скорее 
всего найдут ту или иную степень под-
держки. Вероятно, что большинство рос-
сийских политиков независимо от полити-
ческой ориентации идут именно по этому 
пути — предлагают людям консерватизм 
в той или иной форме. Однако в обществе 
всегда есть определенная часть «модерни-
стов», которые хотят изменений и ориен-
тированы либо на ценности «Открытости 
изменениям», либо на отрицание ценно-
стей блока «Сохранение».
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Заключение

Данное исследование является вкла-
дом в понимание того, каким образом 
люди осуществляют политический вы-
бор. Базовые ценности влияют на поли-
тические предпочтения людей в процессе 
осуществляемого ими выбора. Содержа-
ние данных ценностей позволяет понять, 
почему люди делают тот или иной вы-
бор, какими наиболее общими потреб-
ностями они мотивированы. Поскольку 
люди голосуют за тех политиков, с ко-
торыми они ценностно конгруэнтны, по 
выбору людей мы можем судить о том, 
какие ценности выражают политические 
кандидаты в президенты. Самой важной 
находкой исследования было то, что мы 
обнаружили, что выбор президента, ко-
торый делали россияне в 2012 г., обоб-
щенно говоря, был связан с предпо-
чтением ценностей одного из полюсов 
ценностной оппозиции «Сохранение»—
«Открытость изменениям». Эти резуль-
таты отчасти соответствуют тем данным, 
которые получены в других странах [15; 
21; 24]. Однако специфика состояла в 
том, что с ценностями «Сохранение» 
(иногда с небольшим дополнением цен-
ностей «Самоутверждение») было свя-
зано предпочтение большинства (4 из 5) 
политических кандидатов. С ценностями 
«Открытость к изменениям» выбор рос-
сиян был связан только в случае одно-
го из пяти кандидатов и то — косвенно 
(была обнаружена отрицательная связь 
с ценностями блока «Сохранение»). Со-
ответственно, мы можем заключить, 
что, несмотря на различия в политиче-
ских позициях, взглядах, программах, 
большинство кандидатов в президенты 
Российской Федерации транслировали 
ценности «Сохранение» и «Самоутверж-
дение». Результаты выборов показыва-

ют, что в настоящее время политический 
выбор россиян продиктован именно эти-
ми блоками ценностей, но в том случае 
если мотивация политического выбора 
россиян изменится, а состав кандидатов 
останется прежним, то явка на выборы 
снизится.

Хотелось бы заметить, что существу-
ют исследовательские работы, которые 
показывают, что не только ценности 
влияют на политический выбор, но и 
сам политический выбор влияет на цен-
ности человека [34]. Эта точка зрения 
была доказана в эмпирическом лонги-
тюдном исследовании Дж. МакКанна 
[26]. Данное исследование даже показа-
ло, что выбор людей сильнее влияет на 
их ценности в последующем, чем цен-
ности на политический выбор. То есть 
люди своим поведением формируют 
свои ценности. МакКанн [26] получил 
довольно интересные данные — он обна-
ружил, что люди, которые голосуют за 
определенного кандидата в процессе вы-
боров, в последующем постепенно меня-
ют свои базовые политические ценности, 
делая их более соответствующими той 
партии или кандидату, которого они вы-
брали. Соответственно, люди не только 
выражают свои ценности посредством 
голосования, но и голосование форми-
рует и закрепляет данные ценности. 
Таким образом, если в основе главного 
политического выбора людей в 2012 г. 
лежали такие ценности, как «Традиция» 
и «Конформизм — межличностный», то 
к выборам 2018 г. эти ценности могут 
сильнее укрепиться в сознании людей, и 
поддержка действующей политической 
власти и политического курса на фоне 
произошедших политических событий, 
несмотря на экономические санкции со 
стороны многих западных стран, будет 
только сильнее.
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The present study is aimed at investigating the relations between the basic indi-
vidual values of Russians and their political behavior, which based on electoral behav-
ior and electoral attitudes. In our study we use a method based on the theory of basic 
human values in order to understand by which universal human values Russians are 
guided and driven when choosing a particular candidate for the presidency of the Rus-
sian Federation. An empirical study based on the results of a representative survey in 
two Federal districts of Russia, held shortly after the elections. The empirical analysis 
showed basic values of respondents are related to their political preferences. The study 
showed that, firstly, the main opposition of values associated with the results of the 
election, is "conservation" — "openness to change". Secondly, voting for most candi-
dates is associated with the values of "conservation", which indicates the absence of 
significant differences in the values transmitted by Russian policies. This paper consid-
ers which of the values are prompted the electorate to vote for each of the candidates 
(Putin, Zuganov, Prokhorov, Zhirinovsy, and Mironov).
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Социально смелая личность в реальном общении
и интернет-коммуникации: анализ представлений

людей разного возраста
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ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия, allavan@yandex.ru
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ФГБУ «Центр развития образования и международной деятельности»

(«Интеробразование»), Москва, Россия, kira_esaulova@mail.ru

В статье рассматриваются результаты исследования, предметом которо-
го были представления респондентов разных возрастных групп о социально сме-
лой личности. При этом респонденты, обязательной характеристикой кото-
рых являлось присутствие в интернет-среде и участие в различных социальных 
сетях, оценивали социально смелую личность в таких контекстах общения, как 
реальное общение и интернет-коммуникация. Исследование имело целью опре-
деление структурных и содержательных особенностей эмоционально-смысло-
вых представлений о феномене социально смелой личности в зависимости от 
контекста общения, а также выявление возрастной специфики представлений 
у молодых респондентов (19—35 лет), респондентов среднего возраста (36—
55 лет) и пожилых участников исследования (от 56 до 70 лет). Показано, что 
понятие «социально смелая личность в реальном общении» имеет высокую се-
мантическую значимость, ярко выраженную позитивную эмоциональную окра-
шенность и сходную факторную структуру для респондентов всех возраст-
ных групп. Понятие «социально смелая личность в интернет-коммуникации», 
имея высокую семантическую значимость в восприятии молодых респондентов, 
перемещается в зону умеренной семантической значимости в представлениях 
участников среднего и старшего возраста. В представлениях респондентов всех 
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Во все времена жизнь человека в 
обществе зачастую предполагает про-
явление смелости, умение рисковать, 
преодолевать свои страхи, принимать 
ответственные решения, совершать по-
ступки. Однако на протяжении истории 
человечества к феномену смелости и 
смелой личности относились доволь-
но неоднозначно. Так, в высказывани-
ях великих людей мы можем встретить 
самые разные оценки: с одной стороны, 
«Смелость — начало победы» (Плутарх); 
«Обычно счастье покровительствует сме-
лым и предприимчивым (Д. Юм); с дру-
гой стороны, «Настоящая смелость ред-
ко обходится без глупости» (Ф. Бэкон); 
«Излишняя смелость — такой же порок, 
как и излишняя робость» (Б. Джонсон). 
Отметим, что социально смелая лич-
ность оценивалась в контексте реально-
го общения и взаимодействия с другими 
людьми или социальными группами.

XX век был ознаменован возникно-
вением нового контекста реализации 
личностью своей социальной смелости. 
В сферу общения, в повседневную жизнь 
людей активно внедрился Интернет и 
интернет-коммуникации. Посредством 
интернета как канала коммуникации ста-
ло происходить как личное, так и дело-
вое общение людей. Многие социальные 
процессы находят свое отражение в вир-
туальном пространстве, взаимодействие 
индивидов в Интернете происходит чуть 
ли не чаще, чем в реальности (общение в 
социальных сетях, на форумах, личная и 

деловая переписка по электронной почте 
и т. д.). Как канал коммуникации, Ин-
тернет имеет множество преимуществ, 
среди которых оперативность, инфор-
мативность, доступность, возможность 
оставаться анонимным. Современные 
люди рассматривают Интернет как сре-
ду, предоставляющую разнообразные 
возможности не только для поиска ин-
формации, решения профессиональных 
вопросов, но и для общения и установле-
ния новых контактов. При этом следует 
отметить, что в интернет-среду и интер-
нет-коммуникации включаются самые 
различные возрастные группы, от моло-
дых людей до людей пожилого возраста.

Во второй половине прошлого века 
в отечественной психологии появилось 
новое направление — психология ком-
пьютеризации. В рамках этого направ-
ления стали рассматриваться такие про-
блемы, как психологическая природа 
общения, опосредованного компьюте-
ром; личностная, эмоциональная и мо-
тивационная регуляция деятельности в 
условиях опосредствования компьюте-
ром; психологические последствия ком-
пьютеризации; психологические иссле-
дования посредством Интернета. Также 
изучались психологические особенности 
сообществ, которые образуются в интер-
нет-среде, коммуникации в компьютер-
ных сетях, общение в интернет-играх. 
Исследованиями различных психологи-
ческих аспектов компьютеризации за-
нимались Аветисова А.А., Арестова О.Н., 

возрастных групп привлекательность «социально смелой личности в интернет-
коммуникации» ниже в сравнении с «социально смелой личностью в реальном об-
щении». Подробно проанализирована возрастная специфика социальных пред-
ставлений о социально смелой личности в реальном и виртуальном общении.

Ключевые слова: социальная смелость, социально смелая личность, обще-
ние, контекст общения, интернет-коммуникация.
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Бабаева Ю.Д., Бабанин Л.Н., Войскун-
ский А.Е., Митина О.В., Петренко В.Ф., 
Смыслова О.В., Тихомиров О.К. и дру-
гие отечественные психологи. Особое 
внимание уделялось осмыслению и из-
учению проблемы информационной сре-
ды как нового ресурса для формирова-
ния идентичности личности (Белинская 
Е.П., Жичкина А.Е., Нестик Т.А., Расска-
зова Е.И., Солдатова Г.В. и др.).

Современная информационная среда 
дает личности новые возможности пер-
сонализации. В условиях усложняющей-
ся коммуникации важно понять, как про-
являет себя социально смелая личность 
не только в реальном общении, но и в но-
вых контекстах интернет-среды. С этой 
целью нами было проведено эмпириче-
ское исследование, результаты которого 
излагаются в данной статье.

Наш исследовательский интерес за-
ключался в изучении представлений совре-
менных людей, являющихся участниками 
интернет-среды и интернет-коммуника-
ций, о феномене социально смелой лично-
сти, которая реализует свою смелость как 
в реальном общении, так и в виртуальном 
контексте интернет-коммуникации. При 
этом особый интерес представляло изуче-
ние специфики представлений о социаль-
но смелой личности у людей разных воз-
растных групп — от молодых людей, для 
которых интернет является естественной, 
перманентной средой жизни практически 
с момента их рождения, до пожилых лю-
дей, включившихся в интернет-среду на 
заключительном этапе жизненного цикла.

Цель, гипотеза,
методика исследования

Целью нашего исследования яви-
лось определение структурных и содер-

жательных особенностей эмоциональ-
но-смысловых представлений разных 
возрастных групп о социально смелой 
личности в различных контекстах обще-
ния, а именно: в реальном общении и ин-
тернет-коммуникации.

В качестве гипотезы было выдвинуто 
предположение о том, что эмоционально-
смысловые представления респондентов 
разных возрастов о социально смелой 
личности, реализующей себя в различных 
контекстах общения (реальное общение 
и интернет-коммуникация), будут доста-
точно близкими по факторной структуре 
и семантической наполненности. Вместе 
с тем представления будут иметь возраст-
ную специфику на уровне отдельных се-
мантических характеристик.

Выборку испытуемых составили 
люди, зарегистрированные в различных 
социальных сетях, проживающие в Мо-
скве и Московской области. По возраст-
ным характеристикам респонденты были 
распределены по следующим группам: в 
первую группу входили респонденты в 
возрасте от 19 до 35 лет; во вторую груп-
пу — в возрасте от 36 до 55 лет; в тре-
тью группу — в возрасте от 56 до 70 лет. 
В каждой возрастной группе были обсле-
дованы по 80 человек. Общее количество 
респондентов, принявших участие в ис-
следовании, составило 240 человек.

Методика исследования. Для опре-
деления семантического содержания 
понятия «социально смелая личность» 
использовалась методика «Личностный 
дифференциал». Респондентам пред-
лагалось оценить данное понятие в двух 
контекстах общения: «социально смелая 
личность в реальном общении» и «соци-
ально смелая личность в интернет-комму-
никации». Методика сформирована пу-
тем выборки слов современного русского 
языка, описывающих социально-психо-
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логические черты личности, и позволяет 
изучить внутреннюю факторную струк-
туру «модели личности», которую можно 
рассматривать как социальные представ-
ления, существующие в культуре и разви-
вающиеся у каждого человека в процессе 
социализации в результате усвоения со-
циального и языкового опыта.

Напомним, что в методике подобра-
ны черты личности, в наибольшей степе-
ни характеризующие три классических 
фактора семантического дифференциа-
ла: оценки, силы и активности. Фактор 
оценки (О) интерпретируется как уро-
вень привлекательности, симпатии, ко-
торым обладает один человек в воспри-
ятии другого. Фактор силы (С) выявляет 
отношения доминирования — подчине-
ния, как эти отношения воспринимаются 
субъектом оценки. Фактор активности 
(А) интерпретируется как экстравер-
тированность—интровертированность 
личности в восприятии субъекта оцени-
вания. Положительные значения (+) сви-
детельствуют о высоком уровне актив-
ности, общительности, импульсивности 
личности. Отрицательные значения (—) 

указывают на интровертированность, 
пассивность, спокойные эмоциональные 
реакции личности.

Основными задачами эмпирического 
исследования являются:

1) определение возрастных особенно-
стей представлений о социально смелой 
личности в контексте реального общения;

2) определение возрастных особенно-
стей представлений о социально смелой 
личности в контексте интернет-комму-
никации;

3) выявление внутригрупповых осо-
бенностей представлений о социально 
смелой личности в зависимости от кон-
текста о бщения.

Результаты исследования
и их обсуждение

Обратимся к результатам исследова-
ния семантического содержания понятия 
«социально смелая личность в реаль-
ном общении» в представлениях респон-
дентов разных возрастных групп. Резуль-
таты оценивания представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Среднегрупповые показатели по шкалам личностного дифференциала у разных

возрастных категорий относительно понятия «социально смелая личность
в реальном общении» (в баллах)

№
Шкалы личностного

дифференциала
Фактор

Возрастные группы, лет
19—35 36—55 56—70

m s2 m s2 m s2

1
Обаятельный—непривлека-
тельный

О 2,3 1,02 2,6 0,45 2,1 1,15

2 Сильный—слабый С 2,5 0,53 2,3 1,07 2,8 0,36
3 Разговорчивый—молчаливый А 2,4 1,05 2,6 0,42 2,8 0,39

4
Добросовестный—безответ-
ственный

О 2,6 0,39 2,2 1,20 2,4 1,03

5 Упрямый—уступчивый С 2,3 1,02 2,1 1,10 2,8 0,36
6 Открытый—замкнутый А 2,4 1,00 2,2 1,10 2,3 1,00
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Рассмотрим, как представляют себе 
социально смелую личность в контексте 
реального общения респонденты воз-
растной группы 19—35 лет.

Обращает на себя внимание, что «мо-
дель личности» в представлениях мо-
лодых участников составлена шкалами, 
которые относятся к факторам оценки 
и силы. Показатели шкал значительно 
удалены от нейтральной позиции и на-
ходятся в диапазоне от +2 до +3. Это 
свидетельствует, во-первых, о сильной 
выраженности факторов, составляющих 
семантическое пространство оценивае-
мого понятия; во-вторых, о позитивной 

направленности факторов. Отметим, что 
в факторной структуре ведущее значение 
занимает фактор оценки. Значения лич-
ностных характеристик, включающихся 
в данный фактор, попадают в диапазон 
от +2,5 до +2,8, что говорит о высокой 
степени семантической значимости 
этих характеристик в представлениях 
респондентов. Также высокую степень 
выраженности имеют личностные харак-
теристики, описывающие фактор силы. 
Фактор активности получил наимень-
шее значение в «модели личности», хотя 
так же, как и остальные факторы, имеет 
положительную направленность.

№
Шкалы личностного

дифференциала
Фактор

Возрастные группы, лет
19—35 36—55 56—70

m s2 m s2 m s2

7 Добрый—эгоистичный О 2,5 0,58 2,4 0,98 2,1 1,18
8 Независимый—зависимый С 2,8 0,42 2,4 1,00 2,9 0,24
9 Деятельный—пассивный А 2,6 0,60 2,8 0,39 2,9 0,27

10 Отзывчивый—черствый О 2,8 0,39 2,5 0,68 2,6 0,62

11
Решительный—нерешитель-
ный

С 2,8 0,39 2,4 1,10 2,8 0,42

12 Энергичный—вялый А 2,7 0,52 2,4 1,10 2,9 0,24

13
Справедливый—несправед-
ливый

О 2,6 0,623 2,8 0,365 2,7 0,491

14 Напряженный—расслабленный С -1,8 1,175 0,5 1,316 -2,4 1,053
15 Суетливый—спокойный А -1,5 1,013 0,2 1,959 -2,1 1,230
16 Дружелюбный—враждебный О 2,8 0,365 2,5 0,658 2,6 0,623
17 Уверенный—неуверенный С 2,9 0,268 2,7 0,466 2,8 0,390
18 Общительный—нелюдимый А 2,8 0,390 2,4 1,104 2,6 0,572
19 Честный—неискренний О 2,7 0,466 2,7 0,441 2,9 0,243

20
Самостоятельный—несамосто-
ятельный

С 2,7 0,415 2,6 0,597 2,9 0,268

21
Раздражительный—невозму-
тимый

А —2,6 0,597 —2,2 1,149 —2,8 0,339

Факторы
Оценка О 2,61 0,103 2,53 0,114 2,49 0,120
Сила С 2,03 0,106 2,14 0,136 2,09 0,091
Активность А 1,26 0,119 1,49 0,139 1,23 0,102

Примечание: m — групповое среднее арифметическое, s2 — выборочная дисперсия.
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Молодые испытуемые считают, что со-
циально смелая личность, которая реально 
взаимодействует с другими людьми, име-
ет высокий уровень привлекательности в 
восприятии других, вызывает симпатию 
у других людей. Социально смелая лич-
ность, по представлениям молодых ре-
спондентов, является носителем таких 
позитивных характеристик, как «отзыв-
чивый» и «дружелюбный» (фактор оцен-
ки). Также в семантическое пространство 
этого понятия молодые люди включают 
такие характеристики, как «уверенный», 
«решительный» и «независимый» (фактор 
силы). Фактор активности представлен 
личностной характеристикой «общитель-
ный», получившей высокую семантиче-
скую значимость. Перечисленные харак-
теристики имеют самую высокую степень 
семантической значимости в представле-
ниях молодых участников исследования.

Обращает на себя внимание, что со-
циально смелую личность в реальном 
общении молодые респонденты воспри-
нимают как «невозмутимую», «рассла-
бленную» и «спокойную».

В модели «социально смелой лично-
сти в реальном общении», которую соста-
вили представители возрастной группы 
36—55 лет, также ведущее значение зани-
мает фактор оценки. Однако обращает на 
себя внимание тот факт, что наибольшую 
семантическую значимость в их представ-
лениях получили личностные характери-
стики, которые не занимают ведущих по-
зиций в моделях других возрастных групп, 
а именно: «справедливый» и «обаятель-
ный». Можно сказать, что респонденты 
среднего возраста подчеркивают прежде 
всего харизматичность социально смелой 
личности в контексте реального взаимо-
действия с другими людьми. Кроме того, 
социально смелая личность представляет-
ся им как «деятельная» и «уверенная».

Модель «социально смелой личности 
в реальном общении» представителей 
старшего возраста (возрастная группа от 
56 до 70 лет) имеет факторную структуру, 
сходную с другими возрастными группа-
ми. На уровне шкал личностного диффе-
ренциала респонденты старшего возраста 
воспринимают социально смелую лич-
ность в контексте реального общения пре-
жде всего как «честную» и «самостоятель-
ную» (фактор оценки). Эти личностные 
характеристики получили у респондентов 
старшего возраста максимальную выра-
женность (+2,9) и стоят на ведущих по-
зициях в семантической модели, в отли-
чие от других возрастных групп. Помимо 
указанных характеристик, представители 
старшего поколения также оценивают 
социально смелую личность как «незави-
симую» (фактор силы), «деятельную» и 
«энергичную» (фактор активности).

В представлениях респондентов стар-
шего возраста выделяется наибольшее 
количество отличительных тенденций, 
касающихся портрета социально смелой 
личности. Именно представители этой 
возрастной группы наделяют социально 
смелую личность, реально взаимодей-
ствующую с другими людьми, наиболь-
шей выраженностью многих личност-
ных черт. По их мнению, социально 
смелая личность в реальном общении 
более сильная, разговорчивая, упрямая, 
независимая, деятельная, энергичная, 
спокойная, честная, самостоятельная и 
невозмутимая, в сравнении с представ-
лениями двух других возрастных групп.

Статистический анализ содержания 
понятия «социально смелая личность в 
реальном общении» проводился с помо-
щью критерия Стьюдента. Результаты 
статистического анализа (эмпирические 
значения t-критерия Стьюдента) приве-
дены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Эмпирические значения t-критерия Стьюдента по шкалам семантического

дифференциала у разных возрастных категорий относительно понятия
«социально смелая личность в реальном общении»

№
Шкалы личностного

дифференциала
Фактор

Сравниваемые группы
М—С М—П С—П

t Вывод t Вывод t Вывод

1
Обаятельный—непривлека-
тельный

О 2,214 1,212 3,536 +

2 Сильный—слабый С 1,412 2,834 + 3,729 +
3 Разговорчивый—молчаливый А 1,474 2,978 + 1,987

4
Добросовестный—безответ-
ственный

О 2,833 + 1,500 1,198

5 Упрямый—уступчивый С 1,227 3,797 + 5,167 +
6 Открытый—замкнутый А 1,234 0,632 0,618
7 Добрый—эгоистичный О 0,716 2,695 + 1,827
8 Независимый—зависимый С 3,005 + 1,102 4,007 +
9 Деятельный—пассивный А 1,800 2,884 + 1,102

10 Отзывчивый—черствый О 2,590 1,778 0,783

11
Решительный—нерешитель-
ный

С 2,927 + 0,000 2,903 +

12 Энергичный—вялый А 2,108 2,053 3,854 +

13
Справедливый—несправед-
ливый

О 1,800 0,847 0,967

14
Напряженный—расслаблен-
ный

С 13,03 + 3,595 + 16,85 +

15 Суетливый—спокойный А 8,820 + 3,583 + 11,52 +
16 Дружелюбный—враждебный О 2,653 + 1,800 0,790
17 Уверенный—неуверенный С 2,088 1,102 0,967
18 Общительный—нелюдимый А 2,927 + 1,824 1,382
19 Честный—неискренний О 0,001 2,125 2,164

20
Самостоятельный—несамо-
стоятельный

С 0,889 2,164 2,884 +

21
Раздражительный—невоз-
мутимый

А 2,707 + 1,848 4,399 +

Факторы
Оценка О 1,646 2,437 0,793
Сила С 2,079 1,152 1,073
Активность А 4,023 + 0,543 4,682 +

Примечания. М — молодые испытуемые, С — испытуемые среднего возраста, П — пожилые 
испытуемые. Знаком «+» отмечены статистически значимые различия (p < 0,01). Критическое 
значение t0,01 = 2,607 соответствует вероятности p < 0,01 и числу степеней свободы df = 158.
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Статистический анализ показал, что 
наибольшее количество значимых раз-
личий между шкалами личностного 
дифференциала обнаруживается при 
сравнении представлений респонден-
тов молодого и среднего возраста и ре-
спондентов среднего и старшего возрас-
та. Представления молодых и пожилых 
участников исследования имеют больше 
точек соприкосновения, чем представле-
ния респондентов среднего и пожилого 
возраста. Этот исследовательский факт 
представляется интересным и в какой-то 
степени опровергающим общепринятое 
мнение о существовании большого раз-
рыва между полярными возрастными 
поколениями.

В ходе статистического анализа были 
выявлены следующие значимые различия 
(см. табл. 2). Молодые участники иссле-
дования значимо чаще, чем респонденты 
среднего возраста, оценивали социально 
смелую личность в контексте реального 
общения как более добросовестную, бо-
лее независимую, более решительную, 
более дружелюбную и более общитель-
ную. В сравнении с респондентами 56—70 
лет, молодые участники значимо чаще 
оценивают социально смелую личность 
как более добрую. Значимость характе-
ристик, связанных с эмоциональной при-
влекательностью личности, объясняет-
ся, на наш взгляд, тем, что для молодых 
участников наиболее важными являются 
эмоциональные связи, возникающие во 
взаимодействии людей. И смелой, по их 
мнению, можно считать ту личность, ко-
торая может легко вызывать симпатию, 
налаживать контакты, которая восприни-
мается дружелюбной и привлекательной.

Для респондентов среднего возраста 
социально смелая личность в реальном 
общении является более обаятельной, 
чем для респондентов старшего возраста.

Представители старшего возраста 
значимо чаще, чем респонденты двух 
других групп, воспринимают социально 
смелую личность в реальном общении 
как более сильную, более упрямую, более 
расслабленную и спокойную. В сравне-
нии с молодыми участниками, респонден-
ты старшего возраста считают социально 
смелую личность в контексте реального 
общения более деятельной и разговорчи-
вой, а в сравнении с участниками средне-
го возраста — более энергичной, самосто-
ятельной и невозмутимой. Обращает на 
себя внимание, что люди старшего поко-
ления социально смелой личностью счи-
тают ту личность, которая, прежде всего, 
способна совершать поступки, занимает 
во взаимодействии с другими людьми са-
мостоятельную позицию, оставаясь при 
этом спокойной и невозмутимой.

Отдельно следует подчеркнуть сле-
дующий исследовательский факт. Пред-
ставления респондентов среднего возрас-
та значимо отличаются от представлений 
участников молодого и пожилого воз-
раста по таким шкалам, как «независи-
мый», «решительный», «напряженный», 
«спокойный» и «невозмутимый». В вос-
приятии участников среднего возраста 
социально смелая личность в контексте 
реального общения является более за-
висимой, нерешительной, раздражи-
тельной, суетливой и напряженной, чем 
в восприятии респондентов других воз-
растных групп. Этот исследовательский 
факт возможно объяснить тем, что люди 
данной возрастной группы в реальной 
жизни лучше других понимают, какие 
последствия могут иметь проявления со-
циальной смелости, с какими реальными 
сложностями и преградами может стол-
кнуться смелая личность. Возможно, эта 
возрастная группа испытывает большее 
количество разнообразных социальных 
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страхов и переживает социальную неста-
бильность в большей степени, чем другие 
возрастные группы.

Следующей задачей исследования 
было определение возрастных особенно-

стей представлений респондентов разных 
возрастных групп о понятии «социально 
смелая личность в интернет-комму-
никации». Результаты личностного диф-
ференциала представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Среднегрупповые показатели по шкалам личностного дифференциала

у разных возрастных категорий относительно понятия «социально смелая
личность в интернет-коммуникации»

№
Шкалы личностного

дифференциала
Фактор

Возрастные группы, лет

19—35 36—55 56—70

m s2 m s2 m s2

1 Обаятельный—непривлекательный О 2,3 1,07 2,7 0,52 1,5 0,91
2 Сильный—слабый С 2,4 1,18 2,1 1,21 1,9 1,18
3 Разговорчивый—молчаливый А 2,4 1,15 2,7 0,49 2,9 0,27

4
Добросовестный—безответствен-
ный

О 2,4 0,62 2,1 1,21 1,8 1,10

5 Упрямый—уступчивый С 2,4 1,15 2,3 1,20 2,9 0,24
6 Открытый—замкнутый А 2,3 1,00 2,1 1,10 1,7 0,95
7 Добрый—эгоистичный О 2,4 0,60 2,3 1,15 1,5 1,11
8 Независимый—зависимый С 2,8 0,39 2,5 0,58 2,6 0,52
9 Деятельный—пассивный А 2,8 0,31 2,8 0,39 2,9 0,24

10 Отзывчивый—черствый О 2,8 0,42 2,5 0,66 2,1 0,98
11 Решительный—нерешительный С 2,7 0,49 2,3 1,15 2,6 0,62
12 Энергичный—вялый А 2,7 0,44 2,4 1,05 2,6 0,57
13 Справедливый—несправедливый О 2,6 0,597 2,5 0,658 2,3 0,744
14 Напряженный—расслабленный С -0,7 1,808 —0,3 1,251 -1,4 1,154
15 Суетливый—спокойный А -1,5 0,987 0,2 2,035 1,1 1,686
16 Дружелюбный—враждебный О 2,2 1,200 2,1 1,256 1,9 1,129
17 Уверенный—неуверенный С 2,2 1,251 2,2 1,225 1,9 1,154
18 Общительный—нелюдимый А 1,8 1,251 1,9 1,256 1,6 1,154
19 Честный—неискренний О 2,2 1,175 2,1 1,230 1,3 1,428

20
Самостоятельный—несамостоя-
тельный

С 2,4 1,028 2,2 1,225 1,2 1,605

21 Раздражительный—невозмутимый А 0,6 1,939 0,3 1,782 1,1 1,762
Факторы:
Оценка О 2,41 0,125 2,33 0,136 1,77 0,144
Сила С 2,03 0,140 1,90 0,148 1,67 0,131
Активность А 1,59 0,137 1,77 0,147 1,99 0,130

Примечание: m — групповое среднее арифметическое, s2 — выборочная дисперсия.
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Наиболее высокие показатели в се-
мантическом пространстве понятия «со-
циально смелая личность в интернет-ком-
муникации» у респондентов возрастной 
группы 19—35 лет получили такие лич-
ностные характеристики, как «отзывчи-
вый» и «справедливый» (фактор оценки), 
«независимый» и «решительный» (фак-
тор силы), «деятельный» и «энергичный» 
(фактор активности). Факторы оценки и 
силы в структуре «социально смелой лич-
ности в интернет-коммуникации» нахо-
дятся в зоне сильных значений, тогда как 
фактор активности имеет в представле-
ниях респондентов меньшую семантиче-
скую значимость.

Таким образом, социально смелая 
личность в контексте интернет-среды 
воспринимается молодыми респонден-
тами, прежде всего, привлекательной и 
сильной.

В соответствии с факторной структу-
рой «социально смелой личности в ин-
тернет-коммуникации», полученной из 
представлений респондентов возрастной 
группы 36—55 лет, эту личность можно 
охарактеризовать как привлекательную, 
но не сильную и не активную, так как 
факторы силы и активности находятся в 
зоне слабых значений.

Портрет социально смелой личности 
в контексте интернет-коммуникации со-
ставлен из личностных характеристик, 
имеющих преимущественно позитив-
ную семантическую направленность. 
Наибольшие показатели получили та-
кие личностные характеристики, как 
«деятельный», «обаятельный» и «разго-
ворчивый». Также отмечаются высокой 
семантической значимостью характери-
стики «независимый», «отзывчивый», 
«справедливый».

В эмоционально-смысловых пред-
ставлениях респондентов возрастной 

группы 56—70 лет поменялась фактор-
ная структура, в отличие от контекста 
реального общения. На первое место 
вышел фактор «активности». Факторы 
«оценки» и «силы» переместились из 
зоны сильных значений в зону слабых 
значений. В целом, все факторы, состав-
ляющие семантическое пространство со-
циально-смелой личности в контексте 
интернет-коммуникации, находятся в 
зоне слабых значений.

Семантическое содержание оценива-
емого понятия в этой возрастной группе 
описывается шкалами «разговорчивый» 
и «деятельный» (фактор «активности») 
и «упрямый» (фактор «силы»). Эти шка-
лы получили максимальные значения 
(+2,9). Также в портрет социально сме-
лой личности в контексте интернет-ком-
муникации включены такие личностные 
характеристики, как «независимый», 
«решительный», «энергичный».

Статистический анализ проводился с 
помощью критерия Стьюдента. Резуль-
таты статистического анализа (эмпири-
ческие значения t-критерия Стьюдента) 
приведены в табл. 4.

Статистический анализ выявил нали-
чие значимых различий как в факторной 
структуре оцениваемого понятия, так и 
на уровне отдельных шкал.

Прежде всего, обратим внимание 
на различия, выявленные в факторной 
структуре «социально смелой лично-
сти». В модели личности у респондентов 
старшего возраста значимо понизилась 
выраженность факторов «оценки» и 
«силы», в сравнении с двумя остальны-
ми возрастными группами. Это означает, 
что для представителей старшего поко-
ления социально смелая личность в кон-
тексте интернет-коммуникации утрачи-
вает привлекательность и склонность к 
доминированию. Вместе с тем пожилые 
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Т а б л и ц а  4
Эмпирические значения t-критерия Стьюдента по шкалам семантического

дифференциала у разных возрастных категорий относительно понятия
«социально смелая личность в интернет-коммуникации»

№
Шкалы личностного

дифференциала
Фактор

Сравниваемые группы

М—С М—П С—П
t Вывод t Вывод t Вывод

1
Обаятельный—непривлека-
тельный

О 2,837 + 5,079 + 8,982 +

2 Сильный—слабый С 1,738 2,911 + 1,158
3 Разговорчивый—молчаливый А 2,092 3,749 + 2,053

4
Добросовестный—безответ-
ственный

О 1,985 4,090 + 1,768

5 Упрямый—уступчивый С 0,583 3,783 + 4,467 +
6 Открытый—замкнутый А 1,234 3,849 + 2,498
7 Добрый—эгоистичный О 0,677 6,153 + 4,756 +
8 Независимый—зависимый С 2,721 + 1,874 0,851
9 Деятельный—пассивный А 0,000 1,198 1,124

10 Отзывчивый—черствый О 2,590 5,306 + 2,798 +

11
Решительный—нерешитель-
ный

С 2,793 + 0,847 2,016

12 Энергичный—вялый А 2,196 0,889 1,403

13
Справедливый—несправед-
ливый

О 0,798 2,316 1,510

14
Напряженный—расслаблен-
ный

С 2,046 3,638 + 6,344 +

15 Суетливый—спокойный А 8,746 + 14,22 + 4,173 +
16 Дружелюбный—враждебный О 0,571 1,758 1,158
17 Уверенный—неуверенный С 0,000 1,730 1,739
18 Общительный—нелюдимый А 0,565 1,153 1,728
19 Честный—неискренний О 0,577 4,990 + 4,389 +

20
Самостоятельный—несамо-
стоятельный

С 1,192 6,615 + 5,316 +

21
Раздражительный—невозму-
тимый

А 1,391 2,325 3,801 +

Факторы
Оценка О 1,502 11,08 + 9,413 +
Сила С 2,140 6,131 + 3,867 +
Активность А 3,118 + 6,925 + 3,644 +

Примечания. М — молодые испытуемые, С — испытуемые среднего возраста, П — пожилые 
испытуемые. Знаком «+» отмечены статистически значимые различия (p < 0,01). Критическое 
значение t0,01 = 2,607 соответствует вероятности p < 0,01 и числу степеней свободы df = 158.
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респонденты значимо чаще, чем предста-
вители других возрастных групп, отмеча-
ют активность личности в этом контек-
сте общения. На это указывает значимое 
возрастание фактора «активности», по 
сравнению с другими возрастными груп-
пами. Однако следует отметить, что фак-
тор «активности», тем не менее, у всех 
возрастных групп находится в зоне сла-
бых значений.

Для респондентов молодого возраста 
социально смелая личность в контексте 
интернет-коммуникации является более 
«доброй», «отзывчивой» и «спокойной», 
чем для респондентов двух других воз-
растных групп. Эти различия являются 
значимыми.

Наиболее многочисленные отличи-
тельные тенденции наблюдаются в воз-
растных группах 19—35 и 56—70 лет. 
Так, молодым респондентам социально 
смелая личность в контексте интернет-
коммуникации значимо чаще представ-
ляется более «сильной», «открытой» и 
«добросовестной», чем респондентам 
старшего возраста. Молодые респонден-
ты воспринимают социально смелую 
личность в контексте интернет-комму-
никации как более «самостоятельную» и 
«честную», чем участники старшего воз-
раста. Кроме того, респондентам молодо-
го возраста эта личность кажется более 
«обаятельной» и менее «раздражитель-
ной», чем людям старшего возраста. Зна-
чимые различия подтвердились в ходе 
статистического анализа.

Интересно отметить, что выявились 
значимые различия между возрастными 
группами 19—35 и 36—55 лет по шкалам 
«независимый» и «решительный». Мо-
лодые участники оценивают социально 
смелую личность в интернет-среде как 
более независимую и решительную, в от-
личие от респондентов среднего возрас-

та, оценки которых по этим шкалам бли-
же к оценкам представителей старшего 
возраста.

Респонденты среднего возраста зна-
чимо чаще, в сравнении с двумя другими 
возрастными группами, представляют 
социально смелую личность в контексте 
интернет-коммуникации «обаятельной». 
Обаятельность, по их мнению, является 
одной из ведущих характеристик соци-
ально смелой личности как в контексте 
интернет-взаимодействия, так и в реаль-
ном общении. Кроме того, обнаружились 
значимые различия с представителями 
старшего возраста по шкалам «честный» 
и «самостоятельный». В оценках этих 
личностных характеристик респонден-
ты среднего возраста ближе к молодым 
участникам.

Специфика представлений о соци-
ально смелой личности в контексте ин-
тернет-коммуникации у респондентов 
старшего возраста заключается в том, 
что они представляют эту личность бо-
лее «упрямой», «суетливой», «раздражи-
тельной» и «расслабленной», чем респон-
денты других возрастных групп. То есть 
участникам старшего возраста представ-
ляется, что личность в интернет-взаимо-
действии утрачивает волевые качества и 
стремление к доминированию, становясь 
расслабленной, но при этом упрямой, а 
активность личности проявляется через 
суетливость и раздражительность. Кро-
ме того, респонденты старшего возраста, 
по сравнению с молодыми участниками, 
значимо чаще воспринимают личность 
в интернет-среде как «разговорчивую». 
Характеристика «разговорчивый» также 
усиливает активность личности, по мне-
нию пожилых респондентов.

Итак, для молодых участников ис-
следования социально смелая личность 
в контексте интернет-коммуникации 
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является, прежде всего, эмоционально 
привлекательной; для представителей 
старшего возраста — активной, склонной 
к импульсивности и раздражительности. 
Респонденты среднего возраста не про-
явили четко выраженной специфики, 
примыкая то к молодой группе испыту-
емых, то к группе участников старшего 
возраста.

Также в задачи исследования входило 
выявление внутригрупповых особенно-
стей представлений о социально смелой 
личности в зависимости от контекста 
общения. С этой целью нами сопоставля-
лись результаты исследования респон-
дентов каждой возрастной группы.

Как показывает сравнительный ана-
лиз, у молодых респондентов произошли 
следующие изменения в представлениях: 
социально смелая личность в контексте 
интернет-коммуникации воспринимает-
ся менее привлекательной, чем в реаль-
ном общении, но более активной, чем в 
ситуации реального взаимодействия.

Независимо от контекста общения, 
модель «социально смелой личности» 
содержательно описывается молодыми 
респондентами сходными характеристи-
ками: «отзывчивая», «независимая», «ре-
шительная», «энергичная». Эти шкалы 
получили в обеих моделях высокие по-
казатели. Вместе с тем обращает на себя 
внимание, что молодые респонденты зна-
чимо чаще оценивают социально смелую 
личность в контексте интернет-комму-
никации как менее дружелюбную, менее 
уверенную, менее общительную и менее 
честную, чем в реальном общении. Кроме 
того, они отмечают, что в интернет-ком-
муникации социально смелая личность 
становится менее расслабленной, т. е. 
происходит нарастание напряженности. 
Особо следует отметить полную смену 
семантической направленности шкалы 

«раздражительный—невозмутимый»: не-
возмутимая социально смелая личность 
в реальном общении переходит в раздра-
жительную социально смелую личность 
в контексте интернет-коммуникации.

Семантика понятия «социально сме-
лая личность» в различных контекстах 
общения у респондентов среднего возрас-
та также существенно меняется.

Для респондентов 36—55 лет социаль-
но смелая личность в интернет-коммуни-
кации является менее привлекательной, 
менее доминантной и более импульсив-
ной, чем социально смелая личность в 
реальном общении. Она воспринимается 
менее общительной и самостоятельной, 
а также менее справедливой и честной, 
чем социально смелая личность, которая 
проявляет себя в реальном взаимодей-
ствии. Обращает на себя внимание сме-
на семантической направленности шкал 
«раздражительный—невозмутимый» и 
«напряженный—расслабленный». В вос-
приятии респондентов среднего возраста 
социально смелая личность в интернет-
коммуникации утратила силу, став рас-
слабленной, но нарастила активность, 
став раздражительной.

В группе респондентов старшего воз-
раста (56—70 лет) обнаружились самые 
существенные изменения в восприятии 
социально смелой личности, проявляю-
щей себя в различных контекстах обще-
ния. Причем эти изменения касаются 
как факторной структуры личности, так 
и личностных характеристик. В портрете 
социально смелой личности в контексте 
интернет-коммуникации, составленном 
респондентами старшей возрастной груп-
пы, все шкалы, которые относятся к фак-
тору оценки, значимо понижаются. Соци-
ально смелая личность в интернет-среде 
утрачивает свое обаяние и дружелюбие, 
становится менее добросовестной, спра-
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ведливой и честной, обнаруживает тен-
денцию к эгоистичности и черствости.

Кроме того, по мнению респондентов 
старшего возраста, социально смелая лич-
ность в интернет-коммуникации теряет 
свою силу, становясь менее самостоя-
тельной, менее независимой и уверенной. 
В восприятии испытуемых старшего воз-
раста социально смелая личность оста-
ется расслабленной, ненапряженной, од-
нако выраженность этой характеристики 
значимо ниже, чем у социально смелой 
личности в реальном взаимодействии. 
Также социально смелая личность в ин-
тернет-коммуникации становится менее 
энергичной, общительной и открытой. 
Последние характеристики относятся к 
фактору активности личности, и ожидает-
ся, что активность социально смелой лич-
ности в интернет-среде должна снижать-
ся. Однако в восприятии респондентов 
социально смелая личность в интернет-
среде наращивает свою активность за счет 
раздражительности и суетливости.

Выводы

Обобщая результаты содержательно-
го и статистического анализа представ-
лений респондентов разных возрастных 
групп о понятии «социально смелая лич-
ность» в различных контекстах общения, 
можно сделать следующие выводы.

1. Понятие «социально смелая лич-
ность в реальном общении» имеет вы-
сокую семантическую значимость, ярко 
выраженную позитивную эмоциональ-
ную окрашенность и сходную фактор-
ную структуру для респондентов всех 
возрастных групп.

2. Вместе с тем выявлена семанти-
ческая дифференциация этого понятия 
разными возрастными группами:

• Для респондентов молодого возрас-
та наиболее важным является то обстоя-
тельство, что социально смелая личность 
в реальном взаимодействии является 
эмоционально привлекательной, вызыва-
ет симпатию, является носителем пози-
тивных личностных характеристик, свя-
занных с эмоциональными отношениями.

• Специфика портрета социально 
смелой личности, составленного респон-
дентами среднего возраста, заключается 
в значимом преобладании фактора «ак-
тивности». При этом смелая личность 
представляется неспокойной, напряжен-
ной и склонной к раздражительности.

• Семантическая модель у предста-
вителей старшего возраста отличается 
большей дифференциацией личностных 
характеристик, значимо отличающихся 
от их степени выраженности в моделях 
других возрастных групп. Эта возраст-
ная группа воспринимает социально 
смелую личность в реальном общении 
прежде всего как доминантную, оказы-
вающую влияние на других людей. Ак-
тивность личности описывается через 
такие характеристики, как энергичность, 
деятельность, разговорчивость и невоз-
мутимость.

3. Понятие «социально смелая лич-
ность в интернет-коммуникации» имеет 
высокую семантическую значимость в 
восприятии молодых респондентов, в то 
время как в представлениях участников 
среднего и старшего возраста это поня-
тие перемещается в зону умеренной се-
мантической значимости.

4. Обнаружилось, что в представлени-
ях респондентов всех возрастных групп 
произошло общее снижение привлека-
тельности социально смелой личности в 
интернет-коммуникации, в сравнении с 
социально смелой личностью в реальном 
общении. При этом снижение привлека-
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тельности в каждой возрастной группе 
произошло за счет определенных лич-
ностных характеристик. Так, у молодых 
респондентов (19—35 лет) социально 
смелая личность в интернет-коммуни-
кации становится менее дружелюбной 
и честной, чем в реальном общении. 
Респонденты среднего возраста (36—
55 лет) воспринимают социально сме-
лую личность в контексте интернет-сре-
ды менее справедливой и честной, чем в 
реальном взаимодействии. В представле-
ниях участников старшего возраста (56—
70 лет) о социально смелой личности 
выраженность всех шкал привлекатель-
ности значимо понизилась, при этом по-
жилые респонденты оценивают привле-
кательность социально смелой личности 
в интернет-коммуникации как самую 
низкую, в сравнении с другими возраст-
ными группами.

5. В модели «социально смелой лич-
ности в интернет-коммуникации» всех 
возрастных групп отмечено общее повы-
шение фактора активности. Респонден-
там представляется, что в интернет-среде 
социально смелая личность становится 
более зависимой от внешних обстоя-
тельств, более импульсивной, демон-
стрирует более интенсивные, неспокой-
ные эмоциональные реакции.

6. Во всех возрастных группах со-
циально смелая личность в интернет-
коммуникации воспринимается раз-
дражительной, тогда как в реальном 
общении — невозмутимой.

7. Обнаружилось заметное сходство 
в представлениях молодых и пожилых 
респондентов относительно некоторых 
шкал. По мнению представителей этих 
возрастных групп, социально смелая лич-
ность в реальном общении — «сильная», 
«расслабленная» и «невозмутимая», тог-
да как в интернет-коммуникации — «ме-

нее сильная», «менее расслабленная» и 
«раздражительная». Для респондентов 
среднего возраста социально смелая лич-
ность в обоих контекстах общения пред-
ставляется более нервной, нестабильной 
и напряженной, чем участникам других 
возрастных групп.

8. В контексте реального взаимо-
действия социально смелая личность 
воспринимается самой спокойной ре-
спондентами старшего возраста, менее 
спокойной — молодыми респондентами 
и суетливой — участниками среднего воз-
раста. В интернет-коммуникации семан-
тическое содержание этой шкалы значимо 
меняется в представлениях респондентов 
старшего возраста: они воспринимают со-
циально смелую личность самой суетли-
вой. Респонденты среднего возраста не 
меняют своих представлений, считая, что 
социально смелая личность неспокойна в 
обоих контекстах общения. Тогда как мо-
лодые участники воспринимают социаль-
но смелую личность спокойной в обоих 
контекстах общения.

Итак, исследование показало, что эмо-
ционально-смысловые представления 
людей разного возраста, включенных в 
интернет-среду, о социально смелой лич-
ности в различных контекстах общения 
являются семантически неоднозначны-
ми. С одной стороны, в представлениях 
обнаруживается социальный консенсус, 
проявляющийся в сходном толковании 
факторной структуры категорий «со-
циально смелая личность в реальном 
общении» и «социально смелая лич-
ность в интернет-коммуникации» и их 
семантического содержания. В воспри-
ятии респондентов, независимо от воз-
раста, социально смелая личность в кон-
тексте реального общения имеет более 
высокую семантическую значимость и 
позитивную семантическую направлен-
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ность, представляется более «сильной» 
и «привлекательной», чем в контексте 
интернет-коммуникации. С другой сто-
роны, имеют место значимые возрастные 
различия в семантическом содержании 
категории «социально смелая личность» 

в разных контекстах общения, которые 
заключаются в том, что понижение или 
повышение того или иного фактора в 
структуре представлений происходит за 
счет определенных для каждой возраст-
ной группы личностных характеристик.
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The article is concerned with the results of the study, subject of which is the submis-
sion of the respondents of the different age groups about the social and bold personal-
ity. Required property of the respondents was the presence in the Internet environment 
and participation in various social networks. They assessed social and bold personal-
ity in such contexts of communication, as real communication and Internet commu-
nication. Analyses were undertaken to determine the structural and content features 
of emotional and semantic representations of the phenomenon of the social and bold 
personality, depending on the context of communication, but also the detection of age-
sensitive representations of the young respondents (19—35 years), middle-aged re-
spondents (36-55 years) and older respondents (from 56 to 70 years). The concept of 
the “social and bold personality in real communion” is shown to have a high semantic 
relevance, strongly marked positive emotional coloration and a similar factor structure 
for respondents of all age groups. The concept of the “social and bold personality in on-
line communication” with a high semantic significance in the perception of the young 
respondents moves into a zone of moderate and semantic importance in representations 
of the middle-aged and older respondents. In representations of the respondents of 
all age groups, the attractiveness of the "social and bold personality in Internet com-
munication" is less than in comparison with the "social and bold personality in the real 
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communication". The age-specific of the social representations about social and bold 
personality in the real and virtual communication has been analysed in detail.

Keywords: social boldness, social and courageous personality, communication, 
communication context, online communication.
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Социально-психологические факторы удовлетворенности
отношениями в молодых супружеских парах

О.А. СЫЧЕВ*,
ФГБОУ ВО АГГПУ, Бийск, Россия, osn1@mail.ru

Удовлетворенность отношениями в супружеской паре может рассматри-
ваться как обобщенная их оценка, отражающая эмоциональный опыт взаимоот-
ношений. Теоретический анализ показывает, что непосредственной психологиче-
ской причиной негативных эмоциональных переживаний в отношениях является 
фрустрация психологических потребностей. Удовлетворение этих потребностей 
у супругов в свою очередь должно быть связано с индивидуальными особенностя-
ми проявления любви и привязанности. В соответствии с этими положениями 
была выдвинута гипотеза о том, что связь стиля привязанности с удовлетво-
ренностью отношениями объясняется фрустрацией психологических потребно-
стей, свойственной людям с ненадежными стилями привязанности. Для проверки 
данного предположения было обследовано 68 молодых пар, из которых 30 состоят 
в официальном браке и 38 — в фактическом. Удовлетворенность отношениями, 
измеренная с помощью «Шкалы оценки отношений» С. Хендрик, показала тесные 
связи как с оценкой удовлетворенности базовых потребностей (по «Шкале удов-
летворения потребностей » Дж. Лагуардиа), так и с параметрами стиля привя-
занности (по «Опроснику привязанности к близким людям» Н.В. Сабельниковой 
и Д.В. Каширского). Результаты линейного структурного моделирования позво-
лили сделать вывод о том, что обратная связь беспокойного стиля привязанно-
сти с удовлетворенностью отношениями полностью объясняется фрустрацией 
базовых потребностей (в первую очередь, потребности в связанности). Обрат-
ная связь избегающего стиля с удовлетворенностью отношениями более суще-
ственна, и она объясняется фрустрацией базовых потребностей лишь частично. 
Кроме того, было показано, что людям с избегающим стилем привязанности в 
супружеских отношениях свойственна фрустрация потребности в автономии.

Ключевые слова: стиль привязанности, базовые психологические потребности, 
теория самодетерминации, удовлетворенность отношениями, молодая семья.
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Удовлетворенность браком и супру-
жескими отношениями неизменно при-
влекает к себе значительное внимание со 
стороны исследователей ввиду большого 
значения для развития отношений и ста-
бильности семьи. Как в отечественной, 
так и в зарубежной литературе можно 
обнаружить немало различных мнений 
относительно психологической сущно-
сти этих явлений [1; 18], однако общим 
является представление о том, что удов-
летворенность отношениями (и браком) 
представляет собой обобщенную оценку 
супружеских отношений. Из чего скла-
дывается подобная глобальная оценка, 
какие явления или характеристики отно-
шений получают в ней обобщение?

В поисках ответа на этот вопрос име-
ет смысл обратиться к подходу С. Хен-
дрик и К. Хендрик, кладущих в основу 
исследований удовлетворенности от-
ношениями супругов «субъективный, 
аффективный опыт их переживаний 
удовлетворения и счастья в близких от-
ношениях» [18. с. 58]. В их работах ясно 
прослеживается идея о том, что в основе 
удовлетворенности отношениями лежат 
чувства и переживания супругов [16; 
18]. Представление об эмоциональной 
основе удовлетворенности супружески-
ми отношениями выглядит вполне обо-
снованным, если принять во внимание 
ту важнейшую роль, которую играют в 
подобных отношениях эмоции и чув-
ства, поскольку «… основным фактором, 
скрепляющим супружеские союзы, яв-
ляются эмоциональные узы — любовь, 
эмоциональная привязанность» [4, с. 54]. 
На эмпирическом уровне роль эмоцио-
нальных факторов в благополучии брака 
наиболее ярко была продемонстрирова-
на в исследованиях Дж. Готтмана [12]. 
Соотношение позитивных и негативных 
эмоциональных реакций в супружеском 

взаимодействии у благополучных пар 
характеризуется существенным преоб-
ладанием позитивных эмоций. В ста-
бильных парах с высокой удовлетво-
ренностью браком число позитивных 
эмоциональных реакций превышает 
число негативных приблизительно в 
пять раз. В супружеских парах с низким 
уровнем удовлетворенности браком, где 
дело идет к разводу, число позитивных 
эмоциональных реакций оказывается 
примерно равным или даже меньшим по 
отношению к числу негативных эмоцио-
нальных реакций.

Принимая за основу, что удовлетво-
ренность отношениями отражает в обоб-
щенной форме эмоциональный опыт вза-
имоотношений, необходимо обратиться 
к анализу факторов, определяющих эмо-
циональные переживания в супружеских 
отношениях. Хотя детерминация эмоци-
ональных явлений представляет собой 
сложную проблему, можно констатиро-
вать, что большинство исследователей 
разделяют представление о двойной об-
условленности эмоций: потребностями 
и ситуацией [2]. С этой точки зрения, 
непосредственной психологической при-
чиной снижения удовлетворенности от-
ношениями являются негативные эмо-
циональные переживания, вызванные 
повторяющейся фрустрацией потреб-
ностей супругов в различных ситуациях 
супружеского взаимодействия.

Можно предполагать, что наиболее 
важной в контексте данной проблемы 
является потребность, лежащая в основе 
брака и близких отношений и получив-
шая различные наименования в разных 
подходах: потребность в аффилиации 
(Г. Мюррей), потребность в привязан-
ности (Э. Фромм), потребность в любви 
и принадлежности (А. Маслоу), потреб-
ность в связанности (Э. Деси, Р. Рай-
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ан). Именно удовлетворение этой по-
требности должно в наибольшей мере 
определять степень удовлетворенности 
отношениями супругов. Вместе с тем, не-
которое значение могут иметь и другие 
потребности, удовлетворение или фру-
страция которых в супружеских отно-
шениях вызывают позитивные или нега-
тивные переживания и в конечном итоге 
оказывают влияние на уровень удовлет-
воренности отношениями. Однако их 
исследование затрудняется тем фактом, 
что число разнообразных потребностей, 
описанных в различных психологиче-
ских теориях, довольно велико. Поэтому 
разумно было бы сосредоточиться на не-
скольких наиболее существенных, уни-
версальных психологических потреб-
ностях, проявляющихся в большинстве 
ситуаций и сфер жизни, в том числе и в 
супружеских отношениях.

Один из наиболее разработанных со-
временных подходов, определяющих 
базовые психологические потребности, 
связан с теорией самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана [10]. В контексте 
данного исследования важно, что в чис-
ло базовых здесь входит потребность в 
связанности, т. е. потребность состоять в 
стабильных близких отношениях и быть 
значимым для других людей, получать 
от близких заботу и заботиться о них. 
Две другие базовые потребности, опи-
санные в теории самодетерминации, — 
это потребность в автономии и потреб-
ность в компетентности. Потребность в 
компетентности выражается в желании 
успешно решать сложные проблемы за 
счет собственных усилий, в стремлении 
чувствовать себя успешным, способным 
и компетентным. Потребность в автоно-
мии означает стремление чувствовать 
себя самостоятельным и свободным 
субъектом, в то время как принуждение 

со стороны других людей или ощущение 
контроля с их стороны фрустрируют эту 
потребность. Все три потребности прояв-
ляются в различных сферах жизни, хотя, 
очевидно, что потребность в компетент-
ности более актуальна в «достиженче-
ских» ситуациях, связанных с реализа-
цией целенаправленной деятельности, в 
то время как потребность в связанности 
удовлетворяется в большей мере в ситуа-
циях межличностных отношений.

Как и следовало ожидать, результаты 
исследований показывают, что удовлет-
ворение этих трех потребностей в повсед-
невной жизни способствует пережива-
нию позитивных эмоций и поддержанию 
эмоционального благополучия [22]. 
Если удовлетворенность отношениями 
является обобщением эмоционального 
опыта взаимоотношений, то удовлетво-
рение базовых потребностей в супруже-
ских отношениях будет способствовать 
высокой удовлетворенности отношения-
ми, что также подтверждается результа-
тами исследований [19; 21]. Вместе с тем, 
эти результаты хорошо демонстрируют 
суммарный вклад психологических по-
требностей в удовлетворенность отноше-
ниями, однако не раскрывают самостоя-
тельной роли каждой из них. Этот аспект 
проблемы также представляется важным 
ввиду того, что базовые психологические 
потребности, вероятно, могут быть в раз-
ной мере удовлетворены в супружеских 
отношениях в зависимости от некоторых 
индивидуальных особенностей супругов.

Среди индивидуальных особенностей, 
связанных с удовлетворением потребности 
в связанности в супружеских отношениях, 
в первую очередь заслуживают внимание 
те особенности, которые характеризуют 
проявления любви и привязанности, по-
скольку именно взаимная привязанность 
супругов является важнейшим условием 
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удовлетворения этой потребности. С точки 
зрения теории привязанности, в основе та-
ких индивидуальных особенностей лежит 
рабочая модель объекта привязанности, 
складывающаяся в результате обобщения 
эмоционального опыта взаимодействия с 
родителем (или другим лицом, оказыва-
ющем заботу) в раннем детстве [6]. В зре-
лом возрасте этой моделью в значительной 
мере определяются ожидания относитель-
но поведения партнера, его оценка и интер-
претация, а также собственное поведение 
по отношению к объекту привязанности 
[9; 23]. При этом известно, что в некото-
рых случаях особенности рабочей модели 
проявляются в чрезмерной зависимости 
от объекта привязанности, наводящей на 
мысль о неудовлетворенной потребности в 
связанности. В других случаях, напротив, 
отмечается выраженное стремление к под-
держанию дистанции и автономии [13]. 
Особенности рабочей модели и вытекаю-
щие из этих особенностей стили привязан-
ности могут быть закономерно связаны с 
базовыми психологическими потребно-
стями, так что необходимо глубже проана-
лизировать природу подобной связи.

Рабочая модель привязанности обра-
зована из двух составляющих, которые в 
когнитивных терминах характеризуются 
как обобщенная модель себя и обобщен-
ная модель другого [13]. В эмоциональ-
но-поведенческих терминах эти моде-
ли интерпретируют как беспокойство в 
межличностных отношениях, связанное 
с негативной оценкой себя и высокой 
чувствительностью к отвержению, и из-
бегание близких отношений, обусловлен-
ное ожиданиями дискомфорта в общении 
и избеганием контакта ввиду негативной 
оценки другого. Обобщенные модели 
себя и другого могут быть позитивны-
ми и негативными, порождая в разных 
сочетаниях четыре стиля привязанно-

сти: надежный, тревожно-озабоченный, 
или беспокойный (с высоким беспокой-
ством), избегающе-отвергающий, или 
избегающий (с высоким избеганием), а 
также избегающе-опасающийся (при вы-
соком уровне избегания и беспокойства) 
[3]. В эмпирических исследованиях по-
добную четырехтипную модель обычно 
не используют, ограничиваясь анализом 
двух параметров стиля привязанности — 
беспокойства и избегания.

Люди с высоким беспокойством не 
испытывают уверенности в партнере 
и ожидают от него непредсказуемого и 
переменчивого поведения. Для устране-
ния таких негативных ожиданий, вызы-
вающих тревогу, они нуждаются в более 
ясных и частых подтверждениях любви, 
в сокращении дистанции и большей ин-
тимности. Очевидно, что внешние про-
явления этих особенностей выглядят 
так, будто у лиц с тревожным стилем 
привязанности менее удовлетворенная 
или более интенсивная потребность в 
связанности.

Параметр «избегание» отражает 
стремление избегать близкого контакта 
с людьми вследствие ожидания непри-
ятных последствий, например, отверже-
ния или осуждения [6]. Такие ожидания 
лежат в основе стремления лиц с избега-
ющей привязанностью к поддержанию 
дистанции и автономии, к уходу от близ-
кого контакта и самораскрытия. Проти-
воречащие этим стремлениям попытки 
партнера сократить дистанцию путем 
вовлечения в эмоциональное общение 
или совместную деятельность могут вос-
приниматься человеком с избегающей 
привязанностью как контролирующие 
и угрожающие его автономии. Внешние 
проявления таких особенностей могут 
выглядеть как следствие чрезмерно вы-
раженной потребности в автономии.
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Таким образом, есть основания пред-
полагать связь стиля привязанности с 
удовлетворением определенных психо-
логических потребностей супругов. Если 
удовлетворенность отношениями вы-
ступает как обобщение эмоционального 
опыта взаимоотношений, основанного на 
удовлетворении базовых потребностей, 
то можно предположить, что влияние 
стиля привязанности на удовлетворен-
ность отношениями может полностью 
или частично объясняться связью стилей 
привязанности с фрустрацией базовых 
психологических потребностей.

Результаты предшествующих иссле-
дований свидетельствуют о том, что не-
надежные стили привязанности, харак-
теризующиеся высокой выраженностью 
беспокойства или избегания, действи-
тельно демонстрируют умеренную связь 
с низкой удовлетворенностью отношени-
ями и другими показателями семейного 
неблагополучия [20], причем негативное 
влияние ненадежной привязанности на 
удовлетворенность отношениями воз-
растает по мере роста стажа отношений 
[14]. Также известно, что ненадежная 
привязанность сочетается с фрустраци-
ей базовых потребностей в целом [19]. 
В то же время, роль отдельных базовых 
психологических потребностей в их вза-
имодействии со стилями привязанности 
в снижении удовлетворенности отно-
шениями у лиц с различными стилями 
привязанности остается недостаточно 
изученной.

Рассматривая возможное влияние 
стиля привязанности на базовые по-
требности и удовлетворенность отно-
шениями необходимо отметить также 
вероятное обратное влияние, когда опре-
деленный опыт отношений модифици-
рует стиль привязанности. Известно, что 
стиль привязанности к родителям оста-

ется довольно стабильным на длитель-
ных промежутках времени [24], однако 
в романтических отношениях взрослых 
он довольно изменчив [11], кроме того, 
наблюдаются различия в проявлении 
привязанности в различных отношениях 
[19]. Тем не менее, анализ динамики сти-
ля привязанности в лонгитюдном иссле-
довании позволил сделать вывод о том, 
что в основе стиля, скорее всего, лежит 
относительно стабильный «прототип», 
вокруг которого происходят ситуатив-
ные колебания оценок [11].

По нашему мнению, удовлетворение 
потребностей супругов отражает лишь 
конкретный и довольно ограниченный 
(особенно в случае молодой семьи) опыт 
их отношений. Если стиль привязанности 
выступает в качестве относительно ста-
бильной личностной особенности, а удов-
летворение потребностей — в качестве 
ситуативной и специфической для кон-
кретных отношений и ситуаций, то более 
обоснованным представляется предполо-
жение о влиянии стиля привязанности на 
удовлетворение потребностей. Тем не ме-
нее, в длительной перспективе обратное 
влияние удовлетворения потребностей 
на стиль привязанности является вполне 
вероятным и нуждается в специальном 
исследовании. Учитывая такую слож-
ность отношений между базовыми пси-
хологическими потребностями и стилями 
привязанности, на современном уровне 
понимания этой проблемы, по-видимому, 
предпочтительнее говорить об их взаим-
ной связи вместо причинно-следственной 
зависимости.

Целью данного исследования стал 
анализ стиля привязанности и удовлет-
ворения потребностей в единой системе 
факторов, определяющих удовлетворе-
ния потребностей супругов в молодых 
семьях. Гипотеза заключается в том, что 
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существует связь ненадежных стилей 
привязанности с низкой удовлетворен-
ностью отношениями, которая частично 
или полностью объясняется фрустра-
цией базовых психологических потреб-
ностей. При этом для лиц с избегающим 
стилем привязанности характерно мень-
шее удовлетворение потребности в авто-
номии.

Процедура и методы исследования

Для оценки удовлетворенности су-
пругов отношениями друг с другом 
использовалась «Шкала оценки отно-
шений» С. Хендрик [17] в адаптации 
О.А. Сычева [5]. Методика представляет 
собой однофакторную шкалу из семи во-
просов, на каждый из которых требуется 
дать ответ по шкале от 1 до 5. Надежность 
шкалы в данном исследовании составила 
0,81 (альфа Кронбаха).

Для диагностики стиля привязанности 
использовался «Опросник привязанности 
к близким людям» Н.В. Сабельниковой и 
Д.В. Каширского [3]. В основу этого опрос-
ника была положена методика «Опыт 
близких отношений» (ECR) К. Бреннана, 
С. Кларка и Ф. Шейвера и двухфакторная 
модель привязанности, в рамках которой 
стиль привязанности определяется сочета-
нием беспокойства по поводу отношений 
и избегания отношений привязанности 
[6; 7]. Опросник состоит из 30 утверж-
дений, согласие с каждым из которых 
необходимо оценить по шкале от 1 до 7. 
Надежность шкал (коэффициент альфа 
Кронбаха) в нашем исследовании состави-
ла 0,82 для шкалы беспокойства и 0,83 для 
шкалы избегания.

Для оценки удовлетворения базовых 
потребностей был выполнен перевод ме-
тодики «Шкала удовлетворения потреб-

ностей» (Need satisfaction scale), пред-
ложенной Дж. Лагуардиа с соавторами 
[19]. Методика включает 9 пунктов, по 
3 на каждую из базовых потребностей: 
в автономии, компетентности и связан-
ности. Степень согласия с каждым из 
утверждений оценивается по шкале от 1 
до 5 (см. приложение). В ходе пилотаж-
ного исследования, направленного на 
оценку надежности и факторной струк-
туры данной методики, было обнаруже-
но, что пункты 1 и 3 из оригинальной 
шкалы плохо работают в русскоязычной 
версии, поэтому их формулировка была 
изменена (из прямых заданий они были 
переформулированы в обратной форме, 
так что фрустрация соответствующей 
потребности стала явной). Итоговый 
вариант методики приведен в приложе-
нии. В полном соответствии с теорией 
три шкалы методики тесно коррелиру-
ют между собой (r от 0,57 до 0,73). Трех-
факторная структура хорошо подтверж-
дается результатами конфирматорного 
факторного анализа (алгоритм MLR, 
χ2 = 31,11; df = 23; p = 0,12; CFI = 0,970; 
TLI = 0,952; RMSEA = 0,051; N = 136, в 
модель добавлена ковариация пунктов 
1 и 9). Об удовлетворительной надеж-
ности шкал свидетельствуют значения 
коэффициентов альфа Кронбаха: 0,62 — 
для шкалы автономии, 0,78 — для шкалы 
компетентности, 0,76 — для шкалы свя-
занности и 0,82 — для всей методики.

Выборку составили 68 бездетных 
молодых супружеских пар со средним 
стажем семейной жизни 2,02 года (SD = 
= 1,98), большинство супругов обучаются 
в высших и средних специальных учреж-
дениях г. Бийска. Из числа опрошенных 
пар 30 состоят в официальном браке и 
38 — в фактическом, незарегистрирован-
ном, браке. Средний возраст женщин — 
22,57 (SD = 3,75), средний возраст муж-
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чин — 25,3 (SD = 4,76). Формирование 
выборки осуществлялось методом «снеж-
ного кома». Выбор для исследования без-
детных молодых семей обусловлен тем, 
что в подобных семьях, по-видимому, еще 
сравнительно невелика роль факторов, 
связанных с материальным и бытовым 
неблагополучием, их отношения в мень-
шей мере отягощены грузом прошлых 
конфликтов. Следовательно, относитель-
ная значимость психологических факто-
ров должна быть более существенна.

Статистический анализ полученных 
результатов проводился с использовани-
ем программ SPSS 23 и Mplus 7.4. Общие 
показатели по всем диагностическим 
шкалам вычислялись как средние значе-
ния. В ходе анализа применялись методы 
сравнительного, корреляционного, ре-
грессионного анализа и линейное струк-
турное моделирование.

Результаты

С помощью t-критерия Стьюдента 
для зависимых выборок было выполнено 

сравнение средних значений по шкалам 
между мужчинами и женщинами внутри 
супружеских пар (табл. 1).

Различий по удовлетворению базо-
вых потребностей и параметрам стиля 
привязанности между лицами, состо-
ящими в официальном и фактическом 
браке, выявлено не было. Интерес пред-
ставляет наличие довольно высоких 
корреляций между оценками партнеров 
внутри пары по удовлетворенности от-
ношениями (r = 0,48; p < 0,001), удов-
летворению потребности в связанно-
сти (r = 0,37; p < 0,01) и избеганию (r = 
= 0,50; p < 0,001). Необходимо отметить, 
что факт сходства оценок удовлетво-
ренности отношениями внутри пар не-
однократно встречается в публикациях 
[5; 17]. Неудивительно также сходство 
партнеров в оценке удовлетворения по-
требности в связанности, поскольку ус-
ловия ее удовлетворения предполагают 
взаимную близость и открытость. В то 
же время трудно объяснить столь силь-
ную связь по избеганию при отсутствии 
связи по второму параметру стиля при-
вязанности — беспокойству.

Т а б л и ц а  1
Сравнение средних значений удовлетворенности отношениями,

удовлетворения базовых потребностей и параметров стиля привязанности
внутри супружеских пар (N = 68)

Шкала
Женщины Мужчины

t(67) p-уровень d-Коэна
Среднее SD Среднее SD

Удовлетворенность 
отношениями

4,25 0,58 4,32 0,46 -1,11 незначим 0,13

Автономия 4,13 0,75 4,12 0,70 0,10 незначим 0,01

Компетентность 4,25 0,67 4,42 0,59 -1,73 незначим 0,21

Связанность 4,31 0,79 4,55 0,60 -2,46 p < ,05 0,30

Избегание 2,44 0,93 2,73 0,76 -2,79 p < ,01 0,34

Беспокойство 3,10 1,04 2,60 0,79 3,57 p < ,01 0,43
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В объединенной выборке мужчин 
и женщин удовлетворенность отноше-
ниями продемонстрировала значимые 
корреляции с удовлетворением всех ба-
зовых потребностей, причем наиболее 
тесную — с удовлетворением потребно-
сти в связанности (r = 0,61; p < 0,001) и 
лишь немного менее сильную — потреб-
ности в автономии (r = 0,45; p < 0,001) 
и компетентности (r = 0,44; p < 0,001). 
Оба параметра стиля привязанности 
также показали обратную связь с удов-
летворенностью отношениями (для из-
бегания r = −0,54; p < 0,001; для беспо-
койства r = −0,40; p < 0,001). Результаты 
корреляционного анализа отдельно по 
группам мужчин и женщин, а также с 
учетом данных супруга/супруги, при-
веденные в табл. 2, позволяют сделать 
вывод о том, что в обеих группах наибо-
лее тесную связь с удовлетворенностью 
отношениями показывают удовлетво-
рение потребности в связанности и из-

бегание. Вместе с тем, теснота связей 
этих параметров с удовлетворенностью 
отношениями у женщин выше, чем у 
мужчин.

Результаты корреляционного анали-
за, свидетельствующие о существенной 
связи удовлетворенности отношениями 
с удовлетворением всех базовых по-
требностей и параметрами стиля при-
вязанности, не означают, что все эти по-
казатели являются непосредственными 
и существенными предикторами удов-
летворенности. Ввиду наличия тесных 
взаимосвязей между удовлетворением 
базовых потребностей и параметрами 
стиля привязанности для выявления 
независимого вклада отдельных пере-
менных был выполнен множественный 
регрессионный анализ, где в качестве 
предикторов использовались все рас-
смотренные переменные, характеризую-
щие как респондента, так и его партнера 
(результаты см. в табл. 3).

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты корреляции Пирсона между удовлетворенностью отношениями,

удовлетворением базовых потребностей и параметрами стиля привязанности
в супружеских парах

Показатели
Удовлетворенность отношениями

Своя Супруга/супруги
В выборке женщин (N = 68)
Автономия 0,58*** 0,32**
Компетентность 0,67*** 0,27*
Связанность 0,75*** 0,34**
Избегание -0,66*** -0,26*
Беспокойство -0,50*** -0,14
В выборке мужчин (N = 68)
Автономия 0,29* 0,10
Компетентность 0,14 -0,05
Связанность 0,36** 0,18
Избегание -0,42*** -0,40***
Беспокойство -0,23 -0,16
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Представленные в табл. 3 результаты 
регрессионного анализа свидетельству-
ют, прежде всего, о том, что вклад харак-
теристик партнера в удовлетворенность 
отношениями не является существенным 
при контроле собственных особенностей 
стиля привязанности и удовлетворения 
базовых потребностей. Существенную, 
статистически значимую прямую связь 
с удовлетворенностью отношениями 
показывает степень удовлетворения по-
требности в связанности. Кроме того, 
обратную связь с удовлетворенностью 
отношениями показывает склонность к 
избеганию в близких отношениях.

Чтобы убедиться в том, что выяв-
ленные эффекты являются общими для 
мужской и женской совокупностей, в 
данную регрессионную модель были до-
бавлены пошагово взаимодействия с по-
лом для обеих переменных (избегания и 

удовлетворения потребности в связан-
ности) [15]. В результате такого анализа 
выяснилось, что связь удовлетворенно-
сти отношениями с удовлетворением по-
требности в связанности остается значи-
мой только в выборке женщин. В то же 
время, взаимодействие удовлетворения 
потребности в связанности с полом по-
казывает значимость лишь на уровне 
тенденции (p = 0,097), так как разница в 
величине эффекта у мужчин и женщин 
недостаточно велика. Негативный эф-
фект влияния избегания на удовлетво-
ренность отношениями остается стати-
стически значимым как у женщин, так и 
у мужчин, т.е. в этом случае взаимодей-
ствие с полом полностью отсутствует.

Таким образом, регрессионная мо-
дель, представленная в табл. 3, отражает 
общий для мужчин и женщин негатив-
ный эффект влияния избегания на удов-

Т а б л и ц а  3
Результаты регрессионного анализа удовлетворенности отношениями 

в зависимости от удовлетворения базовых потребностей 
и параметров стиля привязанности

Предиктор
Стандартизованный 

регрессионный коэф. 
бета

Стандартная 
ошибка коэф. 

бета
t(125) p-уровень

Автономия 0,10 0,09 1,07 незначим

Компетентность -0,10 0,12 -0,85 незначим

Связанность 0,41 0,13 3,22 p < 0,001

Избегание -0,29 0,09 -3,33 p < 0,001

Беспокойство -0,11 0,09 -1,29 незначим

Автономия (партнер) 0,03 0,09 0,29 незначим

Компетентность (партнер) 0,00 0,12 0,04 незначим

Связанность (партнер) -0,12 0,13 -0,95 незначим

Избегание (партнер) -0,06 0,09 -0,66 незначим

Беспокойство (партнер) -0,08 0,09 -0,86 незначим

Примечание. Характеристики регрессионной модели: R2 = 0,46; F(10,125) = 10,51; p < 0,001; 
N = 136.
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летворенность отношениями. При этом 
особенности проявления эффекта влия-
ния удовлетворения потребности в свя-
занности на удовлетворенность отно-
шениями у мужчин и женщин требуют 
дальнейшего исследования, поскольку 
полученные данные позволяют предпо-
лагать более существенную связь удов-
летворения этой потребности с удовлет-
воренностью отношениями у женщин. 
Вывод о большей значимости удовлет-
ворения потребности в связанности для 
женщин также представляет интерес в 
связи с тем, что эта потребность у жен-
щин в среднем менее удовлетворена (см. 
табл. 1).

Результаты регрессионного анали-
за позволили выявить наиболее суще-
ственные предикторы удовлетворен-
ности отношениями, не раскрывая, при 
этом сложных опосредованных отноше-
ний внутри этой системы предикторов. 
Для углубленного анализа вклада стиля 
привязанности и удовлетворения базо-
вых потребностей в удовлетворенность 
отношениями с учетом возможных вза-
имных связей между предикторами 
было проведено линейное структур-
ное моделирование. В модель не были 
включены оценки партнера ввиду того, 
что в ходе регрессионного анализа они 
не показали статистически значимых 
эффектов. На основе результатов ре-
грессионного анализа в качестве непо-
средственных предикторов удовлетво-
ренности отношениями в модель были 
включены склонность к избеганию и 
удовлетворение потребности в связан-
ности, причем параметры стиля привя-
занности рассматривались как корре-
лирующие между собой и со степенью 
удовлетворения всех базовых потреб-
ностей. Факторы удовлетворения базо-
вых потребностей и удовлетворенности 

отношениями были составлены из соот-
ветствующих заданий, а факторы пара-
метров стиля привязанности — из трех 
парселов, каждый из которых представ-
ляет собой среднее значение по пяти 
заданиям. Дисперсии всех латентных 
факторов были установлены равными 1, 
а все факторные нагрузки и путевые ко-
эффициенты выступали как свободные 
(оцениваемые) параметры.

В результате оценки этой модели с 
использованием алгоритма MLR были 
получены умеренные показатели соот-
ветствия: χ2 = 295,42; df = 199; p < 0,001; 
CFI = 0,913; TLI = 0,899; RMSEA = 0,060, 
N = 136. На основе индексов модифика-
ции в модель была добавлена ковариа-
ция заданий 2 и 3 в факторе удовлетво-
ренности отношениями. Эти задания 
имеют весьма сходное содержание и 
смежное расположение в тексте. Также 
была добавлена ковариация заданий 1 и 
9 в шкале потребности в автономии — оба 
задания, в отличие от третьего, являются 
обратными и имеют аналогичное содер-
жание. Полученная в итоге модель, пред-
ставленная на рис. 1, продемонстрировала 
хорошие показатели соответствия данным: 
χ2 = 261,48; df = 195; p < 0,001; CFI = 0,940; 
NNFI = 0,929; RMSEA = 0,050, N = 136.

Из представленной модели следу-
ет, что обратная связь беспокойства с 
удовлетворенностью отношениями, вы-
явленная в ходе корреляционного ана-
лиза, объясняется наличием третьего 
общего фактора — неудовлетворенной 
потребностью в связанности, так как 
при учете связей с этим фактором не-
посредственный вклад беспокойства в 
удовлетворенность отношениями ис-
чезает. Негативный вклад избегания в 
удовлетворенность отношениями также 
частично объясняется снижением удов-
летворения потребности в связанности. 
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В то же время, имеется также непосред-
ственный негативный эффект, который в 
реальности также может быть опосредо-
ван другими промежуточными звеньями, 
не учтенными в данной модели.

Удовлетворение базовых психологи-
ческих потребностей у лиц с разными сти-
лями привязанности может существенно 
различаться, о чем свидетельствует зна-
чительный разброс величины путевых 
коэффициентов (к примеру, связь удов-
летворения потребности в автономии с 
избеганием равна 0,78, а с беспокойством 
 лишь 0,48). Чтобы проверить гипотезу 

о том, что базовые потребности в разной 
мере удовлетворены у лиц с разными 
стилями привязанности, было выполне-
но сравнение альтернативных вложен-
ных моделей. Исходной для сравнения 
стала аналогичная рассмотренной выше 
модель, в которой были попарно прирав-
нены друг к другу путевые коэффициен-

ты от каждой из базовых потребностей к 
избеганию и к беспокойству. Иными сло-
вами, в этой модели предполагалось, что 
сила связи удовлетворения каждой по-
требности с избеганием и беспокойством 
не различается (только внутри опреде-
ленной потребности, но не между ними). 
В трех других моделях поочередно были 
сняты ограничения на путевые коэффи-
циенты от каждой базовой потребности 
к избеганию и беспокойству. Эти модели 
сравнивались с исходной моделью с по-
мощью критерия разности хи-квадрат 
для MLR/MLM моделей [8].

Результаты такого сравнения показа-
ли, что освобождение путевых коэффи-
циентов от потребности в связанности к 
избеганию и беспокойству не приводит 
к существенному улучшению модели 
(χ2 = 0,80; df = 1; p = 0,37). Это значит, 
что фрустрация данной потребности в 
равной мере присуща как лицам с избе-

Рис. Структурная модель связей между параметрами стиля привязанности, удовлетворения
базовых потребностей и удовлетворенностью отношениями (все путевые коэффициенты

значимы при p < 0,05, обратные задания инвертированы, N = 136)



67

Эмпирические исследования

гающим стилем, так и лицам, склонным 
к беспокойному стилю. Аналогичным об-
разом освобождение путевых коэффици-
ентов от потребности в компетентности 
также не привело к значимому улучше-
нию модели (χ2 = 1,01; df = 1; p = 0,32). 
В то же время освобождение путевых 
коэффициентов от автономии приводит 
к существенному повышению соответ-
ствия модели данным (χ2 = 5,85; df = 1; 
p < 0,05). Следовательно, связь избега-
ния и беспокойства с удовлетворением 
потребности в автономии, действитель-
но, является неодинаковой. Величина со-
ответствующих путевых коэффициентов 
(см. рис.) свидетельствует о том, что по-
требность в автономии существенно ме-
нее удовлетворена у лиц с избегающим 
стилем привязанности в сравнении как 
с лицами с надежным стилем привязан-
ности, так и в сравнении с теми, кто скло-
нен к беспокойному стилю.

Обсуждение результатов

В полном соответствии с мнением 
основателей теории самодетерминации 
о важнейшей роли потребности в свя-
занности в близких отношениях удов-
летворение именно этой потребности 
продемонстрировало непосредственный 
и весьма существенный вклад в удов-
летворенность отношениями [10]. Тем 
не менее, опосредованный вклад дру-
гих потребностей в удовлетворенность 
отношениями также существует, о чем 
свидетельствует, во-первых, наличие 
значимых корреляций удовлетворения 
потребностей в автономии и компетент-
ности с удовлетворенностью отношения-
ми на уровне попарных корреляций (см. 
табл. 2) и, во-вторых, их сильные связи 
с удовлетворением потребности в свя-

занности (см. рис. 1). Вывод о важной 
роли удовлетворения всех трех базовых 
потребностей в близких отношениях хо-
рошо соотносится с результатами преды-
дущих исследований [19; 21].

Тот факт, что удовлетворение по-
требности в связанности является наи-
более сильным предиктором удовлетво-
ренности отношениями, соответствует 
теоретическому представлению о том, 
что удовлетворенность отношениями 
представляет собой обобщенную оцен-
ку, отражающую эмоциональный опыт 
отношений с партнером. Удовлетворе-
ние потребности в связанности (вместе 
с близкими к ней потребностями в авто-
номии и компетентности) в супружеских 
отношениях создает позитивный эмоци-
ональный фон и предотвращает появле-
ние негативных переживаний, способ-
ствуя поддержанию удовлетворенности 
отношениями.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что людям с ненадежны-
ми стилями привязанности свойственна 
фрустрация всех трех базовых психоло-
гических потребностей, что также соот-
ветствует уже известным выводам [19]. 
Фрустрация потребности в связанности 
в равной мере присуща как лицам с избе-
гающим стилем, так и лицам с беспокой-
ным стилем привязанности. Несмотря на 
равную силу связей, за ними могут скры-
ваться различные механизмы. В част-
ности, неудовлетворение потребности 
в связанности у лиц, склонных к беспо-
койному стилю, может объясняться тем, 
что в силу негативной модели себя они 
нуждаются в более ясных и частых под-
тверждениях любви и привязанности. 
Иными словами, такие люди демонстри-
руют повышенную чувствительность к 
нехватке проявлений привязанности со 
стороны партнера, что может быть ос-
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новной причиной фрустрации. С другой 
стороны, объективное снижение частоты 
таких проявлений любви в период после 
заключения брака может подкреплять 
имеющуюся рабочую модель объекта 
привязанности и усиливать проявления 
беспокойного стиля.

У лиц с избегающим стилем при-
вязанности фрустрация потребности в 
связанности скорее может выступать 
следствием их поведения, направленного 
на избегание тесного контакта в отноше-
ниях, которое препятствует созданию ус-
ловий для удовлетворения потребности 
в связанности. По-видимому, потреб-
ность в связанности у лиц с автономным 
стилем не менее актуальна, однако их 
стремление к независимости и дистан-
ции противоречит стремлению к близ-
ким отношениям. Именно об этом, по-
видимому, свидетельствует тот факт, что 
фрустрация потребности в связанности у 
лиц с избегающим стилем столь же силь-
на, как и у лиц с беспокойным стилем.

В нашем исследовании обнаружен не 
описанный ранее, но представляющий ин-
терес факт: для лиц с избегающим стилем 
привязанности в большей мере характер-
на фрустрация потребности в автономии 
в сравнении как с лицами, имеющими на-
дежный стиль привязанности, так и с ли-
цами, склонными к беспокойному стилю. 
Этот факт можно также интерпретировать 
как повышенную чувствительность лиц с 
избегающим стилем к неудовлетворению 
потребности в автономии. Проявлением 
фрустрации потребности в автономии у 
таких людей является их представление о 
том, что в супружеских отношениях пар-
тнер их чрезмерно контролирует, навя-
зывает свои цели и планы, ограничивает 
свободу самовыражения.

Результаты структурного линейно-
го моделирования свидетельствуют о 

том, что именно фрустрацией базовых 
потребностей объясняется связь беспо-
койства с удовлетворенностью отноше-
ниями, наблюдаемая в случае парных 
корреляций (см. табл. 2), но пропадаю-
щая при учете степени удовлетворения 
потребностей. При этом связь избегания 
с удовлетворенностью отношениями 
объясняется фрустрацией базовых по-
требностей частично. Эти результаты 
аналогичны полученным в исследовании 
Лагуардиа и др. [19] выводам о том, что 
влияние надежности привязанности на 
психологическое благополучие супругов 
как минимум частично опосредовано сте-
пенью удовлетворения базовых потреб-
ностей. Однако в нашем исследовании 
в отличие от упомянутого выше в ходе 
анализа рассматривался не обобщенный 
показатель надежности привязанности, а 
два определяющих стиль параметра: бес-
покойство и избегание. Благодаря этому 
удалось установить, что обратная связь 
удовлетворенности отношениями с бес-
покойством объясняется фрустрацией 
базовых потребностей полностью, в то 
время как подобная связь с избеганием — 
лишь частично.

Непосредственный эффект влияния 
избегающего стиля привязанности на 
удовлетворенность отношениями, не 
связанный с фрустрацией базовых по-
требностей, который проявился в ре-
зультатах регрессионного анализа и 
структурного моделирования, требует 
дальнейших исследований. Можно пред-
положить, что причины подобного вли-
яния избегания на удовлетворенность 
отношениями связаны с тем, что ситуа-
ции близкого, интимного общения, тре-
бующие самораскрытия и сокращения 
дистанции, у лиц с избегающим стилем 
могут вызывать напряжение и диском-
форт, связанный с фрустрацией иных, 
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не учтенных в данном исследовании по-
требностей.

Заключение

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что связь ненадеж-
ных стилей привязанности с удовлетво-
ренностью отношениями в значительной 
мере объясняется фрустрацией базовых 
потребностей. Также подтвердилось пред-
положение о том, что людям с избегаю-
щим стилем привязанности свойственна 
меньшая степень удовлетворения потреб-
ности в автономии. Влияния стиля привя-
занности партнера на удовлетворенность 
отношениями при контроле собственного 

стиля привязанности не выявлено. Кроме 
того, не обнаружилось существенных ген-
дерных различий в проявлении рассмо-
тренных зависимостей, за исключением 
того, что степень удовлетворения потреб-
ности в связанности несколько сильнее 
связана с удовлетворенностью отноше-
ниями у женщин. Следовательно, как у 
мужчин, так и у женщин наиболее суще-
ственным фактором удовлетворенности 
супружескими отношениями является 
степень удовлетворения базовых психо-
логических потребностей. Ограничения 
данного исследования связаны, в первую 
очередь, с использовавшимся корреля-
ционным дизайном, не позволяющим с 
уверенностью делать выводы о причинно-
следственных отношениях.

П р и л о ж е н и е

Текст методики «Шкала удовлетворения потребностей»
(версия для женщин, мужской вариант отличается только окончаниями)

Инструкция. Приведенные ниже утверждения касаются того, что Вы чувствуете 
в близких взаимоотношениях с супругом. Отвечая на каждое из утверждений, вы-
берите тот вариант, который указывает на степень Вашего согласия или несогласия 
с данным утверждением: 1 — совершенно не согласен, 2 — скорее не согласен, 3 — не 
знаю, 4 — скорее согласен, 5 — полностью согласен.

Обратные утверждения отмечены знаком «*». Пункты 1, 5, 9 составляют шкалу 
потребности в автономии; 2, 4, 7 — потребности в компетентности; 3, 6, 8 — потреб-
ности в связанности.

Когда я рядом с моим супругом… 1 2 3 4 5
1. Мне постоянно приходится делать что-то только потому, что это нужно 
ему, а не мне*
2. Я чувствую себя уважаемым и компетентным человеком
3. Я чувствую, что мы не настолько близки, как мне хотелось бы*
4. Я часто чувствую себя неполноценной и некомпетентной*
5. Я обсуждаю с ним происходящее и могу свободно выражать свое мнение
6. Я часто чувствую значительную дистанцию в наших отношениях*
7. Я чувствую себя очень способной и успешной
8. Я чувствую близость и интимность
9. Я чувствую некоторые контроль и давление с его стороны*
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Sociopsychological factors affecting the relationship satisfaction
in young married couples
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Relationship satisfaction may be considered as a general assessment based on the 
emotional experience in marital relationships. The results of theoretical analysis show 
that the main and direct reason of negative emotions in relationships is frustration of 
psychological needs. Satisfaction of these needs in spouses’ life is connected with indi-
vidual differences in attachment and love. Based on these ideas we suggested hypothesis 
that connection of attachment style with relationship satisfaction is explained by frustra-
tion of basic psychological needs of people with insecure attachment style. To check this 
hypothesis we tested 68 couples, 30 of them were married and 38 cohabited. Relationship 
satisfaction measured using RAS by Hendrick highly correlated with basic needs satis-
faction (measured using Need satisfaction scale by La Guardia) and attachment style 
(measured using the Russian version of ECR by Sabel'nikova and Kashirskii). The results 
of structural equation modeling led to the conclusion that negative association of anxious 
attachment with relationship satisfaction was totally explained by frustration of basic 
needs (first of all, need for relatedness) while the negative effect of avoidant attachment 
was accounted for frustration partially. Also it was shown that people with avoidant at-
tachment experience more frustration of need for autonomy in marital relationships.

Keywords: attachment style, basic psychological needs, self-determination theory, 
relationship satisfaction, young family.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
особенностей стиля саморегуляции поведения и деятельности замещающих 
родителей с уровнем их стрессоустойчивости. Показано, что степень сфор-
мированности компонентов системы саморегуляции может служить инди-
катором способности замещающих родителей противостоять воздействию 
социальных стресс-факторов и успешности в преодолении трудных жизнен-
ных ситуаций, возникающих в пространстве профессиональной замещающей 
семьи. Выявлена специфика профиля индивидуального стиля саморегуляции 
замещающих родителей по сравнению с группой обычных родителей. Про-
ведено сопоставление индивидуального стиля саморегуляции замещающих 
родителей и фельдшеров скорой помощи как специалистов, относящихся к 
группе социономических профессий помогающего типа. Для измерения уров-
ня стресса применялась «Шкала определения стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации» Т.Х. Холмса, Р.Х. Раге (Holmts T.H., Rahe R.H. «The Social 
Readjustment Rating Scale», SRRS). Особенности стиля саморегуляции опре-
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Введение

Выявление внешних и внутренних 
детерминант, способствующих пре-
одолению стрессоров, является одной 
из актуальных проблем социальной 
психологии труда. Несмотря на давнюю 
историю, изучение влияния негативных 
психических состояний на успешность 
выполнения профессиональных задач 
по-прежнему остается в центре внима-
ния исследователей.

Работы, посвященные исследованию 
стресса, показали, что не только экс-
тремальные события могут вызвать со-
циальную дезадаптацию и болезни, но и 
напряженные условия труда, стресс на ра-
бочем месте, неблагополучие в семье так-
же часто приводят к психосоматическим 
заболеваниям. Установлено, что люди, 
которые подвергаются воздействию боль-
шого числа раздражителей, относящихся 
к категории повседневных, способных 
вызывать тревогу и негативные эмоции, в 
результате их накопления часто получают 
различные расстройства здоровья и испы-
тывают затруднения в профессиональной 
деятельности [7; 9; 29 и др.].

Особую актуальность и практиче-
скую значимость изучение факторов, 
способствующих преодолению трудных 
жизненных ситуаций, исследование ме-
ханизмов психической регуляции в про-
фессиях с высокой степенью социальной 
ответственности и отсутствием простых 
алгоритмов устранения проблем полу-
чило в связи с ориентацией государства 

на семейные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Проблемы, связанные с созданием и 
функционированием профессиональных 
приемных семей, активно дискутируют-
ся в обществе, особенно после внесения в 
Госдуму РФ проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в Семейный 
кодекс Российской Федерации и Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в ча-
сти передачи детей на социальное воспи-
тание» [3]. Обсуждаемый законопроект 
предполагает передачу на возмездные 
условия воспитания детей-сирот и при-
дает новый юридический статус про-
фессиональным опекунам («социальным 
воспитателям»), которые будут выпол-
нять свои обязанности в соответствии с 
условиями и правилами трудового зако-
нодательства, получая за это заработную 
плату. Принятие данного законопроекта 
юридически закрепляет существование 
новой социономической профессии по-
могающего типа — «социальный вос-
питатель». В настоящее время эту соци-
альную услугу государству оказывают 
профессиональные приемные родители, 
которые по характеру своей деятельно-
сти фактически являются специалиста-
ми-профессионалами в данном виде тру-
да [22; 27].

Процесс формирования замещающих 
семей является сложным и многоступен-
чатым. Требования к отбору кандидатов 
в замещающие родители предполагают 
последовательность этапов, на каждом из 
которых рассматривается и анализирует-

делялись с помощью методики В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции по-
ведения» (ССПМ).

Ключевые слова: профессиональная приемная семья, дети-сироты, профес-
сия «замещающий родитель», стресс, стрессоустойчивость, ресурсы психики, 
саморегуляция, компоненты индивидуального стиля саморегуляции.
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ся целый спектр переменных, куда входят 
юридические, экономические, социально-
демографические и т. п. характеристики 
каждого из кандидатов и семьи в целом. 
Отдельное внимание при отборе отво-
дится оценке индивидуально-личност-
ных особенностей будущих замещающих 
родителей. Проводится диагностика не-
желательных качеств, ведущих мотивов, 
определяющих выбор данной сферы дея-
тельности, иерархии ценностно-смысло-
вых установок претендентов, наличия у 
них коммуникативных навыков и умения 
позитивно взаимодействовать с окружа-
ющей социальной средой [1; 2; 18 и др.]. 
Несмотря на это, исследования устой-
чивости замещающей семьи показыва-
ют, что кандидаты, прошедшие отбор, не 
всегда способны предвидеть и объективно 
оценить трудности, с которыми им при-
дется столкнуться, воспитывая детей-си-
рот [24]. Часто они не могут справиться 
с возникающими в семье проблемами и 
стрессовыми ситуациями. В результате 
до 10% детей возвращаются из приемной 
семьи обратно в попечительские учреж-
дения [27]. В некоторых случаях, когда 
усилий семьи бывает недостаточно, под 
воздействием стресс-факторов семейная 
устойчивость нарушается и семья пере-
стает функционировать как единое целое 
[16; 17; 21; 28 и др.].

Многочисленные исследования, на-
правленные на выявление модераторов 
стресса, показали значение социальной 
поддержки («социальных сетей») для 
сохранения благополучия и здоровья че-
ловека. При этом был сделан вывод, что, 
хотя социальное окружение и соответ-
ствующие государственные институты 
являются важным ресурсом, помогаю-
щим справляться со стрессорами, они не 
всегда однозначно влияют на преодоле-
ние критических ситуаций и что актив-

ности самого индивида следует уделять 
большее внимание. В результате акцент 
сместился в сторону поиска внутренних 
ресурсов человека, необходимых для 
преодоления воздействия неблагоприят-
ных условий среды [14].

Проводимые в этом направлении эм-
пирические исследования позволили 
установить, что отдельные психические 
свойства и личностные характеристики 
человека стабильно взаимосвязаны с по-
зитивным выходом из стресса и способ-
ствуют сохранению психосоматического 
благополучия и трудоспособности [5]. 
Было показано, что в структуре «внутрен-
них ресурсов» преодоления большую 
роль играют механизмы психической 
регуляции поведения и деятельности че-
ловека. Среди них особое место занима-
ют, особенности самооценки, характери-
стики личностной и профессиональной 
идентичности, структура самоотноше-
ния и др., которые, по мнению исследо-
вателей, относятся к числу основных ре-
гуляторов, определяющих успешность 
выхода из кризисных и стрессовых ситу-
аций [4; 10; 30 и др.].

Изучение проблем стресса с позиций 
дифференциального подхода показало, 
что к числу важнейших факторов, влия-
ющих на успешность выполнения трудо-
вых задач в условиях высокой напряжен-
ности, относится индивидуальный стиль 
регуляции поведения и деятельности. 
Были выделены и описаны индивидуаль-
но-типические профили саморегуляции, 
наиболее характерные для специалистов 
разных профессий, показаны структур-
ные особенности «гармоничного регу-
ляторного профиля» и «акцентуиро-
ванного регуляторного профиля». Учет 
особенностей индивидуального стиля 
саморегуляции в сочетании с диагно-
стикой личностных свойств и критери-
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ев профессиональной компетентности, 
согласно сделанным исследователями 
выводам, дает возможность прогнозиро-
вать вероятность успеха при выполнении 
трудовых обязанностей в разных сферах 
трудовой деятельности [19].

Рассмотрение работ по проблеме 
стресса и ресурсов совладания с ним 
позволило сформулировать цель пред-
ставленного исследования: выявление 
взаимосвязи особенностей индивиду-
ального стиля саморегуляции поведения 
и деятельности с уровнем стрессоустой-
чивости у замещающих родителей. Ин-
дивидуально-стилевые характеристики, 
структура и уровень их сформированно-
сти рассматривались в качестве важного 
фактора (внутреннего ресурса субъекта 
труда), позволяющего замещающим ро-
дителям выходить из стрессовых ситуа-
ций, возникающих внутри семьи и в ходе 
взаимодействия семьи с социальным 
окружением.

Участники, процедура
и методы исследования

К участию в исследовании были при-
влечены несколько категорий респонден-
тов, разделенных на следующие группы.

Основную группу составили семей-
ные пары, успешно прошедшие отбор 
и получившие право на воспитание де-
тей-сирот. В нее вошли профессиональ-
ные замещающие семьи, где муж и жена 
«работают» замещающими родителями 
и воспитывают детей, взятых из попе-
чительских учреждений на основании 
договора об оказании соответствующей 
социальной услуги. По характеру выпол-
няемых обязанностей и содержанию сво-
ей деятельности замещающие родите  ли 
фактически могут быть классифициро-

ваны как специалисты-профессионалы 
(т. е., «социальные воспитатели») в этой 
сфере деятельности. При описании ре-
зультатов исследования данная группа 
получила название «замещающие роди-
тели» (группа ЗР). Было обследовано n= 
70 человек; средний возраст: 44 ± 7 лет; 
общее количество детей в семье: от пяти 
до одиннадцати; стаж «работы» замеща-
ющими родителями — от 0,5 до 10 лет.

Вторую группу составили среднестати-
стические (обычные) семьи, специалисты 
разных профессий; n= 44, средний воз-
раст: 41 ± 11 лет; количество детей в семье: 
от одного до трех; общий стаж работы — 
19,07 ± 10,17 лет. Группа получила назва-
ние «обычные родители» (группа ОР).

С целью более полной характеристики 
особенностей индивидуального профиля 
саморегуляции замещающих родителей 
были привлечены данные, полученные 
О.В. Рунец на выборке фельдшеров ско-
рой медицинской помощи, которых по 
характеру своей трудовой деятельности 
можно отнести к этой же профессио-
нальной категории — «социономические 
профессии помогающего типа» [26]. При 
описании результатов данная группа 
обозначена как «фельдшеры скорой по-
мощи» (группа ФСП). В нее вошли n=72 
человека (мужчин — 18, женщин — 54); 
средний возраст: 36 ± 7 лет; количество 
детей — от нуля до двух; стаж работы — 
9,01±6,43 лет.

Процедура обследования включала 
собеседование с последующим заполне-
нием респондентами комплекса психо-
логических методик. В соответствии с 
целями исследования на данном этапе 
анализа были использованы результаты, 
полученные с применением следующих 
методик.

Особенности стиля саморегуляции 
поведения и деятельности определялись 
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с помощью опросника В.И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ). Опросник относится к числу 
общеизвестных психологических мето-
дик и позволяет оценить общий уровень 
сформированности индивидуального 
стиля самор егуляции поведения и де-
ятельности, а также степень развития 
отдельных регуляторных компонентов 
по следующим субшкалам: 1) «планиро-
вание» (Пл), 2) «моделирование» (М), 
3) «программирование» (Пр), 4) «оцен-
ка результатов» (Ор), 5) «гибкость» (Г), 
6) «самостоятельность» (С), 7) «общий 
уровень саморегуляции» (ОУ) [20].

Уровень стресса и стрессоустойчиво-
сти определялся с помощью методики 
Т.Х. Холмса, Р.Х. Раге «Шкала опреде-
ления стрессоустойчивости и социаль-
ной адаптации» (Holmеs T.H., Rahe R.H. 
The Social Readjustment Rating Scale, 
SRRS) [23, 31]. Данная методика позво-
ляет на основании списка эмоционально 
значимых событий, произошедших за 
определенный временной отрезок, оце-
нить вероятность возникновения психо-
соматических нарушений. Шкала SRRS 
получила широкое распространение в 
мировой психологической практике. 
Проводимые с конца 60-х гг. эмпириче-
ские исследования показали, что люди с 
высокими значениями суммарного пока-
зателя SRRS в большей степени подвер-
жены заболеваниям (включая рак груди, 
диабет, иммунные нарушения, травма-
тизм, употребление психотропных ве-
ществ, а также жестокое обращение с 
детьми и т. п.), у них чаще наблюдаются 
многочисленные психологические про-
блемы [8; 13 и др.]. Применение шкалы 
SRRS в России на разных выборках ис-
пытуемых (учителях, специалистах тех-
нического профиля, летчиках) позво-
лило установить значимые взаимосвязи 

между уровнем стрессогенности жизни 
и наличием симптомов хронического 
утомления, выгорания, стресса, снижен-
ной работоспособности [6; 11; 12].

Статистическая обработка данных 
осуществлялась с использованием про-
граммы SPSS. Применялись методы 
сравнительного анализа (U-критерий 
Манна—Уитни, t-критерий Стьюдента).

При описании полученных резуль-
татов мы придерживались следующей 
логики изложения материала. Сначала 
описаны особенности профиля стиля 
саморегуляции поведения (ССП) заме-
щающих родителей, затем рассмотрены 
взаимосвязи между стилем саморегуля-
ции и уровнем стрессоустойчивости, из-
меренным по шкалы SRRS.

Результаты исследования
и их обсуждение

1. Особенности профиля
индивидуального стиля саморегуляции
у замещающих родителей

Обработка результатов опросни-
ка ССПМ В.И. Моросановой показала 
(табл. 1), что более половины замеща-
ющих родителей (59,15%) имеют «вы-
сокий» уровень сформированности ин-
дивидуального стиля саморегуляции 
поведения и деятельности. При этом еще 
39,44%, попадают в группу со «средним» 
уровнем развития ССП, и всего 1,41% 
имеют «низкий» уровень показателя ОУ.

В группе «обычных родителей» «вы-
сокий» уровень ССП имеют только 
27,27% обследованных (около одной 
трети), «средний» — 70,46%, «низкий» — 
2,27%. Среди фельдшеров скорой помо-
щи «высокий» уровень ССП наблюдает-
ся у 32,88% респондентов, «средний» — у 
57,53%, «низкий — у 9,59% респондентов.
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В целом установлено, что общий уро-
вень сформированности индивидуально-
го стиля регуляции поведения и деятель-
ности (показатель ОУ) статистически 
достоверно выше у «замещающих роди-
телей» по сравнению с двумя другими 
категориями обследованных респонден-
тов (Р  0,001).

В табл. 2 представлены результаты 
сравнительного анализа группы «заме-
щающих родителей» с группой «обыч-
ных родителей» и группой «фельдшеров 
скорой помощи».

Сравнение показателей опросника 
ССПМ у «замещающих родителей» и 
«обычных родителей» позволило устано-
вить следующее. В группе ЗР достоверно 
выше такие компоненты индивидуально 

стиля саморегуляции, как «моделирова-
ние» и «программирование». У замеща-
ющих родителей отмечаются также более 
высокие значения компонента «гибкости» 
(различия значимы на уровне статисти-
чески выраженной тенденции). Между 
такими компонентами индивидуального 
стиля саморегуляции, как «планирова-
ние» и «оценка результатов» в группах 
ЗР и ОР по результатам статистической 
обработки отличий не обнаружено. Зна-
чения шкалы опросника «самостоятель-
ность» у «замещающих родителей» ока-
зались достоверно ниже по сравнению с 
группой «обычных родителей».

Сравнение особенностей индивиду-
ального стиля саморегуляции «замеща-
ющих родителей» и «фельдшеров ско-

Т а б л и ц а  1
Распределение участников исследования в зависимости от величины

суммарного индекса ОУ ССПМ

Группы
Общий уровень саморегуляции (ОУ)

«Низкий» «Средний» «Высокий»
«Замещающие родители» (ЗР) 1,41 % 39,44 % 59,15 %
«Обычные родители» (ОР) 2,27 % 70,46 % 27,27 %

«Фельдшеры скорой помощи» (ФСМП) 9,59 % 57,53 % 32,88 %

Т а б л и ц а  2
Сравнение группы ЗР с группой ОР и группой ФСП по шкалам методики ССПМ

(t-критерий Стьюдента)

Шкалы ССПМ
Значения средних шкал ССПМ в 

группах:
Значимость ( Р  )

ЗР ОР ФСП ЗР-ОР ЗР-ФСП

«Планирование» 6,53 6,18 6,33 0,280 0,254

«Моделирование» 7,19 6,11 5,74 0,000 0,000

«Программирование» 6,60 5,73 6,30 0,001 0,061

«Оценка результатов» 6,43 6,57 5,68 0,529 0,0004

«Гибкость» 6,34 5,82 6,42 0,073 0,668

«Самостоятельность» 3,49 4,59 4,96 0,005 0,000

«Общий уровень» 32,54 30,30 30,32 0,004 0,0007
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рой помощи» также позволило получить 
ряд статистически достоверных фак-
тов. Установлено, что у «замещающих 
родителей» отмечается более высокий 
уровень сформированности таких ком-
понентов ССП, как «моделирование», 
«оценка результатов» и «программиро-
вание». Показатели шкал «гибкость» и 
«планирование» в обследованных груп-
пах специалистов не имеют различий. 
Значения показателя «самостоятель-
ность» в группе ЗР являются статисти-
чески более низкими по сравнению с 
группой ФСП.

На рис. 1 представлен обобщенный 
профиль саморегуляции «замещающих 
родителей», полученный по результатам 
заполнения опросника ССПМ.

Анализ данного профиля, отража-
ющего степень сформированности от-
дельных компонентов индивидуального 
стиля саморегуляции, свидетельствует о 
том, что замещающие родители облада-
ют развитой системой осознанной регу-
ляции поведения и деятельности. Наи-
более хорошо у них сформированы такие 
составляющие ССП, как «моделирова-
ние», «программирование» и «оценка 

результатов». Перечисленные компонен-
ты системы саморегуляции оказывают 
большое влияние на успешность вы-
полнения любой деятельности. Они по-
зволяют индивиду осознанно выдвигать 
цели и выделять комплекс наиболее зна-
чимых условий, необходимых для их до-
стижения («моделирование»), четко де-
тализировать исполнительские действия 
и обозначать алгоритм их реализации 
с опорой на конкретные условия сре-
ды («программирование»). Развитость 
компонента «оценка результатов» дает 
возможность адекватно оценивать итоги 
осуществляемых действий и поступков.

Для профиля ССП обследованных 
профессионалов-приемных родителей 
характерны достаточно высокие показа-
тели по шкале «гибкость». Это означает, 
что замещающие родители способны не 
только учитывать факторы, оказываю-
щие влияние на достижение целей, но и 
быстро реагировать на внезапные пере-
мены и препятствия, внося коррективы 
в свои действия и поведение в соответ-
ствии с новыми условиями среды.

Наиболее низкую позицию в регуля-
торном профиле ССП замещающих ро-

Рис. 1. Структура профиля саморегуляции замещающих родителей
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дителей занимает такой компонент, как 
«самостоятельность». Данный компо-
нент, являющийся одновременно и регу-
ляторно-личностным свойством (соглас-
но В.И. Моросановой), характеризует 
автономность и независимость индивида 
как при формировании им целей, так и 
в процессе их дальнейшей реализации. 
Формально по количеству полученных 
баллов замещающие родители характе-
ризуются «средним» уровнем развития 
«самостоятельности». Однако в таблице 
тестовых нормативов они занимают по-
следнюю строчку «среднего» интервала, 
являющуюся пограничной при переходе 
в интервал «низкий уровень развития». 
Меньшую степень развитости «самосто-
ятельности» у замещающих родителей 
показали и данные сравнительного ана-
лиза группы ЗР с группами ОР и ФСП. 
Статистически установлено, что данный 
регуляторный компонент развит у за-
мещающих родителей намного слабее, 
чем у обычных родителей и фельдше-
ров скорой помощи (Р< 0,001). В этой 
связи стоит подчеркнуть тот факт, что 
замещающие родители реально являют-
ся более зависимыми в своих действиях 
и поступках. Деятельность професси-
ональной приемной семьи находится 
под постоянным контролем различных 
государственных органов, с которыми 
замещающие родители должны согла-
совывать большинство своих действий, 
включая организацию семейного быта, 
досуга, распределение бюджета и т. д.. 
То есть условия, в которых проходит 
жизнь и профессиональная деятельность 
специалистов-приемных родителей, не 
предусматривают высокого уровня «са-
мостоятельности», а, напротив, внешний 
контроль нацеливает их на подчинение 
определенным правилам, требует гибко-
сти поведения и умения согласовывать 

внутрисемейную активность с внешними 
инстанциями.

В целом, по итогам рассмотрения по-
лученных в эмпирическом исследовании 
данных можно сделать вывод о том, что 
большинство частных регуляторных 
компонентов стиля саморегуляции по-
ведения и деятельности у замещающих 
родителей имеют, согласно тестовым 
нормам, «средний» уровень сформиро-
ванности. «Высокий уровень» развития 
установлен относительно компонента 
ССП «моделирование». Так как входя-
щие в профиль ССП замещающих роди-
телей регуляторные компоненты имеют 
приблизительно равный уровень разви-
тия и сбалансированную структуру, то, 
в соответствии с критериями В.И. Моро-
сановой, типичный профиль саморегуля-
ции поведения замещающих родителей 
может быть охарактеризован как «гармо-
ничный регуляторный профиль».

2. Стрессоустойчивость
и особенности стиля саморегуляции
у замещающих родителей

Воспитание детей-сирот имеет свою 
специфику, которая сопряжена с боль-
шим числом непростых ситуаций, связан-
ных как с психологическими особенно-
стями детей, оставшихся без попечения 
родителей (часто это дети с серьезными 
нарушениями здоровья, дети-инвалиды, 
жертвы физического и сексуального на-
силия и др.), так и со структурой замеща-
ющей семьи, где вместе растут приемные 
и кровные дети [24]. Все это предполага-
ет, что замещающие родители должны, с 
одной стороны, обладать системой общих 
и специальных педагогических знаний 
(компетенций) о психологических осо-
бенностях принятых на воспитание де-
тей, с другой стороны — иметь комплекс 
определенных индивидуально-личност-
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ных качеств, позволяющих справляться 
с обязанностями замещающего родителя 
и успешно преодолевать трудности, со-
храняя при этом психологическое благо-
получие и здоровье [2; 18; 28 и др.].

Учитывая высокую вероятность воз-
никновения кризисных жизненных ситу-
аций в приемной семье, при отборе про-
фессиональных замещающих родителей 
в число таких качеств (наряду с мотива-
цией, навыками общения, жизнестойко-
стью и др.), возможно, следует включить и 
сформированность механизмов регуляции 
и саморегуляции поведения и деятельно-
сти у кандидатов в приемные родители.

В связи с этим дальнейший анализ по-
лученных нами данных предполагал вы-
явление особенностей стиля саморегуля-
ции (ССП) в подгруппах замещающих 
родителей, имеющих разную степень 
стрессоустойчивости по «Шкале опре-
деления стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации» (SRRS) T.H. Holmts, 
R.H. Rahe. В ходе обработки методики 
SRRS группа «замещающих родителей» 
в соответствии с тестовыми нормами 
была разделена на подгруппы с «высо-
кой», «пороговой» и «низкой» степенью 
стрессоустойчивости.

В табл. 3 представлены результаты 
статистического сравнительного анали-
за, отражающие сопоставление показа-
телей опросника ССПМ респондентов с 
«высокой» и «низкой» степенью стрессо-
устойчивости по шкале SRRS.

Как видно из табл. 3, между подгруп-
пами «замещающих родителей» с разным 
уровнем стрессоустойчивости существу-
ют различия на уровне статистически 
выраженной тенденции по величине об-
щего индекса саморегуляции ОУ ССПМ. 
Кроме того, различия на уровне стати-
стически выраженной тенденции наблю-
даются также относительно таких шкал 
опросника ССПМ, как «моделирование» 
и «самостоятельность». При этом зна-
чения шкал ССПМ «моделирование», 
«самостоятельность» и «общий уровень 
саморегуляции» больше в подгруппе за-
мещающих родителей с «высокой степе-
нью стрессоустойчивости».

То есть полученные нами данные с 
довольно высокой долей вероятности 
позволяют говорить о том, что у замеща-
ющих родителей, имеющих более высо-
кий общий уровень сформированности 
индивидуального стиля саморегуляции 
поведения и деятельности, в меньшей 

Т а б л и ц а  3
Сравнение показателей ССПМ у замещающих родителей с «высокой»

и «низкой» степенью стрессоустойчивости

Шкалы ССПМ
Высокая

стрессоустойчивость
Низкая

стрессоустойчивость t Р  
М1 СД1 М2 СД2

«Планирование» 7,30 2,11 6,57 0,98 1,00 0,36

«Моделирование» 7,40 0,84 6,29 1,38 1,93 0,08

«Программирование» 7,10 1,20 7,29 1,25 0,31 0,76

«Оценка результатов» 7,30 0,82 6,57 1,40 1,28 0,25

«Гибкость» 6,40 0,84 6,00 0,82 1,01 0,34

«Самостоятельность» 3,40 1,43 1,86 1,68 2,74 0,07

«Общий уровень» 34,50 3,54 31,14 3,39 1,88 0,06
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степени следует ожидать появления не-
гативных симптомов стресса и различ-
ных соматических заболеваний. При 
этом риск развития психосоматических 
нарушений меньше прежде всего у бо-
лее «самостоятельных» замещающих 
родителей, т. е. у респондентов, более 
ориентированных на самостоятельное 
планирование своей жизнедеятельности 
и решение текущих проблем (согласно 
В.И. Моросановой). Кроме того, веро-
ятность появления психосоматических 
нарушений ниже у замещающих роди-
телей с более развитым компонентом 
ССП «моделирование», уровень сфор-
мированности которого свидетельству-
ет о способности индивида реалистично 
оценивать внешние и внутренние фак-
торы, влияющие на достижение цели 
и умение выделять условия, наиболее 
значимые для получения желаемого 
результата в конкретных условиях дея-
тельности. Учитывая тот факт, что ос-
новной показатель стрессоустойчиво-
сти по шкале SRRS тесно взаимосвязан 
с числом пережитых эмоционально на-
груженных жизненных событий, мож-
но предположить, что высокий уровень 
сформированности компонентов ССП 
позволяет замещающим родителям из-
бегать (предотвращать) чрезмерного 
количества повседневных стрессоров за 
счет хорошей организации («регулиро-
вания») краткосрочных и перспектив-
ных семейных жизненных планов.

Статистическая обработка методики 
SRRS позволила также получить общее 
представление о частоте встречаемости 
респондентов с «высокой», «пороговой» 
и «низкой» степенью стрессоустойчиво-
сти в группах «замещающих родителей» 
и «обычных родителей». Результаты ста-
тистической обработки представлены в 
табл. 4.

Установлено, что у 42,86% обследо-
ванных из группы ЗР отмечается «вы-
сокая» степень стрессоустойчивости, у 
32,86% «замещающих родителей» на-
блюдается «низкая» степень сопротив-
ляемости стрессу, еще у 24,28% обна-
ружен ее «пороговый» уровень. То есть 
более половины замещающих родителей 
(57,14%) испытывают такие стрессовые 
нагрузки, при которых вероятность раз-
вития психосоматических нарушений 
составляет более 50%.

Напротив, у основной части обсле-
дованных из группы «обычных родите-
лей» наблюдается «высокая» степень 
стессоустойчивости — 83,56%, «поро-
говая» степень зафиксирована у 6,85% 
респондентов, «низкую» степень стрес-
соустойчивости имеют 9,59% «обычных 
родителей».

Сравнительный анализ групп ЗР и 
ОР по величине суммарного индекса 
методики SRRS показал, что уровень 
стрессоустойчивости у замещающих ро-
дителей достоверно ниже, чем у обычных 
родителей (различия статистически зна-

Т а б л и ц а  4
Распределение респондентов в зависимости от значений суммарного индекса

методики SRRS (%)

Группы
Степень стрессоустойчивости 

«Высокая» «Пороговая» «Низкая»
«Замещающие родители» (ЗР) 42,86% 24,28% 32,86%
«Обычные родители» (ОР) 83,56% 6,85% 9,59%
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чимы на уровне Р< 0,001). Установлен-
ный результат свидетельствует о том, что 
психосоматическое здоровье замещаю-
щих родителей с большой долей вероят-
ности (от 50% до 80%, согласно тестовым 
нормам) может быть нарушено развити-
ем заболеваний.

Полученные нами факты хорошо со-
гласуются с данными других авторов. 
Практика сопровождения приемных се-
мей показала, что замещающие родители 
нередко нуждаются в психологической 
поддержке и психотерапевтической по-
мощи. Многие из них обращаются за 
консультациями к специалистам, так 
как не всегда самостоятельно могут 
справиться с непредвиденными обсто-
ятельствами и проблемами, возника-
ющими в семье в процессе воспитания 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей [15]. Важно также подчеркнуть, 
что среди известных психотерапевтиче-
ских приемов борьбы со стрессом одно 
из центральных мест занимает обучение 
навыкам саморегуляции психических 
состояний, а также формированию у 
человека адекватных критериев оценки 
сложных ситуаций и своих возможно-
стей их преодоления [7].

Заключение

Проведенное исследование и анализ 
полученных данных показали, что боль-
шинство замещающих родителей имеют 
развитую систему компонентов само-
регуляции поведения и деятельности. 
Общий уровень сформированности ре-
гуляторных компонентов ССП у заме-
щающих родителей значимо выше, чем у 
«обычных» родителей. Сравнение заме-
щающих родителей с группой фельдше-
ров скорой помощи как специалистов, 

относящихся к категории профессий 
помогающего типа, также обнаружило 
достоверно более высокий уровень раз-
вития регуляторных компонентов ССП 
у замещающих родителей.

Анализ особенностей профиля инди-
видуального стиля саморегуляции за-
мещающих родителей, показал, что он 
является «гармоничным регуляторным 
профилем», а в его структуре наиболее 
развитыми являются такие компонен-
ты, как «моделирование» и «программи-
рование». Содержательно это означает, 
что поведение замещающих родителей 
характеризуется, прежде всего, высокой 
степенью осознанности намерений и пла-
нированием всей последующей актив-
ности, а также умением анализировать 
внешние и внутренние обстоятельства, 
дифференцируя их по степени значимо-
сти для достижения поставленных це-
лей. Следует также отметить, что высо-
кая степень развития такого компонента 
саморегуляции, как «моделирование» 
предполагает отсутствие «фантазиро-
вания» при планировании перспективы 
будущего (т. е. свидетельствует о реа-
листичности выдвигаемых целей и пла-
нов), а также характеризует высокую 
«чувствительность» к возможному из-
менению обстоятельств, что позволяет 
учитывать вариативность среды при по-
строении модели поведения. Развитость 
у замещающих родителей компонента 
саморегуляции «программирование» 
свидетельствует о наличии в плане пред-
ставлений подробных схем предстоящих 
действий, а также означает осознанность 
поступков и отсутствие склонности к им-
пульсивному поведению.

Среди всех структурных составля-
ющих профиля саморегуляции поведе-
ния замещающих родителей компонент 
«самостоятельность» развит наиболее 
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слабо, хотя его числовые значения, со-
гласно полученным данным, также не 
выходят за границы среднего уровня. 
Тем не менее, «самостоятельность» у 
приемных родителей имеет статисти-
чески более низкий уровень по сравне-
нию с группой обычных родителей и, в 
особенности, по сравнению с группой 
фельдшеров скорой помощи. То есть у 
замещающих родителей отмечается бо-
лее низкий уровень автономности, что 
свидетельствует об их большей зависи-
мости и большей ориентированности 
на оценки и мнения окружающих по 
сравнению с другими участниками ис-
следования.

Диагностика степени стрессоу-
стойчивости в группах «замещающих 
родителей» и «обычных родителей» 
показала, что ее значения статистиче-
ски достоверно ниже у замещающих 
родителей. Взаимосвязь между общим 
показателем стиля саморегуляции ОУ 
ССПМ и показателем стрессоустой-
чивости шкалы SRRS обнаружена на 
уровне статистически значимой тен-
денции. При этом установлено, что 
стрессоустойчивость у замещающих 

родителей в наибольшей степени свя-
зана со степенью сформированности 
таких компонентов ССП, как «само-
стоятельность» и «моделирование». 
Содержательно интерпретируя дан-
ный факт, можно предположить, что 
сформированность компонентов стиля 
саморегуляции поведения и деятельно-
сти позволяет замещающим родителям 
регулировать в сторону уменьшения 
количество бытовых стрессогенных 
событий за счет хорошей организации 
(моделирования) повседневной жизне-
деятельности семьи и взаимодействия 
ее членов как внутри семьи, так и с со-
циальным окружением.

В целом, результаты проведенного 
исследования, на наш взгляд, позволя-
ют говорить о том, что степень сформи-
рованности регуляторных компонентов 
и структурные особенности типичного 
профиля стиля саморегуляции пове-
дения замещающих родителей следует 
включить в число индикаторов семей-
ных ресурсов, учитываемых при отборе 
кандидатов, желающих принять в семью 
детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения взрослых.
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The article presents the results of an empirical study that looks into correlations 
between the person's behavioral self-regulation styles and the level of their stress 
resistance. The research demonstrates that the amount to which the self-regulation 
system components are formed may indicate the ability of foster parents to overcome 
social stress factors and various difficult situations taking place in foster families. 
Specific traits of foster parents' self-regulation styles in comparison to that of or-
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В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования со-
циально-психологических характеристик развития студенческих групп ки-
тайских студентов, обучающихся в российских вузах. В исследовании приняли 
участие 132 китайских студента в возрасте 18—26 лет, обучающихся на под-
готовительных факультетах российских вузов. Для проведения исследования 
был подобран исследовательский инструментарий, необходимый для выявления 
характеристик группы. На основе полученных результатов было показано, что 
в китайских студенческих группах существует взаимосвязь социометрического 
и референтометрического статуса с языковой компетентностью на протя-
жении всего учебного года. Предполагается, что полученные результаты обу-
словлены тремя факторами: социально-психологическими, где межличностные 
отношения зависят от учебной успеваемости человека в группе; культурно-
специфическими, где присутствует значимость ценности упорства и усердия 
в работе (параметр «долгосрочная ориентация на будущее» Г. Хофстеде); 
а также процессами социокультурной адаптации.

Ключевые слова: китайские студенты, группообразование, социально-пси-
хологические характеристики группы, языковая компетентность, социоме-
трический статус.
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Мировое образовательное простран-
ство в настоящее время характеризуется 
активным международным сотрудниче-
ством, направленным на расширение сфе-
ры деятельности образовательных учреж-
дений, повышение качества образования 
за счет обмена знаниями в международ-
ной образовательной деятельности.

Россия принимает активное участие в 
создании международной образователь-
ной среды. Признание российского про-
фессионального образования на между-
народном образовательном рынке требует 
привлечения иностранных студентов для 
обучения в российских вузах. Предполага-
ется рост притока иностранных студентов 
с 2.3% в 2011 г. до 10% в 2020 г. (с 300 тыс. 
до 500 тыс. человек в 2020 г.) [13].

В настоящий момент во многих россий-
ских вузах включение иностранных студен-
тов в образовательный процесс происходит 
следующим образом: сначала студенты об-
учаются на подготовительном факультете, 
где осваивают русский язык, общеобразо-
вательные дисциплины и азы специально-
сти, а в дальнейшем продолжают обучение 
по выбранной специальности на русском 
языке. То есть на подготовительном фа-
культете группы состоят исключительно из 
иностранных студентов, а далее они обуча-
ются в поликультурных группах.

Для иностранных студентов обучение 
в российском вузе сопряжено с опреде-
ленными вызовами, тесно связанными 
между собой.

Во-первых, это процессы аккультура-
ции, связанные с необходимостью освое-
ния требований и правил нового общества 
и новой образовательной среды. В совре-
менной психологии сложилась трактовка 
аккультурации как процесса трансфор-
мации культурных ценностей, традиций, 
религиозных практик, обусловленного не-
посредственным взаимодействием и взаи-

мовлиянием разных культур [15], а также 
как результата взаимодействия культур-
ных и психологических процессов [20]. 
Накоплен определенный опыт эмпириче-
ского изучения аккультурации в академи-
ческой среде. Так, например, китайские 
исследователи Ч. Чонг, С. Лю (C. Cheung, 
S. Llu) отмечали, что иностранные студен-
ты по сравнению со студентами принима-
ющей культуры сложнее адаптируются 
к условиям обучения в вузе, поскольку 
аккультурация влияет на их социальную 
интеграцию и учебную успеваемость [26]. 
Исследования Дж. Берри и Р. Энниса 
показали, что степень социальной инте-
грации в новую среду зависит от норм и 
правил принимающей культуры, т. е. чем 
больше принимающая культура схожа с 
культурой иностранных студентов, тем 
более благоприятно проходит процесс ак-
культурации у студентов [24]. А. Миранда, 
Д. Умхоэфер (А. Miranda, D. Umhoefer) на 
примере латиноамериканских студентов 
показали, что чем больше иностранные 
студенты принимают чужую культуру и 
поддерживают свою в процессе аккульту-
рации, тем благоприятнее они интегриру-
ются в новую среду, испытывая наимень-
ший аккультурационный стресс [31].

Вторая группа вызовов, с которыми 
связано обучение иностранных студентов 
в российском вузе, — освоение русского 
языка. Как правило, в России обучаются 
студенты из стран Азии, Африки, Ближне-
го Востока, Латинской Америки, и до обу-
чения в российских вузах только для 6,5% 
иностранных студентов русский язык яв-
ляется родным, 23% владеют им на сред-
нем уровне и 70,5% не владеют вообще [1]. 
Именно в силу данного фактора обучение 
начинается с подготовительного факуль-
тета. К тому же иностранные студенты, 
испытывающие языковые трудности, 
ощущают не только барьеры в общении с 
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местными жителями, но и ограниченность 
в установлении и расширении новых со-
циальных контактов, что влияет на про-
цесс аккультурации и, как следствие, на 
академическую успеваемость. Проблему 
владения языком принимающей культу-
ры в процессе аккультурации рассматри-
вали также многие исследователи. Так, 
например, было выявлено, что чем боль-
ше противоречий между принимающей 
культурой и культурой иностранного сту-
дента, тем сложнее освоить новый язык 
и, как следствие, включиться в новую 
среду [24]. М.Р. Ли, Б.В. Стрит, М. Пак-
стон (M.R. Lea, B.V. Street, М. Paxton) 
выявили, что языковая компетентность 
способствует благоприятной интеграции 
в новую среду, поскольку язык являет-
ся культурно-нагруженным феноменом 
[31]. О. Ференц, М. Сасаки (О. Ferenz, 
М. Sasaki) отмечают, что иностранные 
студенты, показывающие более высокий 
уровень владения языком, больше вклю-
чаются в группу большинства, т. е. общно-
сти людей принимающей культуры [35]. 
П. Браун и С.С. Левинсона, Р.Р. Альфаро, 
Р.Р. Наваретте (P. Brown, S.C. Levinson, 
R.R. Alfaro, R.R. Navarrete) утверждают, 
что уровень владения языком связан с 
едиными групповыми задачами, целями, 
а также сплоченностью членов группы, 
поскольку это способ социализации мень-
шинства в принимающую культуру [22].

В-третьих, в студенческих группах 
происходят процессы группообразова-
ния. Как показывают многочисленные 
исследования, студенческие группы в 
своем развитии проходят определенные 
стадии, характеризующиеся различной 
выраженностью социально-психологи-
ческих параметров. Ю.М. Кондратьев, 
С.А. Багрецов описали, какие этапы раз-
вития проходят студенческие группы 
от первого к пятому курсу [6]. Наряду с 

этим М.Ю. Кондратьев показал, что про-
цессы группообразования также сопро-
вождаются трансформацией отношений 
межличностной значимости в системах 
«студент—студент», «педагог—студент» 
[6]. М.Е. Сачкова, М.Н. Расходчико-
ва выявили, что студенческим группам 
свойственны определенные особенности 
интрагруппового структурирования и 
статусных отношений [13].

Рассмотренные выше вызовы по-
зволяют утверждать, что для иностран-
ных студентов процесс адаптации к об-
разовательной среде вуза представляет 
определенные сложности, что обуслов-
ливает необходимость социально-психо-
логического сопровождения иностран-
ных студентов. Как показывают обзоры 
образовательных практик, поддержка 
иностранных студентов стала распро-
страненной практикой для образователь-
ных учреждений многих европейских 
стран [24; 29]. Активно разрабатываются 
модели сопровождения международных 
студентов, предполагающие создание 
комфортных условий их пребывания 
и поддержку учебной успеваемости. 
Примерами таких моделей являются: 
Международная студенческая стратегия 
Австралии (Совет правительства Ав-
стралии, г. Мельбурн); Поддержка ино-
странных студентов и международный 
студенческий опыт (Университет Бри-
танской Колумбии).

Однако в большинстве эмпириче-
ских исследований рассматриваются 
проблемы адаптации иностранных сту-
дентов, которые начинают обучение в 
поликультурных группах (совместно со 
студентами принимающей культуры и 
другими иностранцами). Решение прак-
тических задач разработки системы пси-
холого-педагогического сопровождения 
иностранных студентов в условиях рос-
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сийского вуза требует наличия эмпири-
ческих данных, отражающих специфику 
социально-психологических процессов, 
протекающих в группах, где отсутствуют 
студенты принимающей культуры.

Как показывают данные эмпири-
ческих исследований Ю.М. Кондра-
тьева и др., в студенческих группах 
наблюдается динамика таких социаль-
но-психологических характеристик, 
как социометрия, референтометрия, 
ценностно-ориентационное единство, 
сплоченность, психологический кли-
мат, а также выявлена ключевая роль 
языковой компетентности в аккульту-
рации [6]. Следовательно, мы решили 
остановиться на исследовании взаи-
мосвязи языковой компетентности с 
показателями развития группы и соци-
ометрическим статусом. Под языковой 
компетентностью мы будем понимать 
уровень владения русским языком.

Обзор литературы показал, что су-
ществуют аналогичные исследования 
Н.Б. Шнейдер (N.B. Schneider), выяв-
ляющие наличие связи между уровнем 
владения родным языком и социометри-
ческим статусом на примере школьников 
младших, 5-х, 8-х классов [27]. Резуль-
таты этого исследования показывают, 
что существует связь между языком и 
социальным статусом, однако, чем стар-
ше становятся школьники, тем менее 
значима связь языка и социометрическо-
го статуса, а в некоторых случаях такая 
корреляция может стать отрицательной, 
т. е. в младших классах эта корреляция 
отчетливо прослеживается, в 8-х классах 
она или слабо выражена, или носит отри-
цательный характер. Других исследова-
ний на примере иностранных студентов, 
определяющих взаимосвязь между уров-
нем владения иностранным языком и со-
циометрическим статусом, не выявлено, 

что обусловливает актуальность данной 
исследовательской задачи.

Что касается взаимосвязи групповых 
параметров и языковой компетентно-
сти, то данную проблему рассматривали 
Р.Р. Альфаро, Р.Р. Наваретте (R.R. Alfaro, 
R.R. Navarrete) в своих исследованиях на 
примере студентов в ESL классах (клас-
сы, где иммигранты изучают англий-
ский язык и, как правило, такие классы 
поликультурные) [22]. В исследовании 
была выявлена взаимосвязь сплоченно-
сти группы и языковой компетентности 
в английском языке. Однако данное ис-
следование подразумевало исследование 
поликультурных групп, а также рассма-
тривало только одну групповую характе-
ристику — сплоченность.

Таким образом, необходимость ре-
шения задач сопровождения иностран-
ных студентов и дефицит эмпирических 
исследований обусловливают актуаль-
ность изучения взаимосвязи языковой 
компетентности не только со сплоченно-
стью, но и другими параметрами группы 
(ценностно-ориентационным единством, 
сплоченностью) в монокультурной сту-
денческой группе.

Программа исследования

Выборка. В исследовании принима-
ли участие китайские студенты. Выбор 
для исследования именно китайских 
студентов обусловлен, прежде всего, ро-
стом их числа в РФ: они являются самой 
многочисленной группой иностранных 
студентов в России. К 2020 г. планиру-
ется увеличить количество китайских 
студентов до 100 тыс. [2]. Кроме того, вы-
бор для исследования именно китайских 
групп связан с активизацией российско-
китайских политических отношений.
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В исследовании принимали участие 
китайские студенты первого года обуче-
ния в возрасте 18—26 лет, обучающиеся на 
факультете русского языка и общеобразо-
вательных дисциплин (подготовительном 
факультете) Российского университета 
дружбы народов и филологическом фа-
культете Московского педагогического 
университета. Выборку исследования 
составили 132 человека из 24 учебных 
групп. Все учебные классы целиком со-
стояли из китайских студентов, т. е. это 
были моноэтнические группы. В одну 
студенческую группу входили от трех до 
восьми китайских студентов, т. е. средняя 
численность группы была 6 человек.

На основании проведенного анализа 
теоретических концепций группообразо-
вания в этнопсихологическом аспекте мы 
сформулировали гипотезы исследования:

1) в китайских студенческих группах 
в российских университетах показатели 
развития группы связаны с языковой 
компетентностью;

2) в китайских студенческих группах 
в российском университете социометри-
ческий и референтометрический статус 
студентов связан с уровнем языковой 
компетентности.

Методики исследования. В состав ис-
следовательского инструментария вошли 
следующие методики: методика опреде-
ления ценностно-ориентационного един-
ства группы (В.С. Ивашкин, В.В. Онуф-
риева); методика определения индекса 
групповой сплоченности (К.Э. Сишор); 
методика определения социально-психо-
логического климата в ученическом кол-
лективе [16], а также модификация соци-
ометрии, референтометрии.

Модификация традиционной исследо-
вательской процедуры была обусловлена 
тем, что при организации пилотажного 
исследования в китайских группах мы 

столкнулись с трудностями применения 
данного инструментария, например, с не-
желанием студентов отвечать на вопро-
сы, измеряющие антипатию, или труд-
ностями выбора одного или двух человек 
по степени симпатии. Следовательно, 
обращая внимание на этнопсихологиче-
ские аспекты проблемы, а также проана-
лизировав отечественную и зарубежную 
литературу по вопросам применения со-
циометрии, мы доработали эту методику 
для использования в группах китайских 
студентов [5]. Модифицированная соци-
ометрическая методика, выявляющая от-
ношения симпатии—антипатии в деловой 
и личной сферах, состоит из четырех во-
просов. Например, «Представьте себе, что 
на уроке Вам и Вашим одногруппникам 
дали задание, выполнить которое надо в 
парах. С кем вы будете выполнять это за-
дание?», «Представьте себе, что на уроке 
Вам и Вашим одногруппникам дали зада-
ние, выполнить которое надо в парах с тем 
человеком, которого меньше всего знае-
те и с кем еще не работали вместе». При 
проведении социометрии использовался 
метод скрытой нумерации бланков до на-
чала проведения социометрии с целью 
понижения уровня тревожности опраши-
ваемых. Особое внимание уделили тре-
бованиям организации исследования, а 
именно процедуре инструктажа опраши-
ваемых студентов. В устной и письмен-
ной форме четко проговаривались цели 
исследования, значимость результатов 
для учебной группы, а также обеспечение 
конфиденциальности.

Для определения уровня языковой 
компетентности китайских студентов в 
русском языке рассматривались данные 
журнала успеваемости по русскому языку.

Процедура проведения исследова-
ния. Исследование проводилось на ки-
тайском языке. При переводе с русского 
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на китайский язык мы руководствова-
лись основными параметрами качествен-
ного и эффективного перевода для эт-
нопсихологических исследований [22].

Поскольку групповые процессы в сту-
денческой группе являются динамичны-
ми, как в любой малой группе, то важно 
рассмотреть наличие взаимосвязи в на-
чале и в конце первого курса как одного 
из этапов развития группы. Исследова-
ние, выявляющее взаимосвязь языковой 
компетентности с процессами группоо-
бразования и социо-, референтометри-
ческим статусом китайских студентов в 
российских вузах, проводилось в начале 
и конце учебного года. Первый замер осу-
ществлялся в октябре, второй — в апреле. 
Период замера определялся приездом 
иностранных студентов, обучающихся в 
вузах России. Китайские студенты приез-
жали в Россию с августа по октябрь.

Полученные данные статистически 
обрабатывались посредством программы 
SPSS. Для выявления различий между 
показателями групп в начале учебного 
года и в конце использовался непараме-
трический Т-критерий Уилкоксона. Для 
выявления взаимосвязи между параме-
трами использовался метод ранговой 
корреляции Спирмена.

Результаты исследования
и их обсуждение

Для проверки справедливости первой 
гипотезы мы выявляли наличие взаи-
мосвязи между средними групповыми 
показателями языковой компетентности 
и средними групповыми показателями 
развития группы. В табл. 1 представлены 
полученные результаты.

Значимые корреляции были обна-
ружены только в первом полугодии и 
только по одному показателю, а именно 
по психологическому климату. Взаимос-
вязи уровня сплоченности и ценностно-
ориентационного единства с языковой 
компетентностью не выявлено ни в пер-
вом, ни во втором полугодии.

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод, что на начальном этапе груп-
пообразования китайские студенческие 
группы, демонстрирующие более высо-
кий уровень языковой компетентности, 
оценивают психологический климат как 
более благоприятный.

Таким образом, первая гипотеза не 
подтвердилась.

Рассматривая групповые параметры 
китайских студенческих групп, мы по-
считали важным обратить внимание на 

Т а б л и ц а  1
Взаимосвязь групповых показателей развития китайской студенческой группы

с языковой компетентностью в русском языке в первом и втором полугодии

Групповые показатели
Языковая компетентность в русском языке

Первое полугодие Второе полугодие

Сплоченность Значимой корреляции не обнаружено Значимой корреляции 
не обнаружено

Психологический климат r = 0.693, уровень значимости 0.01 Значимой корреляции 
не обнаружено

Ценностно-ориентацион-
ное единство

Значимой корреляции не обнаружено Значимой корреляции 
не обнаружено
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сопоставлении средних значений спло-
ченности, психологического климата и 
ценностно-ориентационного единства в 
начале и в конце учебного года. В табл. 2 
представлены полученные результаты.

Детальное сопоставление двух выборок 
по средним значениям позволяет сделать 
заключение, что все групповые параметры 
в начале и в конце учебного года находятся 
на высоком уровне и их изменение не яв-
ляется статистически значимым.

Для проверки справедливости второй 
гипотезы мы выявляли наличие взаимос-
вязи между индивидуальными показате-
лями языковой компетентности и соци-
ометрическим и референтометрическим 
статусом китайских студентов. В табл. 3 
представлены полученные результаты.

На основании полученных данных 
можно заключить, что и в первом, и во 
втором полугодии у китайских студентов 

существуют положительные корреляци-
онные взаимосвязи между показателя-
ми языковой компетентности в русском 
языке учащегося и социометрического 
статуса (как формального, так и нефор-
мального), а также языковой компетент-
ности и референтометрического статуса.

Итак, можно утверждать, что у китай-
ских студентов существует взаимосвязь 
между языковой компетентностью в рус-
ском языке и социометрическим и референ-
тометрическим статусом: китайские сту-
денты с более высоким уровнем языковой 
компетентности имеют более высокий со-
циометрический и референтометрический 
статус, причем данная тенденция сохраня-
ется на протяжении всего учебного года.

Таким образом, вторая гипотеза под-
твердилась.

Резюмируя полученные данные, мы 
получили ряд выводов, которые можно 

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязь языковой компетентности в русском языке с социометрическим

и референтометрическим статусом китайских студентов в первом
и втором полугодии

Социометрические и референ-
тометрические показатели

Языковая компетентность в русском языке

Первое полугодие Второе полугодие

Социометрический статус фор-
мальной сферы

r = 0.480, уровень значимо-
сти 0.01

r = 0.395, уровень значимо-
сти 0.01

Социометрический статус не-
формальной сферы

r = 0.347, уровень значимо-
сти 0.01

r = 0.390, уровень значимо-
сти 0.01

Референтометрический статус
r = 0.297, уровень значимо-
сти 0.01

r = 0.432, уровень значимо-
сти 0.01

Т а б л и ц а  2
Сопоставление средних значений групповых показателей развития

в китайских студенческих группах

Групповые показатели Первое полугодие Второе полугодие
Сплоченность 15,14 14,80
Психологический климат 51,91 53,95
Ценностно-ориентационное единство 49,93 50,31
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интерпретировать, опираясь на социаль-
но-психологические особенности сту-
денческой группы, особенности проте-
кания процесса аккультурации, а также 
культурно специфические особенности, 
присущие китайской культуре.

Во-первых, в начале обучения китай-
ские студенческие группы, показываю-
щие более высокий уровень языковой 
компетентности, оценивают психологи-
ческий климат группы как более благо-
приятный, однако в конце года данная 
тенденция отсутствует.

Взаимосвязь уровня психологиче-
ского климата в китайских студенческих 
группах с языковой компетентностью в 
русском языке может объясняться, в пер-
вую очередь, влиянием социально-пси-
хологической специфики студенческой 
группы. Социально-психологический 
климат в группе складывается в процессе 
совместной деятельности, а на начальном 
этапе обучения основная деятельность 
данных групп связана с освоением русско-
го языка. Как показывают исследования 
Л.П. Панасенко, А.В. Петровского, психо-
логический климат группы взаимосвязан 
с успеваемостью, успешностью деятель-
ности группы [9; 10; 11]. Это и позволя-
ет объяснить тот факт, что в группах, где 
уровень языковой компетентности выше, 
психологический климат оценивается как 
более благоприятный.

Однако стоит обратить внимание на 
то, что подобная взаимосвязь наблюдается 
только в первом полугодии учебного года. 
Мы можем предположить, что отсутствие 
связи языковой компетентности с психо-
логическим климатом в конце года связано 
с процессами адаптации и социально-пси-
хологическими факторами малой группы. 
Поскольку процесс социокультурной адап-
тации завершился к концу первого полу-
годия, то логично утверждать, что по мере 

вхождения в новую культуру и освоения ее 
норм и правил китайские студенты имеют 
возможность установить новые социаль-
ные связи, расширить взаимодействие с 
местными сообществами, русскими сту-
дентами, т. е. расширяются возможности 
проведения внеучебного времени. Если в 
начале обучения в китайских студенческих 
группах преобладала учебная деятельность, 
то к концу учебного года деятельность сту-
дентов расширяется и наряду с учебным 
взаимодействием в жизни студента активно 
присутствует неформальное общение. Зна-
чимость учебной деятельности как совмест-
ной снижается, что и может приводить к 
отсутствию взаимосвязи психологического 
климата и языковой компетентности.

Рассматривая полученные данные, 
важно отметить, что отсутствует кор-
реляция между языковой компетент-
ностью и ценностно-ориентационным 
единством, сплоченностью в начале и 
в конце учебного года. Для объяснения 
этого факта необходимо отметить, что 
показатели сплоченности и ценностно-
ориентационного единства в изучен-
ных группах не изменяются в течение 
учебного года и остаются стабильно вы-
сокими. Подобные результаты можно 
объяснить особенностями китайской 
культуры. Китайские сообщества харак-
теризуются высоким уровнем сплочен-
ности, устойчивости, взаимопомощи, а 
также следованием единым установкам, 
ценностям, присущим данной культуре 
[17]. Такие сообщества представляют со-
бой прочные и стабильные группы, чле-
ны которых принимают и поддерживают 
культурные ценности. Поскольку соци-
ально-психологические характеристики 
китайских групп отражают значимые 
культурные ценности, они не связаны с 
таким динамичным параметром, как язы-
ковая компетентность в русском языке.
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Во-вторых, мы обнаружили, что ки-
тайские студенты, показывающие более 
высокий уровень языковой компетентно-
сти, имеют более высокий социометри-
ческий и референтометрический статус, 
причем данная тенденция сохраняется 
на протяжении всего года.

Этот факт также можно интерпретиро-
вать, опираясь на социально-психологи-
ческие особенности студенческой группы. 
Как отмечает М.А. Сомов, межличност-
ные отношения зависят от успеваемости 
человека в группе [14]. Ф.М. Рахматул-
лина отмечает, что межличностные от-
ношения в студенческой группе связаны 
с успешностью в учебной деятельности 
[12]. Можно предположить, что положе-
ние китайского студента в системе меж-
личностных отношений связано с его 
успеваемостью в группе, а именно с уров-
нем его языковой компетентности. Высо-
костатусными в китайской учебной груп-
пе являются студенты с высокой учебной 
успеваемостью, следовательно, хорошо 
владеющие русским языком.

Стоит отметить, что связь языко-
вой компетентности в русском языке и 
социо-и референтометрическим стату-
сом китайских студентов также может 
объясняться не только социально-пси-
хологическими аспектами группы, но и 
культурными. Согласно модели Г. Хоф-
стеде, китайская культура характеризу-
ется высокими баллами по параметру 
«долгосрочная временная ориентация» 
(«конфуцианский динамизм» в теории 
М. Бонда). Данный параметр включа-
ет высокую важность таких ценностей, 
как упорство, усердие в работе. В ки-
тайской культуре успех приписывается 
труду, неудача — отсутствию усилий, к 
тому же для упорной работы китайские 
студенты открыты новым знаниям и го-
товы учиться у других. Таким образом, 

успеваемость, а именно языковая компе-
тентность в русском языке, является зна-
чимым показателем усердной и упорной 
работы. Высокая значимость данных ха-
рактеристик и позволяет объяснить вза-
имосвязь между социо- и референтоме-
тричеким статусом и уровнем языковой 
компетентности.

Заключение

Таким образом, мы показали, что в 
китайских студенческих группах в рос-
сийских вузах существует взаимосвязь 
языковой компетентности и социо- и ре-
ферентометрического статуса. Однако от-
сутствует связь языковой компетентности 
и групповых показателей, несмотря на то, 
что ранее проведенные исследования по-
казывали наличие этой связи, хоть и по 
одному параметру группы — сплоченности 
(Р.Р. Альфаро, Р.Р. Наваретте). На наш 
взгляд, это объясняется тем, что взаимос-
вязь языковой компетентности и группо-
вых параметров развития группы имеет 
сложный характер, который может быть 
обусловлен влиянием культурно-уни-
версальных и культурно-специфических 
особенностей развития группы. Культур-
но-универсальные особенности развития 
группы подразумевают общекультурные 
закономерности, находящие отражение 
у представителей различных этнических 
групп, а культурно-специфические за-
кономерности определяют особенности 
развития группы, включающей предста-
вителей конкретной этнической культуры. 
Подобное понимание процессов группо-
образования в группах иностранных сту-
дентов требует дальнейших исследований, 
прежде всего сравнительных, для уточ-
нения роли культурно-универсальных и 
культурно-специфических факторов.
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(a case study of Chinese students)

M. YU. CHIBISOVA*,
Moscow State University of Education, Moscow, Russia, marina_jurievna@mail.ru

E.A. VERCHENOVA**,
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia,

katept@bk.ru

TThe article presents the results of an empirical study of Socio-psychological 
characteristics of group of Chinese students who are studying at Russian universi-
ties. 132 Chinese students aged between 18 to 26 years from Foundation course were 
involved in the study. Using investigational methods we found a correlation between 
language competence and sociometric and referentometric status of Chinese students 
throughout the academic year. It is expected that the acquired results are due to three 
factors: socio-psychological, where interpersonal relationships depend on the students' 
achievements; cultural-specific factors, where tenacity and diligence in work are valu-
able, and processes of socio-cultural adaptation.

Keywords: student group, international students, Chinese students, group develop-
ment, processes group formation, language competence.
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Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на удовлетворен-
ность жизнью у подростков, воспитывающихся в семьях и в детских домах. 
Изучаются самоотношение, доверие к себе и отношения со значимыми взрос-
лыми. Выборка: 96 подростков 14—16 лет, (46 живут в детских домах). Ме-
тоды: Методика самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева, Опросник доверия 
Т.П. Скрипкиной, Опросник детско-родительских отношений (О.А. Карабанова, 
П.В. Трояновская), Шкала удовлетворенности жизнью (Е. Динер). Исследова-
ние показало, что у воспитанников детских домов доверие к себе в важнейших 
сферах жизнедеятельности выражено существенно ниже, чем у их сверстников, 
воспитывающихся в семье. В представлениях подростков об их отношениях со 
значимыми взрослыми также получены достоверные различия, свидетельству-
ющие о меньшей эмоциональной и коммуникативной близости подростков-си-
рот с воспитателем при более высокой авторитарности взрослого и игнори-
ровании материальных потребностей воспитанников. Исследование показало, 
что уровень удовлетворенности жизнью у воспитанников детского дома суще-
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Благополучие человека как одна из ос-
новополагающих ценностей современного 
общества является междисциплинарной 
категорией и находится в фокусе внима-
ния целого ряда наук. Специфика психоло-
гического подхода к исследованию благо-
получия и, в частности, удовлетворенности 
жизнью заключается, прежде всего, в том, 
что акцент делается именно на субъектив-
ный характер рассматриваемого феноме-
на [35]. М. Селигман [40] и М. Аргайл [2] 
определяют удовлетворенность жизнью 
как субъективное представление о том, 
что события и ситуации жизни складыва-
ются благополучно, как оценку дистанции 
между актуальной ситуацией и представ-
лением о ситуации идеальной. В рамках 
данного подхода выработано представле-
ние о трехкомпонентной структуре субъ-
ективного благополучия, включающей 
присутствие положительного аффекта, от-
сутствие отрицательного аффекта и удов-
летворенность жизнью. Первые два компо-
нента — это динамические эмоциональные 
составляющие субъективного благопо-
лучия, в то время как удовлетворенность 
жизнью является обобщенной и статичной 
когнитивной его оценкой [33; 38].

В ряде исследований удовлетворен-
ность жизнью понимается как субъ-
ективная оценка жизненной ситуации 
человека, включающая весь спектр вну-
тренних переживаний, связанных с бла-

гополучием [6; 10; 29]. В данной работе 
удовлетворенность жизнью мы рассма-
триваем как один из компонентов субъ-
ективного благополучия личности.

Эмпирические исследования субъек-
тивного благополучия показали его вы-
сокую обусловленность внутренними и 
внешними факторами. Так, E. Diener [34] 
установил, что личностные черты объяс-
няют от 40 до 50% изменчивости в субъ-
ективном благополучии и в связи с этим 
предположил, что счастье можно до не-
которой степени считать личностной чер-
той. Ряд исследователей рассматривают 
черты лично сти, такие как самопринятие, 
направленность на саморазвитие, в ка-
честве составляющих психологического 
благополучия [39]. В качестве внутрен-
них, личностных факторов рассматрива-
ют также позитивную оценку здоровья, 
личностную автономию, самоотношение, 
оптимизм, личностный рост. К отрица-
тельно коррелирующим факторам от-
носят слабость соматического здоровья, 
негативный фон настроения, низкую са-
мооценку, высокую тревожность [2; 15; 
16; 32; 37]. Что касается подросткового 
возраста, то личностными характери-
стиками, связанными с субъективным 
благополучием и счастьем (Subjective 
Well-Being or happiness), исследователи 
называют ориентацию на саморазвитие 
(Self-directedness), которая способствует 

ственно ниже среднего значения и достоверно ниже соответствующего показа-
теля у подростков из семей. В роли предикторов удовлетворенности жизнью у 
воспитанников детского дома выступают позитивное самоотношение, доверие 
к себе в интеллектуальной деятельности, адекватность образа воспитанника 
в глазах воспитателя. У подростков из семей в поддержании субъективного бла-
гополучия задействовано большее число факторов.

Ключевые слова: субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, 
личность, самоотношение, межличностные отношения, среда развития, под-
ростки из семей, подростки из детского дома.
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благополучию, и направленность на избе-
гание неудач (Harm Avoidance), препят-
ствующую ощущению благополучия [36].

Внешними факторами, позитивно влия-
ющими на удовлетворенность жизнью, для 
разных возрастных групп являются удов-
летворяющий субъекта социальный статус, 
его включенность в значимые социальные 
взаимодействия, профессиональную дея-
тельность, досуговую и творческую актив-
ность, брачные отношения, материальное 
положение. К факторам негативного влия-
ния относят бедность, а также социальную 
изоляцию и отсутствие значимых социаль-
ных контактов [1; 2; 4; 6; 11]. Зарубежные 
и отечественные исследования субъектив-
ного благополучия и удовлетворенности 
жизнью как его составляющей выявили их 
особенности в зависимости от страны про-
живания, этнической идентичности, соци-
альных условий жизни [3; 30; 34].

Установлено, что удовлетворенность 
жизнью, в свою очередь, оказывает непо-
средственное влияние на настроение че-
ловека, его психическое состояние, пси-
хологическую устойчивость [10].

Вместе с тем исследований этого фе-
номена у подростков крайне мало, и их 
результаты носят противоречивый харак-
тер. Так, по результатам Международного 
отчета, посвященного психологическо-
му здоровью подростков, эта возрастная 
группа в целом удовлетворена своей жиз-
нью. Подростки демонстрируют пози-
тивную самооценку и уверенность в себе. 
[27]. В то же время масштабное исследо-
вание, проведенное в 1992—2008 гг. на 
различных экспериментальных площад-
ках России, Украины, Киргизии, показа-
ло, что у 30% обследованных подростков 
отмечается существенное превышение 
допустимого для данной возрастной кате-
гории уровня эмоционального неблагопо-
лучия и депрессивности [20].

Исследования, проведенные на под-
ростках, указывают на важную роль се-
мьи, ее материального достатка, общения 
с родителями и позитивного отношения к 
школе в формировании их психического 
и соматического здоровья [27]. В сирот-
ских учреждениях основные воспита-
тельные функции возложены на педагога. 
Исследователи показывают важную роль 
авторитета педагога и высокую значи-
мость отношений с ним для разновозраст-
ных групп воспитанников [7; 8]. Педагог в 
этих условиях выступает в качестве зна-
чимого социального взрослого, который 
оказывает существенное влияние на раз-
витие личности подростка и его психоло-
гическое благополучие [7]. Вместе с тем, 
широко описаны последствия семейной 
депривации [21; 22; 23; 24]. У воспитанни-
ков сиротских учреждений исследователи 
отмечают проявления замкнутости, недо-
верия к окружающим, робости, озабочен-
ности. Характерные для подросткового 
возраста изменения в самосознании, свя-
занные с формированием собственной си-
стемы самооценивания и самоотношения, 
проявляются в сниженной самооценке и 
завышенных притязаниях, что отражает 
личностную незрелость и неадекватное 
преставление о себе [4; 5; 13; 17]. Таким 
образом, многочисленные исследования 
свидетельствуют о том, что воспитание в 
условиях семейной депривации влечет за 
собой нарушения в системе самоотноше-
ния и отношений со значимыми взрослы-
ми. В то же время эти показатели могут 
выступать в качестве важнейших фак-
торов, влияющих на удовлетворенность 
жизнью подростков.

Все вышесказанное делает актуаль-
ным исследование удовлетворенности 
жизнью у подростков, воспитывающихся 
в разных условиях, в том числе в услови-
ях сиротских учреждений, и выявление 
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влияния самоотношения и восприятия 
отношений со значимыми взрослыми на 
удовлетворенность жизнью.

Задачи, гипотезы,
методы исследования

Задачами исследования стали: из-
учение самоотношения и доверия к себе 
в разных сферах жизнедеятельности у 
подростков, воспитывающихся в семьях 
и в сиротском учреждении; изучение 
отношений со значимыми взрослыми в 
зависимости от условий воспитания; ис-
следование удовлетворенности жизнью 
подростков, проживающих в семьях и 
сиротских учреждениях; выявление фак-
торов, влияющих на удовлетворенность 
жизнью подростков в зависимости от ус-
ловий социализации.

В качестве гипотез были выдвинуты 
предположения о наличии различий в 
показателях удовлетворенности жизнью 
в зависимости от условий социализации 
подростков. Мы предположили, что зна-
чимыми факторами, взаимосвязанными 
с удовлетворенностью жизнью, могут 
быть самоотношение, доверие к себе в 
разных сферах жизнедеятельности и ка-
чество отношений со значимыми взрос-
лыми. При этом роль ведущих факторов 
может видоизменяться в зависимости от 
условий социализации.

Методы исследования: Методика 
исследования самоотношения (МИС) 
С.Р. Пантилеева [19]; Рефлексивный 
опросник доверия Т.П. Скрипкиной 
(модификация для школьников) [12]; 
Опросник детско-родительских отноше-
ний для подростков (О.А. Карабанова, 
П.В. Трояновская) [14]. Для диагностики 
удовлетворенности жизнью использова-
лась Шкала субъективного психологиче-

ского благополучия (Е. Динер) [18; 33]. 
Математико-статистическая обработка 
данных включала сравнительный анализ 
по t-критерию Стьюдента, корреляцион-
ный анализ (по Спирмену), дисперсион-
ный и регрессионный анализ.

Выборка. В исследовании участвовали 
подростки в возрасте от 14 до 16 лет, все-
го 96 человек. В том числе 46 подростков, 
воспитывающихся в сиротских учрежде-
ниях (26 девушек, 20 юношей, средний 
возраст 15 лет) и 50 подростков, воспиты-
вающихся в полных семьях (25 девушек, 
25 юношей, средний возраст 15,5 лет).

Результаты исследования

Анализ параметров самоотношения 
подростков обнаружил, что все показа-
тели самоотношения находятся в обеих 
исследуемых группах в пределах сред-
них значений (разброс показателей по 
различным шкалам составил от 4,70 
до 6,72 балла). При этом в группе под-
ростков из семей диапазон значений со-
ставляет от 5,30 до 6,72 баллов, в группе 
подростков из детского дома он составил 
от 4,7 до 6,60 баллов. Процедура одно-
факторного дисперсионного анализа до-
стоверных различий между группами не 
выявила. Обращает на себя внимание бо-
лее низкая вариативность почти по всем 
параметрам самоотношения подрост-
ков из детского дома, что, по-видимому, 
подчеркивает относительно устойчивый 
характер этих показателей и специфиче-
скую роль общей среды воспитания.

Анализ параметров доверия к себе как 
одной из сфер самоотношения личности 
выявил, что подростки, воспитывающие-
ся родителями, демонстрируют высокий 
уровень доверия к себе в умении строить 
взаимоотношения в семье, с родителями, 
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с друзьями, а также в умении провести 
свой досуг. Подростки, воспитывающиеся 
в детском доме, отмечают доверие к себе в 
способности строить взаимоотношения с 
друзьями, маленькими детьми и в семье. 
При этом у подростков из детского дома 
уровень доверия во всех сферах жизне-
деятельности ниже, чем у подростков из 
семей (только три показателя из одиннад-
цати попадают в зону высоких значений). 
В то время как у подростков из семей 
десять показателей доверия находятся в 
зоне высоких значений и лишь один — в 
зоне средних значений (табл. 1). Досто-
верные различия между группами обна-
ружены по показателям доверия к себе в 
интеллектуальной деятельности (p0.01), 
в учебе (p<0.01), доверии в семье и в отно-
шениях с родителями (p<0.05). Это сви-
детельствует о существенно более низкой 
уверенности в себе в указанных сферах 
деятельности у подростков, воспитываю-
щихся в детском доме (табл. 1).

Анализ параметров восприятия дет-
ско-родительских отношений в группе 
подростков, воспитывающихся в семье, и 
отношений воспитанник—воспитатель в 
группах подростков из детского дома также 
выявил достоверные различия по ряду па-
раметров (табл. 2). Отметим, что подрост-
ки из семей оценивали отношения к ним 
родителей, а подростки, воспитывающиеся 
в детском доме, отношение воспитателей 
(значимых «социальных взрослых»).

Дисперсионный анализ выявил до-
стоверные различия между группами 
подрстков с разным семейнм статусом по 
всем параметрам эмоционального блока 
отношений. Подростки, воспитывающи-
еся в детском доме, в меньшей степени 
ощущают любовь, принятие (p<0.01), 
эмоциональную близость, эмпатию 
(p<0.05). В то же время они сталкивают-
ся с эмоциональным дистанцированием 
(p<0.01) со стороны лица, выполняюще-
го воспитательную функцию (табл. 2).

Примечание: М — среднее значение; σ — стандартное отклонение (здесь и далее).

Т а б л и ц а  1
Данные рефлексивного опросника уровня доверия к себе

Параметры доверия к себе
(в баллах)

Воспитанни-
ки сиротских 
учреждений

Подростки из 
семьи t-критерий

Стьюдента
p

M σ M σ
В учебной деятельности 4.24 1.13 5.04 0.92 -2.632 0.012
В интеллектуальной деятельности 4.19 1.12 5.07 1.12 -2.720 0.009
В быту 4.71 1.18 4.82 0.98 -0.336 0.739
С друзьями 5.19 1.16 5.32 0.81 -0.439 0.663
С младшими учениками 4.38 1.56 5.32 0.81 -1.763 0.087
С учителями 4.57 1.07 5.11 0.87 -1.866 0.070
В семье 5.05 1.28 5.54 0.57 -1.790 0.050
С маленькими детьми 5.14 1.38 5.00 1.05 0.394 0.696
С родителями 4.67 1.23 5.36 0.95 -2.128 0.040
С противоположным полом 4.71 1.45 5.04 0.99 -0.870 0.390
В досуге 4.71 1.27 5.21 0.83 -1.568 0.126
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Анализ параметров блока общения 
и взаимодействия показывает, что для 
воспитателей детского дома в меньшей 
степени характерна направленность 
на сотрудничество с воспитанниками 
(p<0.05), на демократичную схему при-
нятия решений (p<0.05), чем для ро-
дителей. Воспитанники детского дома 
воспринимают фигуру воспитателя 

как более директивную (p<0.05), менее 
склонную доверять им ответственность 
за поступки и действия (p<0.01).

По большинству параметров блока 
контроля достоверных различий не обна-
ружено. Однако показатели «авторитар-
ности» и «контроля» свидетельствуют, 
что подростки из детских домов ощуща-
ют бо́льшую власть и контроль воспи-

Т а б л и ц а  2
Параметры отношений «подросток—взрослый» по оценке воспитанников

детского дома и подростков из семей (баллы)

Шкала

Воспитанники 
учреждений

Подростки из семьи
P 

Воспита-
тель-мать

P
Воспита-
тель-отец

Отношения с 
воспитателем

Отношения 
с матерью

Отношения 
с отцом

M σ M σ M σ
Эмоциональный блок

Принятие 19.0 7.63 25.71 4.58 25.38 5.50 0.002 0.004
Эмпатия 17.35 7.31 23.54 5.34 21.58 5.28 0.003 0.038
Эмоциональная 
дистанция

14.75 4.97 19.96 5.15 19.00 5.51 0.001 0.01

Блок общения
Сотрудничество 17.90 6.68 23.43 5.01 22.38 5.33 0.004 0.028
Принятие решений 17.10 5.05 22.04 4.62 20.67 6.22 0.001 0.042
Конфликтность 8.40 3.22 6.86 2.55 7.04 3.07 0.084 0.052
Автономность 19.40 5.64 25.21 3.57 24.92 4.44 0.000 0.001

Блок контроля
Требовательность 19.60 3.72 21.21 3.20 20.25 4.99 0.125 0.624
Мониторинг 20.95 5.81 22.93 4.84 19.79 5.75 0.221 0.512
Контроль 22,25 4,01 21,79 4,98 22,25 4,01 0.723 0.06
Авторитарность 19.25 5.81 15.68 4.97 14.58 6.4 0.045 0.021

Особенности оказания поощрений и реализации наказаний
Оказание поощрений 11.90 2.29 13.14 2.07 13.0 1.82 0.061 0.091
Реализация наказаний 8.05 2.33 6.89 2.69 7.04 3.64 0.119 0.273

Дополнительные шкалы
Непоследовательность 16.35 4.49 15.54 4.41 15.42 6.54 0.536 0.579
Неуверенность 14.40 4.54 14.57 3.88 14.58 4.99 0.892 0.899
Удовлетворение по-
требностей ребенка

18.75 6.02 24.71 4.18 24.42 4.97 0.001 0.002

Неадекватность об-
раза ребенка

17.10 5.18 14.82 4.03 14.21 4.53 0.109 0.06
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тывающего лица (p<0.05). Выявленные 
различия по шкале «удовлетворение по-
требностей ребенка» свидетельствуют о 
том, что подростки-сироты чаще отмеча-
ют недостаток внимания, информации и 
игнорирование материальных потребно-
стей со стороны воспиталелей (p<0.01). 
Стоит отметить отсутствие значимых 
различий по параметрам поощрений и 
реализации наказаний, а также по шка-
лам «непоследовательность» и «неуве-
ренность» в воспитании (табл. 2).

Таким образом, наибольшее число раз-
личий получено по блокам, включающим 
непосредственное двусторонее взаимо-
действие «взрослый—подросток»: эмо-
циональный блок и блок общения. Вос-
питанники детского дома испытывают 
сложности в удовлетворении своих потреб-
ностей как во внимании, так и в получении 
необходимой информации. Возможно, 
формальность и авторитарность в отоше-
ниях «воспитатель—вопитанник» во мно-
гом объясняется тем, что воспитатель, имея 
дело с большим детским коллективом, 
ориентирован прежде всего на выполнение 
своих рабочих обязанностей, требований 
режима, упуская эмоциональную составля-
ющую процесса воспитания. Эмоциональ-
ный фон ситуации воспитания подростков 
в семьях более благоприятный, подростки 
получают поддержку и понимание от зна-
чимых взрослых, взаимоотношения с ними 
характеризуются ориентацией на сотруд-
ничество и предоставление автономности, 
что соответствует потребностям возраста. 
По блокам, отражающим односторонее 
воздействие взрослого на подростка, раз-
личия не так существенны, что говорит в 
целом о непротиворечивом и адекватном 
социальным требованиям подходе значи-
мых взрослых к процессу воспитания.

Удовлетворенность жизнью у подрост-
ков из семей находится в области выше 

средних значений (М — 25,1; σ — 6,3). Это 
является показателем оптимистичного 
мироощущения, удовлетворенности сво-
ей жизнью, проявляется в уверенности в 
том, что жизнь складывается успешно, в 
позитивном восприятии настоящих и бу-
дущих событий жизни. Уровень удовлет-
воренности жизнью у воспитанников дет-
ского дома существенно ниже среднего 
значения (М — 19,0; σ — 8,0) и достовер-
но отличается от соответствующего по-
казателя у подростков из семей (p<0.05). 
Это свидетельствует о том, что воспитан-
ники не довольны тем, как идут дела в 
большинстве жизненных сфер, негатив-
но воспринимают события своей жизни, 
сомневаются в правильности своих дей-
ствий и поступков. Для них свойственен 
сниженный фон настроения и ощущение 
недостатка необходимых ресурсов для до-
стижения жизненного благополучия.

Для выявления факторов, связанных 
с удовлетворенностью жизнью, был про-
веден корреляционный и регрессионный 
анализ. В качестве личностных факторов 
рассматривались показатели самоотно-
шения и доверия к себе в разных сферах 
жизни. В группе подростков, воспитыва-
ющихся в родительской семье, обнару-
жены прямые связи удовлетворенности 
жизнью с доверием к себе в отношениях 
с учителями (р<0.01), противоположным 
полом (р<0.01), доверием в учебе (р<0.01) 
и в досуге (р<0.01), с показателем самору-
ководства (р<0.01), и обратные связи — с 
внутренней конфликтностью (р<0.05) 
и самообвинением (р<0.05). Эти связи 
свидетельствуют о том, что ориентация 
на собственные силы и активность в само-
развитии, позитивные эмоции по отноше-
нию к себе и своим действиям, ожидание 
успешности в социальной сфере, низкий 
уровень внутриличностной конфликтно-
сти соответствуют более высоким показа-
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телям удовлетворенности жизнью у под-
ростков, воспитывающихся в семье.

В группе подростков из детского дома 
связей с удовлетворенностью жизнью су-
щественно меньше. Выявлены прямые 
связи с доверием к себе в умении взаимо-
действовать с родителями (р<0.05), с дове-
рием к своим интеллектуальным способ-
ностям (р<0.05), закрытостью (р<0.05) и 
обратная связь — с внутренней конфлик-
тностью (р<0.05). То есть сохранение до-
верия к родителям и связей с ними вы-
ступает важным ресурсом субъективного 
благополучия у этих подростков. Связь 
закрытости с удовлетворенностью жизнью 
в контексте исследования можно тракто-
вать как действие защитного механизма, 
при котором в трудной жизненной ситуа-
ции снижение рефлексии и степени осоз-
нанности способствует более высокому 
уровню удовлетворенности жизнью. Об-
ратные связи уровня внутриличностных 
конфликтов с удовлетворенностью жиз-
нью, полученные в обеих группах, свиде-
тельствуют об их негативном влиянии на 
субъективное благополучие подростков.

В качестве средовых факторов удов-
летворенности жизнью рассматривались 
показатели восприятия отношений со 
взрослыми. В группе подростков, воспи-
тывающихся в семье, удовлетворенность 
жизнью взаимосвязана с восприятием 
ими отношений с матерью и с отцом. Об-
наружены прямые связи с принятием 
(р<0.01), эмпатией (р<0.01), эмоциональ-
ной дистанцией (р<0.05), сотрудниче-
ством (р<0.05), автономностью (р<0.01), 
удовлетворением потребностей ребенка 
(р<0.05) и обратные — с показателями 
конфликтности (р<0.05), авторитарности 
(р<0.01), неадекватности образа ребенка 
у матери (р<0.01). Выявились также пря-
мые связи удовлетворенности с восприя-
тием отношений с отцом как эмпатийных 

(р<0.05), доверяющих принятие решений 
(р<0.05), поощряющих (р<0.01) и обрат-
ные — с реализацией наказаний (р<0.01), 
непоследовательностью (р<0.01), автори-
тарностью (р<0.01), требовательностью 
(р<0.01), контролем (р<0.05) и неадекват-
ностью образа ребенка у отца (р<0.01). То 
есть предоставление автономности, сохра-
нение эмоциональной дистанции в сочета-
нии с эмоционально наполненными, дове-
рительными отношениями с родителями 
способствуют восприятию собственной 
жизни как благополучной, и, напротив, из-
лишний контроль, непоследовательность, 
применение наказаний, недоверие родите-
лей снижают удовлетворенность жизнью.

В группе воспитанников сиротского 
учреждения выявлена лишь одна взаимос-
вязь удовлетворенности жизнью с восприя-
тием отношений с воспитателем, а именно, 
обратная связь с неадекватностью образа 
ребенка в глазах воспитателя (р<0.05).

Обобщая эти результаты, можно ска-
зать, что общим внешним условием ощу-
щения удовлетворенности жизнью под-
ростков, как воспитывающихся в семье, 
так и подростков-сирот, является адек-
ватное восприятие подростка взрослы-
ми, о чем свидетельствуют отрицатель-
ные связи удовлетворенности жизнью и 
неадекватностью образа ребенка в глазах 
воспитателя и обоих родителей.

Регрессионный анализ позволил вы-
делить наиболее важные предикторы 
удовлетворенности жизнью в группах 
подростков с разным семейным стату-
сом. Для подростков, воспитывающихся 
в семье, личностными предикторами с 
общим вкладом 37% явились самору-
ководство (β = 0.41; p<0.001), доверие к 
себе в отношениях с учителями (β = 0.22; 
p<0.05), доверие к себе в отношениях с 
друзьями (β = 0.36; p<0.001) и низкий 
уровень внутриличностного конфликта 
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(β = -0.27; p<0.05). Позитивный вклад 
(25%) в удовлетворенность жизнью у 
этих подростков вносит эмоциональная 
дистанция с матерью (β = 0.17; p<0.01), 
а негативный — авторитарность матери 
(β = -0.14; p<0.05) и реализация наказа-
ний отцом (β = -0.17; p<0.01).

В группе воспитанников сиротских 
учреждений предикторами (общий вклад 
38%) удовлетворенности жизнью явились 
самопринятие (β = 0.34; p<0.05), доверие 
к себе в интеллектуальной деятельности 
(β = 0.5; p<0.01), а в качестве негативно-
го предиктора выступила неадекватность 
образа подростка в глазах воспитателя 
(β = -0.57; p<0.01). То есть чувству удов-
летворенности жизнью подростков-сирот 
способствуют эмоциональное позитивное 
отношение к себе и ожидание собствен-
ной успешности в интеллектуальной де-
ятельности, а также адекватность образа 
воспитанника в глазах воспитателя.

Обсуждение результатов
исследования

Результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют о существенной за-
висимости удовлетворенности жизнью 
в подростковом возрасте от внутренних 
(личностных) и внешних (условий жизни 
и отношений со взрослым окружением) 
факторов, чем можно, по-видимому, отча-
сти объяснить противоречивость резуль-
татов, полученных разными авторами [20; 
27]. В нашем исследовании у подростков, 
живущих в семье, выявлен достаточно 
высокий уровень субъективного благопо-
лучия, что соответствует международным 
данным [27], хотя этот показатель и имеет 
высокую индивидуальную вариативность. 
У подростков, воспитывающихся в усло-
виях семейной депривации, уровень субъ-

ективного благополучия ниже среднего, а 
у некоторых ниже нормативных значений, 
что отражает их недовольство собственной 
жизнью и ощущение недостатка ресурсов 
для достижения жизненного благополу-
чия. Исследование еще раз подтвердило, 
что ситуация жизни вне семьи оказывается 
неблагоприятной для развития личности 
подростка. Воспитанники фактически ли-
шены возможности полноценных взаимо-
отношений и с родителями, и с воспитате-
лями [23; 25]. Как показало исследование, 
воспитанники детского дома практически 
лишены такого значимого для них ресурса, 
как поддержка, эмпатия, эмоциональная 
близость в отношениях с воспитывающим 
лицом. При этом они сохраняют доверие к 
своей семье и в отношениях с родителями. 
И, как показал анализ, это доверие высту-
пает в качестве одного из предикторов их 
удовлетворенности жизнью. По результа-
там исследования были выявлены пробле-
мы, требующие своего разрешения. Под-
ростки, воспитывающиеся в детском доме, 
отличаются от подростков, воспитываю-
щихся в семье, более низкими показате-
лями доверия к себе, что может создавать 
трудности в самостоятельной организации 
своей учебной и интеллектуальной дея-
тельности, а также в умении строить взаи-
моотношения со сверстниками, учителями 
и родителями. У них возникают трудности 
в важнейших для подросткового возраста 
зонах развития личности: ведущая психи-
ческая функция (интеллектуальная), важ-
нейшая деятельность (учебная) и важней-
ший институт социализации и интеграции 
подростка во взрослую жизнь (семья и 
взаимоотношения с родителями). Что ка-
сается роли воспитателя в формировании 
субъективного чувства удовлетворенности 
жизнью, то, судя по результатам корреля-
ционного и регрессионного анализа, она 
оказалась незначительной, несмотря на по-
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стоянную включенность воспитателя в по-
вседневные дела и события жизни воспи-
танников. Большую роль играют ресурсы 
собственной личности, такие как самопри-
нятие, доверие к себе в интеллектуальной 
деятельности. Помимо этого, существуют, 
вероятно, другие, более мощные, факторы 
влияния на психологическое благополу-
чие—неблагополучие подростков-сирот. 
Возможно, — это общая ситуация их раз-
вития, отсутствие привязанности к значи-
мым взрослым, устойчивых социальных 
связей, неблагоприятный ход личностного 
развития, неопределенность перспектив 
будущего и др. [5; 21; 31].

Выводы

1. Изучение самоотношения подрост-
ков и доверия к себе в разных сферах 
жизнедеятельности выявило особенно-
сти этих характеристик. Показатели са-
моотношения укладываются в границы 
средних значений и не обнаружили до-
стоверных различий между группами в 
зависимости от условий социализации.

2. Выявлено, что подростки, воспитыва-
ющиеся в семьях, демонстрируют высокий 
уровень доверия к себе в умении строить 
взаимоотношения в семье, с родителями, 
с друзьями, в умении провести свой досуг. 
У подростков из детского дома уровень до-
верия во всех сферах жизнедеятельности 
ниже, особенно доверия к себе в интеллек-
туальной деятельности, в учебе, доверия в 
семье и в отношениях с родителями.

3. Исследование восприятия отноше-
ний со значимыми взрослыми обнару-
жило достоверные различия между груп-
пами подростков с разным семейным 
статусом по всем параметрам эмоцио-
нального блока отношений, блоку обще-
ния и взаимодействия, а также контролю.

Подростки, воспитывающиеся в дет-
ском доме, в меньшей степени ощущают 
любовь, принятие, эмоциональную бли-
зость, эмпатию, выявлена высокая сте-
пень эмоционального дистанцирования 
со стороны лица, выполняющего воспи-
тательную функцию. Воспитанники вос-
принимают фигуру воспитателя как не 
направленную на сотрудничество, более 
директивную, менее склонную доверять 
ответственность. Они ощущают автори-
тарность и контроль воспитывающего 
лица, испытывают дефицит внимания, 
информации и игнорирование матери-
альных потребностей.

По параметрам реализации поощре-
ний и наказаний, по степени противоре-
чивости отношений со взрослыми («не-
последовательность» и «неуверенность») 
различий между группами не выявлено.

4. Исследование удовлетворенности 
различными сферами жизни обнаружи-
ло высокий уровень удовлетворенности 
у подростков, воспитывающихся в семье, 
в то время как у воспитанников детского 
дома этот показатель существенно ниже 
среднего значения и достоверно отли-
чается от соответствующего показателя 
подростков из семьи.

5. Выявлена специфика факторов, вли-
яющих на субъективное благополучие в за-
висимости от условий социализации. Для 
подростков, воспитывающихся в семье, 
предикторами субъективного благополу-
чия выступают саморуководство, доверие к 
себе в отношениях с учителями, с друзья-
ми и низкий уровень внутриличностного 
конфликта. Позитивный вклад в удовлет-
воренность жизнью у этих подростков вно-
сит эмоциональная дистанция с матерью, а 
негативный — авторитарность матери и ре-
ализация наказаний отцом. Для воспитан-
ников сиротских учреждений предиктора-
ми удовлетворенности жизнью являются 
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самопринятие, доверие к себе в интеллек-
туальной деятельности, адекватность обра-
за подростка в глазах воспитателя.

Заключение

Результаты говорят о том, что в фор-
мировании субъективного психологи-
ческого благополучия у разных соци-
альных групп подростков могут быть 
задействованы различные личностные и 
социально-психологические ресурсы.

Исследование позволяет сформулиро-
вать ряд рекомендаций. В условиях воспи-
тания детей и подростков вне родительской 
семьи необходимо изыскивать все возмож-

ности сохранения связи и конструктивных 
социально-нормативных отношений вос-
питанников с их возможными родстве-
никами или родителями и содействовать 
установлению отношений доверия между 
ними. В условиях семейного воспитания 
необходимо при работе с семьей способ-
ствовать формированию доверительных 
отношений, отношений эмоционального 
принятия между родителями и детьми, 
избегать авторитарного стиля, недоверия, 
наказаний в отношении подростков. При 
организации психологической помощи 
подросткам важно учитывать значимую 
роль доверия к себе и позитивного самоот-
ношения в качестве предикторов субъек-
тивного благополучия.
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The article is devoted to the study of factors influencing life satisfaction of teen-
agers raised in families as well as those raised in orphanages. Both groups are studied 
with regard to their self-attitude, self-confidence and relationships with significant 
adults. Sample: 96 teenagers aged between 14 and 16 years (46 of them live in or-
phanages). Methods: Self-attitude methodology by S.R. Pantileev, Trust question-
naire by T.P. Skripkina, Child-parent relationships questionnaire by O.A. Karabano-
va and P.V. Troyanskaya, Life Satisfaction scale by E. Diner. The research proved 
the level of trust in orphanage-raised teenagers to be considerably lower than that of 
family-raised teenagers. The way teenagers see their relationships with significant 
adults also turned out to be fairly different in case of orphanage-raised groups due 
to their caregivers' authoritarian attitude towards them and lack of empathy and 
communication. The study also shows that the level of life satisfaction in the or-
phanage group is significantly below the average and substantially lower than in the 
group from family-raised teenagers. Positive self-attitude, person’s approval of his/
her intellectual capacities, as well as the caregiver's understanding of his pupil's fea-
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tures, are predictors of life satisfaction in the group of teenagers from orphanages. 
Concerning the family-raised teenagers, much more factors are involved in main-
taining their subjective well-being.

Keywords: subjective well-being, life satisfaction, personality, self-attitude, inter-
personal relations, developmental environment, family-raised teenagers, orphanage-
raised teenagers.
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В статье представлены результаты теоретического анализа социально-
психологической проблемы донорства, а также эмпирического исследования 
связи между отношением молодежи к своему здоровью и к донорству крови. 
Наиболее активными и безопасными донорами, как правило, являются молодые 
добровольцы с альтруистическими установками. Поэтому, наряду с исследова-
нием альтруизма как мотива донорства, важным аспектом рассматриваемой 
проблемы является отношение молодежи к своему здоровью. В исследовании 
участвовали 115 человек (39 мужчин и 76 женщин) в возрасте от 20 до 33 лет, 
имеющих и не имеющих опыта сдачи крови. Проанализированы их представле-
ния о личностных качествах доноров и мотивах донорства. Показано, что чем 
больше молодые люди придерживаются здорового образа жизни, тем более по-
зитивны их представления о мотивах и личностных качествах доноров. Суще-
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Проблема донорства крови — одна из 
важнейших для здравоохранения во всем 
мире, практически в каждом государстве 
существует необходимость увеличения 
числа доноров крови. Без достаточного 
запаса крови в больницах невозможна 
высококачественная медицинская по-
мощь. В нашей стране уровень донор-
ской активности невысок. Так, если на 
тысячу жителей США насчитывается 
около 60 доноров, стран Евросоюза — 40, 
то в России — всего 13—14. В то же время 
каждый третий россиянин хотя бы раз в 
жизни нуждается в донорской крови или 
ее компонентах [3].

Потребность существует не просто 
в людях, желающих сдать кровь, а в до-
норах, хорошее здоровье которых под-
тверждается медицинским обследовани-
ем. Поэтому важно, чтобы включенные в 
практику донорства люди придержива-
лись здорового образа жизни.

Проблема донорства крови активно 
обсуждается в рамках трансфузиологии, 
социологии, других наук. Однако в пси-
хологической литературе не так часто 
можно встретить исследования на эту 
тему. Причем большинство работ выпол-
нено за рубежом. Их авторы стремятся 
выявить наиболее значимые социаль-
но-демографические, организационные, 
физиологические, психологические и 

социально-психологические факторы, 
влияющие на готовность людей сдавать 
кровь, а также способствующие привле-
чению и удержанию доноров [22].

Так, например, в Турции [20] попыта-
лись определить предикторы мотивации 
донорства крови с помощью выбороч-
ного обследования активных доноров 
Анкары. Выборка состояла из 189 взрос-
лых мужчин. Помимо демографических 
показателей изучались параметры тре-
вожности, альтруизма, социальной от-
ветственности и мотивации донорства 
крови. С помощью факторного анализа 
было выделено три фактора: «ценности 
и моральный долг», «позитивные чув-
ства и самоуважение» и «самореализа-
ция и внешние причины». На основе 
регрессионного анализа было показано, 
что из всех изученных факторов только 
социальная ответственность имеет зна-
чительное влияние на мотивацию донор-
ства крови, вне зависимости от возраста, 
дохода и образования опрошенных.

Итальянские исследователи задались 
вопросом, изменилась ли мотивация 
кровосдачи в течение периода экономи-
ческого кризиса [12]. Работа была вы-
полнена на основе функционалистского 
подхода, предполагающего, что донор-
ство крови выполняет различные функ-
ции для человека в связи с его мотивами. 

ствует положительная связь между отношением молодежи к донорству крови и 
собственной вовлеченностью в донорское движение. Чем больше молодой человек 
причастен к практике донорства, тем более позитивно он оценивает мотивы и 
личностные качества доноров. Также выявлена положительная связь между во-
влеченностью молодежи в практику донорства и приверженностью здоровому 
образу жизни. Результаты исследования позволяют предположить, что недо-
статочная информированность в вопросах донорства является существенным 
препятствием для расширения участия молодежи в донорском движении.

Ключевые слова: альтруизм, доноры, донорство крови, молодежь, лич-
ностные ценности, мотивы, здоровье, здоровый образ жизни.
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Сравнение результатов опроса 330 доно-
ров (возрастной диапазон от 18 до 60 лет), 
проведенного в 2008 (докризисный пери-
од) и 2014 (во время кризиса) гг., пока-
зало, что приоритеты донорской мотива-
ции не претерпели заметных изменений. 
В процессе углубления кризиса наиболее 
существенным мотивом остался мотив 
самоуважения, а мотивация эго-защиты 
снизилась. Женщины, в целом, показали 
более высокие средние значения мотива-
ции эго-защиты, чем мужчины.

Первичные доноры составляют поч-
ти треть донорского пула США. Однако 
лишь немногие из них приходят сдавать 
кровь снова, так как существует мно-
жество сдерживающих донорскую ак-
тивность факторов. Учитывая, что для 
каждого донора может существовать 
уникальный набор сдерживающих фак-
торов, Н. Гигиен (Guéguen) [18] было 
разработано мотивационное интервью, 
позволяющее гибко работать с индиви-
дуальными барьерами первичных до-
норов. Автор разработки предполагает, 
что, если с человеком, впервые сдавшим 
кровь, затем в течение года будут не-
сколько раз проводить мотивирующее 
интервью, удастся удержать существен-
но больше первичных доноров, чем это 
происходит сейчас.

Агитационные тексты, направлен-
ные на привлечение молодежи к донор-
ству, все чаще составляются на основе 
научных психологических знаний. Так, 
Ф. Кай (Cai) и Дж. Уайер (Wyer) выде-
лили два основных вида агитации потен-
циальных доноров [16]. В первом из них 
подчеркиваются масштабы помощи, не-
обходимой пациентам, нуждающимся в 
переливании крови. Во втором варианте 
акцент делается на том, что многие уже 
пожертвовали свою кровь и, следова-
тельно, это является нормой поведения, 

которой необходимо следовать. Авторы 
делают вывод, что относительная эф-
фективность этих двух типов агитации 
может зависеть от степени осознания 
людьми собственной смертности. Пер-
вая категория призывов эффективна для 
воздействия на людей, которые не заду-
мываются о том, что они могут умереть. 
Вторая больше влияет на тех, кто четко 
осознает конечность своего бытия.

Психологически обоснованные сред-
ства вовлечения молодежи в донорское 
движение применяются и на специально 
организованных мероприятиях. Так, на-
пример, Н. Гигиен (Guéguen) сообщает, 
что студентам одного из французских 
университетов предложили сдавать 
кровь во время однодневной акции. Во-
лонтеры, обслуживающие акцию, не-
посредственно взаимодействовали со 
студентами. В тех случаях, когда на во-
лонтерах были надеты футболки с над-
писью: «Даже единственная в твоей 
жизни донация поможет…», кровь сдали 
гораздо больше студентов [19].

А в Венгрии, чтобы привлечь мо-
лодежь в донорский пункт, в одном из 
ночных клубов организовали веселую 
«вампирскую вечеринку». Пускали на 
нее только тех, кто только что сдал кровь. 
На память о своем благородном поступ-
ке каждый мог получить особый знак: 
мастерски нарисованный на шее «след 
вампирского укуса». За несколько часов 
этой акции удалось собрать более 25 ли-
тров крови, что сделало мероприятие од-
ной из самых успешных акций междуна-
родной организации «Красный Крест».

Еще одним направлением разработок 
в данной предметной области являет-
ся выявление демотиваторов донорства. 
Так, анализ медицинской литературы, ко-
торый провели Т. Занин (Zanin), Д. Хер-
сей (Hersey), Д. Коун (Cone) и П. Аграуал 
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(Agrawal), позволил выделить не только 
мотиваторы, но и факторы, сдерживаю-
щие донорскую активность в странах Аф-
рики к югу от Сахары [30]. В результате 
авторы определили, что просоциальная 
мотивация — альтруизм и желание иметь 
положительное влияние на общество — 
является наиболее частым мотиватором 
донорства крови. Негативное отношение 
к донорству крови и ошибочные пред-
ставления о нем — наиболее часто упоми-
наемые причины, отвращающие людей от 
сдачи донорской крови.

Нередко людям мешают стать доно-
рами их предубеждения и неосведомлен-
ность в вопросах донорства. Так, Б. Аб-
деррахман (Abderrahman) и М. Салех 
(Saleh) показали, что наиболее распро-
страненными заблуждениями в Иорда-
нии являются риск инфекционных за-
болеваний, продажа донорской крови 
для пациентов, и также страх потери сил 
или здоровья в результате донации [11]. 
При этом хорошие знания (выше средне-
го уровня) о донорстве проявили меньше 
трети от пятисот участников исследова-
ния. Наиболее референтными источни-
ками информации, влияющими на уста-
новки относительно донорства крови, 
для опрошенных оказались друзья, сред-
ства массовой информации и религиоз-
ные источники. Исследователи делают 
вывод о том, что в Иордании повышение 
уровня образования может стать ключом 
к более широкому привлечению населе-
ния к донорству крови.

По данным социологических иссле-
дований, донором становится, как прави-
ло, благополучный человек, включенный 
в систему социальных связей, здоровый 
как в физическом, так и в социально-
психологическом отношении. Донорами 
становятся преимущественно социально 
успешные, активные, неравнодушные 

люди, ориентированные не только на 
семейные ценности, но и на нахождение 
своего почетного места в большой со-
циальной системе. Примерно две трети 
опрошенных из числа молодежи готовы 
сдавать кровь для своих близких, еще 
треть — и для других людей. Поэтому не 
случайно, что у молодежи образ донора 
вызывает преимущественно положи-
тельные эмоции и ассоциации [9]. Соци-
ологи отмечают, что готовность к донор-
ству крови свойственна образованным 
людям с высоким социоэкономическим 
статусом [26]. А бразильские исследо-
ватели пришли к выводу об отсутствии 
статистически достоверного влияния 
религии, расы, семейного положения и 
контактов с донорами на готовность сда-
вать кровь [29].

Некоторые авторы выделяют группы 
материально ориентированных доноров, 
с одной стороны, и не заинтересованных 
в материальной выгоде — с другой [13], 
а также различные мотивы сдачи крови. 
Среди последних — мотивы потенциаль-
ной пользы (в будущем, в случае необхо-
димости, возможность получения донор-
ского материала самим донором, оплата 
донорства, различные льготы) [21; 27], 
помощи нуждающимся, альтруизма, а 
также смешанные варианты мотивов [17; 
23; 24]. В закрытых сообществах (в част-
ности, среди молодых военнослужащих) 
на мотивацию к донорству крови часто 
влияет прямая просьба или одобрение 
донации старшими по званию [28].

В США среди белого населения доно-
ров крови традиционно больше, чем сре-
ди афроамериканцев. Интересно, что в 
качестве мотива сдачи крови у афроаме-
риканцев преобладает «желание спасти 
жизнь реципиента», а мотивация белых 
доноров определяется фразой «это пра-
вильно делать» [14; 15].
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Анализируя психологические барье-
ры, мешающие студентам колледжа сда-
вать кровь, американские исследователи 
пришли к выводу, что представления 
женщин-доноров и женщин, не имевших 
опыта донации, о физических ощуще-
ниях во время сдачи крови отличаются 
преобладанием суждения о тошноте, не-
домогании, болезненности и опасности 
процедуры у последних [25]. Поэтому 
авторы исследования предполагают, что 
широкое образование населения, инфор-
мация об относительной безопасности 
и минимальном дискомфорте донации 
могут увеличить количество рекрутиру-
емых доноров.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, самыми активными и 
безопасными являются добровольные 
безвозмездные доноры крови из числа 
молодежи. Более чем в 60 странах нацио-
нальные запасы практически полностью 
состоят из добровольных неоплачивае-
мых донаций крови. Многие исследовате-
ли приходят к выводу о наличии высоко-
го потенциала участия альтруистически 
ориентированной молодежи в практике 
донорства. Причем стимулом для повы-
шения донорской активности является, 
скорее, осознание того, что кровь может 
кому-то понадобиться, а не возможность 
получения выгоды. Мотивация актив-
ных доноров отличается от мотивации 
сдающих кровь нерегулярно. Для акти-
вистов гораздо большее значение имеют 
такие факторы, как желание приносить 
пользу ближним, быть востребованны-
ми, нужными [3].

Отечественных исследований, по-
священных проблеме мотивации доно-
ров крови, опубликовано крайне мало. 
В частности, анализ мотивационного 
спектра у доноров крови проводился 
исследователями из Санкт-Петербурга 

[6]. Они выделили пять групп доноров с 
различными психологическими и моти-
вационными характеристиками: доноры 
с альтруистическими установками, с не-
определенными установками, ориенти-
рованные на получение материальной 
выгоды и льгот, рассматривающие до-
норство как «оздоровительное» меро-
приятие, а также родственники и близ-
кие больных.

Д.В. Базарова, М.М. Буркин, 
Ю.Г. Иоффе [1] исследовали 112 доно-
ров крови и потенциальных доноров Пе-
трозаводска. Основным мотивом донор-
ства для них оказалось «спасение жизни 
незнакомого человека», а непосредствен-
ной причиной донации крови — «ин-
формация о страдающих пациентах». 
В качестве антимотивационного фактора 
наиболее часто выступал «риск для здо-
ровья донора во время процедуры».

М.Н. Короткова А.А. Таланова отме-
чают, что наиболее часто встречающим-
ся мотивом, побуждающим российских 
студентов стать донорами крови и ее 
компонентов, является желание помочь 
больному (почти 90% случаев). Помощь 
близкому человеку называют в качестве 
мотива менее десятой части студентов. 
Материальную заинтересованность де-
монстрируют менее пятой части опра-
шиваемых доноров [4]. Молодежь, редко 
сдающая кровь, в числе мотивирующих 
факторов чаще отмечает наличие при-
мера друзей и близких. Материальное 
поощрение находится в конце общего 
рейтинга мотивирующих факторов. По 
мнению В.А. Лавровой, материальные 
стимулы способствуют угнетению уста-
новок альтруистического спектра и эф-
фективны только среди 21,8% доноров. 
Совершенствование системы льгот и 
денежных выплат препятствует укрепле-
нию позиций безвозмездного донорства 
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крови и ее компонентов [5]. Таким об-
разом, для доноров материальное возна-
граждение является, главным образом, 
сигналом того, что государство видит их 
вклад в развитие общества и ценит его.

На основе теоретического анализа 
проблемы отношения молодежи к донор-
ству можно сделать следующие выводы.

1. Результаты исследований в области 
донорства крови свидетельствуют о том, 
что наиболее часто донором становится 
молодой человек, активно включенный 
в систему социальных связей, здоровый 
в физическом и в социально-психологи-
ческом планах, ориентированный в боль-
шей мере на общесоциальные, а не вну-
трисемейные ценности.

2. Практически во всех странах мира 
существует потребность в молодых здо-
ровых донорах с альтруистическими 
установками. Поэтому исследователи 
разрабатывают психологически обосно-
ванные программы агитации потенци-
альных доноров, а также удержания пер-
вичных доноров.

3. По данным психологических ис-
следований, основными мотиваторами 
донорства крови являются альтруизм 
и стремление положительно влиять на 
других людей. В закрытых сообществах 
(в частности, в армии) важным стимулом 
к донорству служит одобрение донации 
старшими по званию.

4. В качестве основных демотивато-
ров донорства выступают ложные пред-
ставления о донорстве как опасном, 
рискованном для здоровья донора ме-
роприятии. Таким образом, повышение 
осведомленности молодежи о донорстве 
может способствовать расширению до-
норского движения.

5. Недостаточно изученным остается 
вопрос о связи между вовлеченностью 
молодежи в донорское движение и от-

ношением к собственному здоровью, к 
соблюдению здорового образа жизни [7; 
8; 10] как предпосылки безопасного до-
норства.

Чтобы прояснить один из важных 
аспектов этой проблемы, мы предприняли 
собственное эмпирическое исследование.

Гипотеза и методы эмпирического
исследования

Гипотеза исследования. Мы пред-
положили, что отношение к донорству 
крови у молодежи имеет особенности, 
связанные с наличием или отсутствием 
собственного опыта донации. При этом 
более позитивное отношение к донорам 
проявят молодые люди, хотя бы единож-
ды сдавшие кровь для помощи пациен-
там, а также те, кто в большей мере ори-
ентирован на здоровый образ жизни.

Выборка. В исследовании приня-
ли участие 115 молодых людей в воз-
расте от 20 до 33 лет (среднее значение 
25,2 года, стандартное отклонение 4,1). 
Из них 34% — мужчины, 66% — женщи-
ны. Служащие составили 27,9%, студен-
ты — 42,6%, рабочие — 27,5%. Выборка 
включала три категории опрашиваемых: 
«регулярные доноры» — не менее трех 
раз сдавшие кровь и намеревающиеся 
продолжать эту практику в дальнейшем 
(28,5%), «первичные доноры» — име-
ющие единичный опыт сдачи крови 
(34,5%), «не доноры» — никогда не сда-
вавшие кровь (37%).

Методики исследования: опросник 
Р.А. Березовской «Отношение к здоро-
вью» [2] и метод неоконченных предло-
жений.

Для выявления представлений мо-
лодежи о донорах крови и мотивах до-
норства участникам исследования пред-
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лагалось завершить предложения: «На 
мой взгляд, чаще всего донорами крови 
становятся…», «Люди сдают кровь, по-
тому что…», «Донор крови — это человек, 
который...», «Основными мотивами до-
норства, на мой взгляд, являются…».

Кроме того, участникам предложили 
назвать не менее пяти личностных ка-
честв, которыми, по их мнению, обладает 
донор крови.

Полученные данные обрабатывались 
с помощью программного пакета IBM.
SPSS Statistics 20.

Качественный анализ. С помощью 
смыслового контент-анализа были выде-
лены следующие категории ответов о мо-
тивах донорства и личностных качествах 
доноров: позитивные—негативные, цен-
тральные—периферические, социально 
ориентированные—индивидуально ори-
ентированные. К работе по выделению 
категорий были привлечены эксперты — 
четыре психолога со стажем профессио-
нальной исследовательской и преподава-
тельской деятельности от 8 до 30 лет.

Количественный анализ. Статисти-
ческая обработка данных включала ча-
стотный анализ, корреляционный ана-
лиз с использованием коэффициента 
r-Спирмена, сравнение средних (непара-
метрические критерии Манна—Уитни и 
Краскала—Уоллиса), t-критерий парных 
выборок.

Результаты и их обсуждение

Результаты отношения молодежи к 
здоровью, полученные с помощью опрос-
ника Р.А. Березовской, показали, что в 
среднем по выборке наиболее востребо-
ванными ценностями участников иссле-
дования являются (в порядке убывания 
значимости) гармоничные семейные 

отношения, хорошее здоровье, нали-
чие верных друзей и интересная работа. 
При этом первые две ценности выра-
жены значительно больше, чем другие 
(t-критерий парных выборок, р  0,001). 
Ценности «материальное благополу-
чие», «признание окружающих», «неза-
висимость» были наименее востребован-
ными. Таким образом, хорошее здоровье 
является, наряду с гармонией семейных 
отношений, наиболее важной ценностью 
для большинства опрошенных.

С помощью опросника Р.А. Березов-
ской изучалась и значимость здоровья 
для достижения успеха в жизни респон-
дентов. Результаты исследования показа-
ли, что для большинства участников ис-
следования ценность таких показателей, 
как «развитые способности», «наличие 
“нужных связей”» и «трудолюбие» выше, 
чем показателей «хорошее здоровье», 
«хорошее образование», «материальный 
достаток», «везение» (t-критерий пар-
ных выборок, р  0,01). Таким образом, 
здоровье не является для большинства 
участников исследования важным сред-
ством для достижения успеха.

Наиболее референтным источником 
информации, влияющей на осведомлен-
ность опрошенных в области здоровья, 
являются, по их мнению, врачи (специа-
листы), а не СМИ, друзья или знакомые. 
Участники исследования считают, что их 
здоровье зависит, главным образом, от 
образа жизни, а не от качества медицин-
ского обслуживания и экологической об-
становки.

Отвечая на вопрос «Делаете ли Вы 
что-нибудь для поддержания здоровья и 
насколько регулярно?», большинство от-
ветили, что стараются избегать вредных 
привычек, следят за своим весом, занима-
ются спортом или физкультурой, а также 
придерживаются диеты. Посещение врача 
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с профилактической целью и закаливание 
оказались наименее востребованными 
средствами поддержания здоровья.

Как упоминалось выше, с помощью 
контент-анализа и на основании эксперт-
ных мнений в нашем исследовании были 
выделены три пары категорий ответов о 
мотивах донорства и личностных каче-
ствах доноров (позитивные—негативные, 
центральные—периферические, соци-
ально ориентированные—индивидуаль-
но ориентированные). Отношение мо-
лодежи к донорству крови, выражаемое 
в оценке мотивов и личностных качеств 
доноров, у большинства опрошенных 
оказалось позитивным. Так, наиболее ча-
сто назывались просоциальные мотивы 
помощи людям (стремление быть полез-
ными, спасать, жертвовать чем-то ради 
других людей и т. п.) и положительные 
морально-нравственные качества лич-
ности доноров (бескорыстие, доброта, 
отзывчивость, добропорядочность, ис-
кренность, самоотверженность и т. п.). 
В меньшей степени отмечались мотивы и 
характеристики, которые были отнесены 
к негативным: «хотят почувствовать себя 
важными», «самоутверждаются», «хотят 
денег или самоудовлетворения», «счита-
ют это простым заработком», «им нужна 
компенсация», «проявляют социально 
желательное поведение», а также «легко-
мыслие», «меркантильность», «демон-
стративность», «жадность», «гордыня», 
«нарциссизм» и т. п.

У большинства участников исследова-
ния завершение неоконченных предложе-
ний было логически выдержанным (что 
свидетельствует, на наш взгляд, об адек-
ватном представлении опрашиваемых о 
донорстве), и такие ответы были объеди-
нены в категорию «центральных» (по ана-
логии с «центральными» реакциями на 
слова-стимулы в ассоциативном тесте). 

Около 10% высказываний содержали 
фактические неточности (по-видимому, 
это свидетельствует о недостаточной ин-
формированности в вопросах донорства) 
и не имели прямой логической связи с 
предъявленными заданиями. Поэтому 
они были объединены в группу «перифе-
рических». Так, например, встречались 
мнения, что доноры — это «мужчины», 
«взрослые мужчины», «молодые люди», 
«верующие», «малообеспеченные», 
«люди с первой группой крови»; донора-
ми становятся, потому что «их просят это 
делать родственники или врачи» и т.д.

Примерно треть ответов о мотивах до-
норства и личностных качествах доноров 
можно было отнести к индивидуально 
ориентированным (рациональность, тер-
пеливость, внушаемость, практичность 
и т. п.). Остальные имели в большей мере 
социальную направленность (ответ-
ственность, сострадание, отзывчивость, 
неравнодушие, информированность о 
происходящем в мире и т. п.).

Следующим этапом исследования 
было выявление связи между отношени-
ем молодежи к донорству и к собственно-
му здоровью. Результаты корреляцион-
ного анализа данных позволили выявить 
наличие положительной связи между 
обобщенным показателем отношения к 
своему здоровью (получен с помощью 
поведенческой шкалы опросника Бере-
зовской) и некоторыми параметрами от-
ношения к донорству. Так, чем больше 
молодые люди заботятся о поддержании 
своего здоровья, тем чаще их ответы о 
мотивах и личностных качествах доно-
ров содержат позитивные, центральные 
и социально ориентированные суждения 
(коэффициент Спирмена, р  0,05).

Мы не обнаружили значимых раз-
личий в отношении к донорству между 
мужчинами и женщинами, а также между 
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людьми с различным социальным стату-
сом (использовались критерии Манна—
Уитни и Краскала—Уоллиса соответ-
ственно). Однако мужчины высказывали 
меньше эмоционально окрашенных по-
зитивных суждений, чем женщины, что 
вполне объясняется гендерными раз-
личиями. В ответах на вопрос о том, что 
опрашиваемые делают для поддержания 
своего здоровья, у мужчин больше, чем 
у женщин, были выражены показатели 
«придерживаюсь диеты», «занимаюсь 
спортом» и «закаливаюсь».

Служащие больше, чем студенты и 
рабочие, обращают внимание на соблю-
дение диеты и распорядка дня, отказыва-
ются от вредных привычек и занимают-
ся спортом. Также служащие чаще, чем 
остальные участники исследования, на-
зывают хорошее здоровье необходимым 
условием достижения успеха (различия 
значимы на 5%-м уровне). По-видимому, 
более высокий, чем у других участников 
исследования, уровень образования слу-
жащих можно считать причиной осозна-
ния ими высокой значимости здоровья.

Далее мы сравнили результаты опро-
са трех категорий опрошенных («регу-
лярные доноры», «первичные доноры» и 
«не доноры»). Результаты показали, что 
доминирующими ценностями для «ре-
гулярных доноров» являются семейные 
отношения, здоровье и независимость. 
Необходимыми для достижения успеха 
средствами они считают развитые способ-
ности, хорошее здоровье и трудолюбие.

Для представителей двух других ка-
тегорий («первичные доноры» и «не до-
норы») доминирующими ценностями 
являются семейные отношения, хоро-
шее здоровье и наличие верных друзей. 
Необходимыми для достижения успеха 
средствами они считают развитые спо-
собности, «нужные» связи и трудолюбие.

Сравнение ценностных профилей 
показало, что у лиц, регулярно сдаю-
щих кровь, больше выражены ценности 
здоровья и независимости, но меньше — 
дружеских связей и уважения к себе со 
стороны окружающих. Также регулярно 
сдающие кровь респонденты, по срав-
нению с остальными, для достижения 
своих целей считают менее важными ма-
териальный достаток и «нужные связи», 
однако в большей мере выделяют спо-
собности и хорошее здоровье.

Доноры больше, чем участники 
опроса, не имеющие опыта донации, ин-
тересуются информацией о здоровье, 
получаемой из СМИ. Также они чаще 
утверждают, что на здоровье преимуще-
ственно влияет образ жизни, а не другие 
факторы (экологическая обстановка и 
качество медицинского обслуживания).

Суждения о мотивах и личностных 
качествах доноров у опрошенных с обоб-
щенным показателем отношения к свое-
му здоровью выше среднего (т. е. склон-
ных к здоровому образу жизни) были 
положительными и преимущественно 
центральными, в то время как у респон-
дентов с показателем ниже среднего от-
веты включали также негативные и за-
частую периферические высказывания. 
Это позволяет предположить, что мо-
лодежь, придерживающаяся здорового 
образа жизни, позитивнее воспринима-
ет донорство крови и располагает более 
точными сведениями о нем.

Результаты нашего исследования по-
казали, что регулярные доноры в боль-
шей мере соблюдают распорядок дня, 
закаливаются, избегают вредных привы-
чек, а также чаще ходят в баню, чем «не 
доноры» (различия значимы на уров-
не р  0,05). Интересно, что мужчины и 
женщины, имевшие единичный опыт до-
нации, по большинству показателей за-
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боты о своем здоровье оказались ближе 
к донорам, чем к людям, никогда не сда-
вавшим кровь (рис.). Таким образом, чем 
больше молодые люди вовлечены в прак-
тику донорства, тем больше они предпо-
читают здоровый образ жизни.

С помощью критерия Манна—Уитни 
было показано, что обобщенный показа-
тель отношения к своему здоровью у под-
группы «доноров» выше, чем у людей, не 
имеющих опыта донации. Причем чем 
больше количество донаций у человека, 
тем больше он соблюдает здоровый образ 
жизни (критерий Спирмена, р  0,01).

В подгруппе «регулярные доноры» 
названные участниками исследования 
мотивы и личностные характеристики 
доноров оказались позитивными, цен-
тральными и более чем в половине суж-
дений — социально ориентированными 
(например: «стремятся быть нужными, 
полезными для других людей», «готовы 
поделиться тем, чего не получишь искус-
ственным путем»).

Ответы участников подгруппы «пер-
вичных доноров» были позитивными, бо-
лее чем на 90% центральными и примерно 
в половине случаев социально ориенти-
рованными. В отличие от представителей 
подгруппы «регулярных доноров», эти 
молодые люди и «не доноры» упоминали 
мотивы любопытства и самореализации.

Суждения по поводу донорства в под-
группе «не доноры» разделились на по-
зитивные и негативные (последние со-
ставили примерно 6% от всей выборки и 
пятую часть от ответов данной категории 
опрошенных). Среди «позитивных» чаще, 
чем у представителей других категорий 
респондентов, можно было встретить 
восторженные характеристики («герои», 
«способные к самопожертвованию», «са-
мые лучшие люди» и т. п.). 32% суждений 
в подгруппе «не доноры» были отнесены 
к «периферическим», так как содержали 
фактические ошибки и неточности (на-
пример, «донор — это студент»). Сравне-
ние с помощью критерия Манна—Уитни 

Рис. Отношение к своему здоровью у респондентов, имеющих и не имеющих опыта донорства 
крови (усредненные показатели, в баллах)
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показателей «не доноров», высказавших 
позитивные и негативные суждения от-
носительно донорства, показало, что для 
первых ценность здоровья существенно 
выше, чем для вторых (различия значимы 
на уровне p < 0,01).

Интересно, что в профиле личност-
ных ценностей «не доноров», склонных 
к негативным суждениям, наблюдается 
относительное преобладание матери-
альных ценностей, а среди первых трех 
средств достижения успеха они чаще, 
чем другие респонденты, называют «ве-
зение» и «нужные связи».

Полученные результаты, на наш взгляд, 
можно объяснить особенностями само-
идентификации участников исследова-
ния. Молодые люди, в различной степени 
включенные в практику донорства, а также 
не имевшие подобного опыта, в различной 
мере идентифицируют себя с социальной 
группой доноров. Для первых сообщество 
доноров крови, видимо, является рефе-
рентным, вследствие чего участвовавшие 
в нашем исследовании регулярные и пер-
вичные доноры склонны симпатизиро-
вать им и проявлять сходные ценностные 
ориентации, в том числе и в отношении 
здорового образа жизни. Представители 
подгруппы «не доноры», высказавшие по-
ложительные суждения, по-видимому, при 
определенных условиях могли бы  попол-
нить ряды доноров (так, несколько участ-
ников исследования сообщили, что очень 
хотят стать донорами).

На основании полученных данных и 
их интерпретации можно сделать следу-
ющие выводы.

Выводы

1. Здоровье является одной из наибо-
лее предпочитаемых ценностей для боль-

шинства участников нашего исследова-
ния. Служащие больше, чем студенты 
и рабочие, склонны к здоровому образу 
жизни и считают хорошее здоровье необ-
ходимым условием достижения успеха.

2. Респонденты считают, что их здо-
ровье зависит, главным образом, от обра-
за жизни, а не от качества медицинского 
обслуживания или экологической обста-
новки.

3. В целях поддержания своего здо-
ровья участники исследования предпо-
читают избегать вредных привычек, сле-
дить за своим весом, заниматься спортом 
или физкультурой, придерживаться ди-
еты. Посещение врача с профилактиче-
ской целью и закаливание не являются 
популярными среди молодежи средства-
ми оздоровления.

4. Существует положительная связь 
между отношением молодежи к своему 
здоровью и отношением к донорству. Чем 
больше человек заботится о своем здоро-
вье, тем больше он склонен к позитивным, 
центральным и социально ориентирован-
ным суждениям о мотивах и личностных 
качествах доноров. Таким образом, моло-
дежь, придерживающаяся здорового об-
раза жизни, более положительно воспри-
нимает донорство крови и располагает 
более точными сведениями о нем.

5. Существует положительная связь 
между отношением молодежи к донор-
ству крови и собственной вовлеченно-
стью в донорское движение. Чем больше 
молодой человек причастен к практике 
донорства, тем более позитивно он оце-
нивает мотивы и личностные качества 
доноров.

6. Чем больше молодые люди вовле-
чены в практику донорства, тем больше 
они привержены здоровому образу жиз-
ни (соблюдают распорядок дня, избегают 
вредных привычек и т. п.). Регулярные 
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доноры больше, чем остальные участни-
ки нашего исследования, ценят здоровье 
и независимость, а также выделяют спо-
собности и хорошее здоровье в качестве 
важных средств достижения успеха. До-
норы чаще, чем не доноры, интересуются 
информацией о здоровье в СМИ, а также 
больше уверены, что образ жизни явля-
ется определяющим фактором поддер-
жания здоровья.

Заключение

Результаты исследования показали, 
что доноры являются в целом привлека-
тельной для молодежи социальной груп-
пой. Наиболее позитивное отношение 
к донорам выявлено у людей с опытом 
донорства, а также у мужчин и женщин с 
выраженной направленностью на здоро-
вый образ жизни.

Существенное значение для повы-
шения мотивации молодежи к участию 
в донорском движении имеют осведом-

ленность и преодоление различного рода 
психологических барьеров (предубежде-
ний, страхов и т. п.). Однако решающее 
значение для мотивации к участию в до-
норском движении, по-видимому, имеет 
развитие самоидентификации человека 
в качестве донора. На наш взгляд, это 
справедливо как для первичных доноров, 
так и для лиц, не имеющих опыта сдачи 
крови.

На основании результатов работ, по-
священных проблемам отношения мо-
лодежи к донорству крови, в том чис-
ле нашего теоретико-эмпирического 
исследования, можно заключить, что 
необходимо подробное и эмоционально 
окрашенное информирование молодежи 
о безопасности процедуры донации и о 
высокой социальной значимости приме-
нения сданной крови. Агитируя потен-
циальных доноров с помощью СМИ и 
специальных мероприятий, необходимо 
использовать средства, адекватные воз-
растным психологическим особенностям 
и интересам современной молодежи.
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The article presents the results of theoretical analysis of social and psychological 
problems of the donation, as well as researches of correlations between youth attitude 
towards their health and blood donation. The most active and safe donors are typically 
young volunteers with altruistic attitudes. Therefore, along with the study of altruism 
as the motive of the donation, an important aspect of the problem is the attitude of 
young people towards their health. 115 people were involved in an empirical study 
(39 men and 76 women) aged between 20 and 33 years, with and without experience 
of blood donation. We analyzed the young people's ideas about the personal qualities 
of the donor and donation motives. It has been shown that the more young people tend 
to lead a healthy lifestyle, the more positive their ideas are about the motives and per-
sonal qualities of the donor. There is a positive relationship between the youth attitude 
towards blood donation and its own involvement in donor movement. The more young 
people are involved in the donation practice, the more positive their evaluation of the 
motivations and personality traits of donors is. Also a positive relationship between the 
involvement of young people in the practice of donation and commitment to a healthy 
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lifestyle was found. The study results suggest that the lack of awareness in donation 
issues is a significant obstacle for the expansion of youth participation in the donor 
movement.
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health, healthy lifestyle
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Мир меняется, а вместе с ним меняются потребности в образовании. В ста-
тье определяется понятие VUCA-мира, освещаются технологии, позволяющие 
с точностью определить тренды, а также подробно рассматриваются ключе-
вые вопросы, кого, как и чему учить в рамках работы с персоналом с позиции 
«управления талантами». Собран и обобщен новейший теоретический и прак-
тический опыт специалистов в области обучения и развития из США, Европы, 
а также передовых Российских консалтинговых компаний; приводятся приме-
ры и данные с последних отраслевых выставок, а также ссылки на реальные 
реализованные проекты 2016 и начала 2017 гг. Эта статья будет интересна 
и полезна тем, кто интересуется практическим применением психологических 
методик и инструментария, а также интеграцией имеющегося материала в 
нестандартные практикоориентированные решения.

Ключевые слова: обучение, развитие, геймификация, тренинг, бизнес-игра, фор-
сайт-сессия, тренды 2017, мировые практики, управление талантами, кадровый 
резерв, программа развития, оценка персонала, краудсорсинг, профессии будущего.

В каждое время человек пытался за-
глянуть в будущее, чтобы успеть подгото-
виться к тому, что еще не наступило. И если 
раньше это было скорее желанием, связан-
ным с любопытством, то в последние сто 
лет предвидение глобальных трендов стало 
необходимым для выживания как отдель-

ного индивидуума, так и более серьезных 
общественных образований — транснаци-
ональных корпораций и даже целых стран.

В таком контексте помимо технологий, 
специальных служб и других форм отсле-
живания «новейшего настоящего» особый 
взгляд сегодня обращен к психологам: биз-
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нес и государственные организации обра-
щаются к профессиональному сообществу, 
чтобы в прямом смысле предвидеть буду-
щее, а если точнее, понять, какими компе-
тенциями должен обладать сотрудник в 
будущем, чтобы развивать их уже сейчас. 
Именно такие сотрудники обеспечат если 
не прорыв, то хотя бы стабильное функ-
ционирование ключевых структур и обе-
спечат своим работодателям необходимую 
базу профессиональной компетентности, 
чтобы оставаться на плаву в долгосрочной 
перспективе. Ведь, если верить пророче-
ским словам Льюиса Кэрролла, «нужно 
бежать со всех ног, чтобы только оставать-
ся на месте, а чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое быстрее» [6].

В большинстве организационных струк-
тур сейчас озабочены вопросами: «кого 
учить», «как учить» и «чему учить» сегодня, 
чтобы быть готовыми к вызовам завтраш-
него дня. Обзору современных подходов к 
решению именно этих вопросов и будет по-
священа данная статья. Для этого восполь-
зуемся классическим приемом системного 
мышления, предписывающим анализиро-
вать любую проблему через анализ:

• надсистемы;
• системы;
• подсистемы [8].
Под надсистемой мы должны пони-

мать характеристики современного мира, 
точнее, того мира, который будет, начи-
ная примерно с 2020 года. Сейчас средне-
срочная стратегия любой компании ори-
ентирована на данную цифру.

Для того чтобы «предвидеть мир», 
на сегодняшний день используются не-
сколько технологий:

• краудсорсинг;
• трендсеттинг;
• форсайт-сессии.
Первая технология (краудсорсинг) 

позволяет собрать максимальное ко-

личество мнений — т. е., по большому 
счету, это глобальный мозговой штурм 
с участием практически неограниченно-
го количества людей. Социальные сети, 
мгновенные качественные переводчики 
и развитие BigData очень облегчили тех-
нологическую базу для данного процесса 
и дали огромный толчок к его развитию.

На основе первой технологии активно 
развиваются две другие — трендсеттинг, 
т. е. понимание и вычленение основных 
трендов, а также форсайт-сессии — это 
прогнозирование и развертывание буду-
щих сценариев развития общества (рис. 1).

Здесь стоит обратить внимание на 
один из последних фундаментальных 
трудов — «Атлас новых профессий», 
опубликованный Московской школой 
управления «Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) в 
2014 г. В основу «Атласа» легли данные 
исследования «Форсайт-компетенций», 
в котором приняли участи 2500 россий-
ских и иностранных признанных экспер-
тов из 19 отраслей экономики.

«“Атлас” — это альманах перспективных 
отраслей и профессий на ближайшие 15—20 
лет. Он поможет понять, какие отрасли бу-
дут активно развиваться, какие в них будут 
рождаться новые технологии, продукты, 
практики управления и какие новые специ-
алисты потребуются работодателям» [2].

Данных на сегодняшний день масса, 
однако все они сходятся в одном — мир из-
менился. Наиболее точно состояние совре-
менных реалий характеризует аббревиатура 
VUCA. Точно не известно, кто ввел данный 
термин, однако большинство обозревателей 
ссылаются на доклады военного представи-
тельства США, датируемые 1990 г.

«V.U.C.A. является акронимом ан-
глийских слов Volatility (нестабиль-
ность), Uncertainty (неопределенность), 
Complexity (сложность) и Ambiguity 
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(неоднозначность)» [3]. Этим термином 
военные специалисты объясняли новые 
условия ведения войн и борьбы с терро-
ризмом в непредсказуемом современном 
мире без правил и привязки к жесткой 
стратегии. Данное исследование оказа-
лось настолько удачным по сути вопро-
са, что термин VUCA-мир прочно вошел 
в обиход бизнесменов и консультан-
тов, которым необходимо было понять 
причину, вызвавшую невозможность 
«планировать, прогнозировать и под-
держивать былую стабильность в корпо-
ративном мире» [3]. Теперь же термин 
«VUCA-мир» прочно обосновался в ли-
тературе, посвященной стратегии и раз-
витию общества, поэтому в дальнейшем 
будет применяться в данной статье.

Для дальнейшего понимания мы вве-
дем также термин «управление таланта-
ми». Отметим, что на данный момент не 

существует единственного и всеми при-
знанного определения этого термина, 
«как не существует и фундаментальной 
статьи или книги, вводящей и определя-
ющей его» [13]. В то же время, несмотря 
на описание самой концепции в книге 
«Война за таланты» McKinsey, работав-
шей в GE с Джеком Уэлчем, в ней не упо-
минается такое понятие, как «управле-
ние талантами». Таким образом, с одной 
стороны, термин «управление таланта-
ми» является официальным и тиражиру-
емым, а, с другой, не имеет единственно-
го утвержденного трактования.

Обозначим также необходимые терми-
нологические допущения, используемые в 
данной статье. Термин «талант» многогра-
нен и имеет несколько значений. Так, на-
пример, Большой психологический словарь 
дает определение данного понятия как «вы-
сокий уровень развития способностей, про-

Рис. 1. Материалы форсайт-сессии по анализу ценностей потребителя определенной
возрастной группы в 2025 г. Январь 2017 г.
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являющийся в творческих видах деятель-
ности» (см.: Креативность, Одаренность 
общая) [7]. В то же время в управленческих 
дисциплинах «талант» понимается в ином 
контексте и трактуется как сильная сторона 
или «способность достигать исключитель-
ных результатов, признаваемых и возна-
граждаемых владельцами, менеджерами и 
потребителями» [1, с. 213]. Здесь и далее в 
работе будет использоваться трактовка та-
ланта как сильной стороны, потенциала к 
развитию той или иной компетенции.

Исходя из позиции менеджмента, 
если талант — это развиваемое качество, 
значит, им можно и необходимо управ-
лять. По определению отечественного 
практика Е. Тарасковой: «Управление 
талантами — это деятельность компании, 
позволяющая использовать вложения в 
талантливый персонал в области средне-
го и высшего менеджмента» [10].

Однако следует рассмотреть и другие 
не менее тиражируемые трактовки данного 
понятия. Вследствие заимствования тер-
мина «Talent Management» из английского 
языка, российское HR-сообщество интер-
претировало его смысл самостоятельно. 
Проблеме отсутствия единого понятий-
ного аппарата в сфере развития и управ-
ления персоналом посвящено множество 
статей, однако в данном конкретном слу-
чае именно это послужило причиной фор-
мирования трех отдельных трактовок дан-
ного термина и, соответственно, разной его 
практической реализации.

Трактовка 1. «В узком смысле слова 
термин “управление талантами” доволь-
но скоро стал обозначать стремление 
компании выделять своих талантливых 
сотрудников в отдельную группу» [15] 
и управлять ими неким особым образом.

Трактовка 2. Разделение персонала 
по категориям (ABC-анализ) предпола-
гает наличие нескольких категорий со-

трудников. Сейчас в крупных компаниях 
из производственной, банковской сферы, 
IT присутствует больше трех категорий, 
т. е. A, B, C, D и Е. Практика показыва-
ет, что с сотрудниками С и D (средней и 
низкой эффективности) тоже нужно ра-
ботать, чтобы они не превратились в ка-
тегорию E — кандидатов на увольнение.

Вследствие внедрения подобных ми-
ровых практик «… термин “управление 
талантами” стали интерпретировать 
широко: как управление совокупностью 
HR-процессов, позволяющих насытить 
компанию эффективными сотрудниками 
и поддерживать ее в таком состоянии» 
[13]. Именно так сегодня многие запад-
ные и российские HR-руководители и 
понимают управление талантами.

Трактовка 3. Невозможно обойти вни-
манием еще одну распространенную трак-
товку, делающую акцент на самом слове 
«талант», подразумевающую одаренность 
или даже гениальность талантливого че-
ловека. Этот подход также имеет значи-
тельную избирательность: в нем заложена 
идея о том, что в компании есть особо ода-
ренные, «талантливые» сотрудники. Вви-
ду их, в первую очередь, личностных осо-
бенностей считается, что «такими людьми 
невозможно управлять в традиционном 
смысле слова, можно лишь создать усло-
вия для раскрытия их потенциала» [12]. 
Приверженцы данного подхода любят ци-
тировать Стива Джобса: «Мы не нанима-
ем людей, чтобы потом говорить им, что 
делать. Мы нанимаем людей, чтобы они 
говорили нам, что делать» [13].

Чаще всего такую трактовку термина 
используют HR-ы в инновационных компа-
ниях и компаниях с большим количеством 
представителей творческих профессий.

Возможность сравнить все три трак-
товки дают возможность материалы, 
представленные в табл.
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В российской HR-практике исполь-
зуются все три трактовки и, соответ-
ственно, три подхода в зависимости от 
внутренней политики и культуры самой 
компании.

Кого учить?

Для того, чтобы составить портрет 
тех, кого предстоит учить, стоит обра-
тить внимание на данные, полученные 
А. Робертсон и Г. Эбби в ходе широко-
масштабного исследования сотрудни-
ков, идентифицируемых как «таланты 
организации». Они выяснили, что у этой 
категории персонала есть целый ряд осо-
бых характеристик, выражающихся в 
стремлениях:

• к личному росту;
• к постоянному движению вперед;
• к осмысленности результатов;
• к действию и выбору;
• к чувству собственного достоин-

ства;
• к непринужденности [10].
В то же время помимо этих характе-

ристик есть несколько аспектов, которые 
необходимо принимать в расчет:

• рынок труда и поколения;
• потребность в новых лидерах;
• операционная эффективность, ко-

торая вдруг стала неизмеряемой.
Тенденция, прозвучавшая 5—7 лет на-

зад: «люди есть, тех, кто нужен, — нет». 
Сейчас «Поколение Y» стало притчей во 
языцех, ведь им сейчас 25—30 лет, т. е. 
это люди, которые уже становятся ру-
ководителями и должны занять кресла 
ТОП-менеджеров на ближайших гори-
зонтах. Но проблема в том, что они… НЕ 
ХОТЯТ! Более подробно с теорией по-
колений можно ознакомиться в ставшей 
современной классикой книге Уильяма 

Штрауса и Нила Хоува «Поколения», 
написанной в 1991 г. [21].

Главное, что ценят в работе «игре-
ки», — задание, а не время. Поэтому, что-
бы в определенный момент не оказаться 
без персонала, современной компании 
необходимо внедрять хотя бы часть сле-
дующих нововведений:

• при постановке задачи четко ука-
зать, какой результат вы хотите полу-
чить, и назначить ответственного за 
работу;

• отменить обязательное присут-
ствие в офисе, в том числе на собраниях;

• оценивать выполненную работу по 
ее качеству, а не количеству или времени 
«отсидки» в офисе;

• убедить менеджеров и рядовых со-
трудников, что присутствие на рабочем 
месте вовсе не свидетельствует о предан-
ности делу;

• позволить сотрудникам работать 
удаленно и поддерживать с ними связь с 
помощью современной техники;

• отводить специальные места для 
общения сотрудников и для групповой 
работы, чтобы тем самым способствовать 
переменам [14].

Людям поколения Z пока 16—20 лет, 
они только начинают выходить на рынок 
труда, но уже сейчас «цифровые» дети 
вызывают у родителей удивление и тре-
вогу, а у работодателей — панику. Хотя, 
на первый взгляд, — это вопрос подбора, 
данные ценности напрямую влияют на 
мотивацию людей к обучению, без ко-
торой просто невозможен правильный 
механизм его реализации, а также на ме-
тоды, приемы и обучающую среду, о ко-
торой речь пойдет позже.

Раньше тема поколений пугала, потом 
стала привычной. Сегодня есть решения 
и проекты в области работы с представи-
телями разных поколений.
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Не меньшим вопросом является по-
иск новых лидеров. Лидеры нужны ор-
ганизациям всегда, это — «вечная» по-
требность. Правда, ожидания от них и 
характеристики тех, кто нужен, разные. 
Сейчас, в VUCA-мире, растет спрос на 
agile — гибких. Для «новых лидеров» ха-
рактерны способность и желание учить-
ся на основе опыта и впоследствии при-
менять полученные знания и навыки в 
новых ситуациях.

Вот компетенции лидера нового фор-
мата, по мнению Евгения Доценко (ГК 
«Институт тренинга — АРБ Про»):

• думать быстро;
• проявлять инициативу и любопыт-

ство;
• создавать новые связи;
• принимать интуитивные решения;
• мыслить широко [4].
В качестве примера из практики мож-

но рассмотреть кейс, презентованный на 
World HRD Congress 2013 в Мумбаи. 
Раджив Дубей (Rajeev Dubey), вице-пре-
зидент по HR Mahindra Group (крупная 
финансовая и девелоперская корпорация 
в Индии), описал принятый в компании 
подход к лидерству.

Первое требование к лидеру совре-
менности в Mahindra — Свежий разум, 
Мышление, Альтернативные ракурсы 
(agile, space, alternative thinking).

Второе требование — лидер должен 
быть mastermind, вдохновителем. Это 
способность увидеть в том, что происхо-
дит, в действиях других людей позитив-
ное. «Нам неинтересны высокоинтеллек-
туальные люди. Интеллект — это часто 
враг. Если человек хорошо соображает, 
то зачастую он является разрушителем. 
Благодаря своему интеллекту он хоро-
шо критикует, ставит под сомнение, раз-
бирает по косточкам то, что происходит 
вокруг, и то, что делают другие. «Это как 

раз НЕ нужно современному лидеру» 
[4], — говорил Раджив.

Третье требование — self-indulgent 
creativity, творчество, инновационность. 
«Инновационный лидер — это человек, 
который может обеспечить отдачу на не-
удачу» [4]. Способность вытащить поль-
зу из исходно негативной ситуации была 
важна всегда и принципиально необхо-
дима лидерам будущего.

Четвертое требование — способность 
видеть что-то глобальное и держать 
это в фокусе внимания. По-английски 
mindfulness — вдумчивость, способность 
фокусироваться на идее, задаче, не рас-
пыляться на операционную круговерть. 
Это способность управлять ментальной 
загрузкой.

Пятое, и ключевое, требование — 
reliance, доверие. «Формирование от-
ношений и резервов, действующих в ус-
ловиях неопределенности, — критичная 
вещь. Чтобы доверие формировать, надо 
быть самим собой» [4].

Следующий вопрос, который требу-
ет рассмотрения, — это операционная 
эффективность, традиционно измеряю-
щаяся в планах и ключевых показателях 
эффективности (KPI, КПЭ).

Ряд специалистов в управлении та-
лантами продолжают надеяться, что по-
стоянно изменяющаяся среда — явление 
кратковременное, однако реальность 
диктует, что это состояние перманент-
ного хаоса и мы должны учиться про-
фессионально управлять им. «Почти все 
в современном HR, в том числе управ-
ление талантами и планирование пер-
сонала, создавалось под более предска-
зуемые условия и времена» [9], поэтому 
такие подходы и механизмы перестают 
работать в хаотичной среде VUCA, где 
«… гораздо больше изменений, выше 
их скорость, динамика, размер измене-
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ний, влияние на бизнес» [9]. Поэтому 
общество задает нам вопрос: «Как эф-
фективно искать, отбирать, развивать, 
удерживать “таланты” и лидеров вашей 
организаций в волатильной среде, где 
изменения происходят сейчас за месяц 
такие, как ранее за год?»

В первую очередь подвергается пере-
смотру система оценки эффективности. 
Как ставить плановые показатели, если 
реалии меняются так часто, что пла-
ны устаревают через месяц, а стратегия 
становится неактуальной к концу года? 
В частности, «… свои подходы к управле-
нию результативностью сейчас пересма-
тривают такие компании, как Deloitte, 
Accenture и даже корпорация GE, кото-
рая как раз и изобрела ежегодную оцен-
ку, которая сейчас подвергается доволь-
но жесткой критике за несоответствие 
современным задачам» [9].

В соответствии с функционирующи-
ми в XX в. моделями управления в це-
лом, будущее было относительно пред-
сказуемым и прогнозируемым. Поэтому 
компании нанимали, обучали и разви-
вали специалистов под определенный 
проектируемый вариант сценарного раз-
вития (в большинстве случаев сценарий 
А). Более продвинутые компании стара-
лись рассмотреть несколько вариантов 
стратегии и готовились «не только к са-
мому вероятному сценарию будущего, но 
к еще одному или двум альтернативным 
сценариям (сценарии А, B, С). Но, к со-
жалению, в Мире VUCA использование 
традиционной модели означает, что вы 
будете подбирать персонал, обучать и 
развивать его под сценарии бизнеса, ко-
торые никогда не наступят. Ваши усилия 
по планированию и обучению пройдут 
впустую» [24], если будущее, под реалии 
которого вы обучали сотрудников, ни-
когда не наступит.

Классическая система компетенций 
также оказалась чересчур жесткой, а 
поэтому ненадежной для построения 
функции управления персоналом с уче-
том повышенной активности рынка. 
Цитируя эксперта-практика: «Задача 
по составлению “профиля компетенций 
руководителя” сегодня сопоставима с 
задачей описать идеального жениха для 
невесты с прогрессирующим расщепле-
нием личности» [9]. Например, в ком-
пании Google с недавних пор не исполь-
зуют интервью по компетенциям при 
подборе, так как компания открывает и 
закрывает направления бизнеса с такой 
скоростью, что невозможно предсказать 
компетенции, которые потребуются 
от сотрудников через полгода. Другой 
путь — переформулировать классиче-
ский набор компетенций в более совре-
менный (например, в обучаемость, 
адаптивность, умение действовать в 
ситуации неопределенности). Правда, 
пока универсальной альтернативы мо-
дели компетенций не найдено.

Этим же объясняются затруднения 
с обучением. Если раньше хорошим 
тоном были детально прописанные ка-
рьерные планы и карты компетенций, 
то теперь кадровые резервы скорее 
похожи на отряды подготовки космо-
навтов, которые не знают (и не долж-
ны знать), куда и когда они полетят, и 
должны готовиться ко всему. Обучение 
и развитие, как и адаптация, превраща-
ются в игру на скорость. Планировать 
необходимые компетенции, как мы уже 
говорили выше, затруднительно, по-
этому часть обучения неизбежно бу-
дет происходить «на всякий случай». 
Учиться в современном изменчивом и 
непредсказуемом мире придется каж-
дый день, а не несколько раз в год на 
тренингах [9].
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Как учить?

Рассматривая потребности людей, 
неотделимые от их ценностей и устрем-
лений, о чем мы рассуждали выше, мы 
получили новый тренд, который необхо-
димо принимать во внимание, если мы 
действительно хотим получить высокую 
отдачу по результатам проведенного об-
учения.

На сегодняшний день очевиден спрос 
на гибкую подстройку под нужды кли-
ента (кастомизацию), практичность 
выбранного решения и максимальное 
вовлечение участников. Значительная 
часть обучающих форматов существу-
ет уже давно. Люди к ним привыкли и 
выработали определенную «резистент-
ность». Именно этим фактором обуслов-
лен спрос на что-то новое и свежее: новые 
методики, форматы работы с людьми, но-
вые модели и практики.

На глобальной конференции в об-
ласти обучения и развития персона-
ла ASTD 2016 уже второй год под-
ряд лидирующей тенденцией была 
«геймификация»(gamefication) — при-
менение игровых обучающих решений 
для вовлечения людей, создания мотива-
ции, поддержки обучения и реализации 
посттренингового сопровождения. Се-
годняшние участники не столько хотят, 
чтобы было «умно» или «красиво», они 
хотят, чтобы процесс обучения, в первую 
очередь, их развлекал, нужен некий по-
стоянный эффект wow.

Даже самый базовый тренинг сейчас 
не обходится без элементов геймифика-
ции, скоринга (набора очков), что увели-
чивает вовлеченность участников.

Семимильными шагами развивается 
разработка деловых игр и бизнес-симу-
ляций, так как знания, полученные на 
практике, усваиваются на 70% в отличие 

от знаний, полученных в ходе лекци-
онного занятия (Конус Эдгара Дейла). 
К тому же любая игровая форма позво-
ляет наиболее эффективным способом 
реализовывать Цикл Колба, сразу пере-
водя некомпетентность участников в раз-
ряд осознанной, а значит, минимизируя 
время тренера на преодоление сопротив-
ления группы. За счет этого время тре-
нинга можно сократить почти вдвое при 
использовании формата деловой игры, 
при этом не теряя в качестве обучения.

Здесь необходимо сделать следую-
щую ремарку о терминологии.

Деловая игра воспроизводит некий 
довольно универсальный паттерн или 
проблему. Например, движок игры стро-
ится вокруг сложностей в коммуникации 
или управленческом цикле.

Бизнес-симуляция обычно с доволь-
но высокой точностью воспроизводит 
бизнес-процесс определенной компании 
или отрасли. Она позволяет корректиро-
вать этот бизнес-процесс или использу-
ется для обучения управленцев высокого 
уровня, так как дает возможность «вос-
производить» реальность с довольно вы-
сокой точностью.

Оnline обучение больше не является 
опцией для обсуждения, уже никто не 
ставит вопрос, нужно оно или нет. Бо-
лее того современные подходы в этом 
направлении грозят большими пере-
менами в области образования в целом. 
Глобальный ресурс Coursera, уже имея 
более 13 млн активных учащихся на се-
годняшний день, в 2016 г. начал массиро-
ванную публикацию курсов на русском 
языке. Таким образом, чтобы учиться в 
ВШЭ или Гарварде, вам уже не надо ни-
куда ехать, платить огромные деньги (об-
учение на ресурсе бесплатное, платно — 
только сертификат). Любой человек в 
любом конце земного шара может полу-
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чать лучшее образование, не выходя из 
дома, бесплатно. Влияние данного факта 
сейчас не до конца оценено, однако, ско-
рее всего, его плоды мы увидим, когда в 
компанию придут те самые технически 
«подкованные» Z-сотрудники.

Именно поэтому уже большинство 
компаний перекладывает в онлайн-фор-
мат многие технические курсы и профес-
сиональное обучение.

Все чаще и чаще мы встречаем фор-
мат, когда вводный курс для молодого 
сотрудника (induction course) пред-
ставляет собой деловую игру (рис. 2) и 
дальнейшее прохождение онлайн-курса 
с элементами геймификации (выполнил 
задание — получил награду).

В кадровых резервах для интенсифи-
кации обучения участники программы 
сначала проходят по максимуму матери-
ал на онлайн-портале, там же находится 
литература и предварительный тест, а 
уже затем приходят на очный тренинг, 
где эксперт уже отвечает на сложные во-
просы и выводит предварительно полу-
ченную резервистами информацию на 
более высокий уровень обозрения и при-
кладной аналитики.

Появляются решения, которые помо-
гают реализовывать HR-задачи: личный 
кабинет каждого сотрудника на внутрен-
нем портале, викторины и тесты, участие 
в обучающих онлайн стратегиях (напри-
мер, The Fresh Connection), переход к 

Рис. 2. Фрагмент игрового поля Вводного курса для новых сотрудников организации.
Коммерческая разработка, февраль 2017 г.
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полной онлайн поддержке конференций 
и крупных образовательных мероприя-
тий, скрайб-доски и мемо-карточки по 
итогам стратегических сессий, интерак-
тивные визуальные модели (от Lego до 
3D-Mapping), мобильные приложения и 
многое другое.

Отдельно стоит выделить корпора-
тивные обучающие социальные сети. 
Здесь идет не только общение сотруд-
ников друг с другом (нетворкинг), но и 
осуществляется постоянная поддержка 
пользователей, например, состоящих в 
кадровом резерве: домашние задания, об-
суждения творческих и иных задач, до-
машняя работа, работа в мини-группах, 
видео-чаты, вебинары, даже квесты — 
все это происходит теперь здесь. И уже 
неважно, где сидит твой коллега — в 
Берлине, Москве, Астане или Владиво-
стоке — ваша команда работает так же 
эффективно, как и люди, сидящие в раз-
ных филиалах одного города.

Чему учить?

Вопрос «чему учить?» традиционно 
самый сложный. И если бы несколько 
лет назад ответ был бы скорее только про 
сферу компетенций, в данной статье хо-
телось бы дать на него более широкий от-
вет, так как наметился тренд — появился 
«запрос на гармоничность/счастье».

По официальной статистике Google, 
«… с 2005 г. упало количество запросов, 
содержащих слово “satisfaction” (“удовлет-
воренность”), на 20% увеличилось коли-
чество запросов, которые содержат слово 
“engagement” (“вовлеченность), и значимо, 
практически в 2,5 раза, выросло количе-
ство запросов, содержащих слово “счастье” 
(“happiness”)». То есть люди ищут счастье 
в прямом и переносном смысле.

В HR-стратегиях целого ряда транс-
национальных компаний уже напрямую 
указывается, что задача HR состоит в 
том, чтобы управлять уровнем счастья 
сотрудников» [4].

Вследствие данного тренда в задачу 
HR-а добавился поиск практик, которые 
позволят сотрудникам компании чув-
ствовать себя в прямом смысле счастли-
вее на рабочем месте. В противном слу-
чае неизбежно наступит эмоциональное 
выгорание, и, как следствие, сотрудник 
либо начинает болеть (а значит, быть не-
эффективным), либо кладет вам  заявле-
ние на стол. И здесь ни обучение, ни зар-
плата, ни любые другие блага не помогут.

С данным запросом, исходя из личной 
практики, мы сталкиваемся в следующих 
случаях. Чаще всего организации обра-
щаются с запросом на тренинг по лич-
ной эффективности, управлению време-
нем или чем-то подобным. Однако, если 
в компании нет высокой текучки или 
сильного повышения количества задач 
на одного сотрудника за последний год 
(т. е. люди те же, объем задач — примерно 
тот же), мы предлагаем протестировать 
сотрудников на предмет эмоционального 
выгорания. Исходя из личной практики 
(выборка 56 человек за последние 3 меся-
ца), у нас есть данные, что 26% находятся 
в зоне высокого риска (сформированы в 
том числе доминирующие симптомы во 
всех трех фазах выгорания), 86% сотруд-
ников выгорают хотя бы по двум и более 
симптомам.

Для того чтобы справиться с новым 
вызовом, необходимо убрать хотя бы 
часть факторов, которые делают людей 
несчастными.

В первую очередь, это бесконечный 
соревновательный эффект, бонусы и 
привилегии, которые разделены на уров-
ни, — отличная вещь, которая, на первый 
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взгляд, потенцирует и мотивирует лю-
дей. Однако, благодаря проведенным ис-
следователям Мичиганского универси-
тета, было доказано, что данный фактор 
может вызывать неэтичное поведение, 
так как в первую очередь вызывает за-
висть и вражду между коллегами.

Другой не менее интересный фактор 
был назван «Saying A praising for B», 
что в переводе значит «говорим одно, а 
поощряем за другое». Классическая си-
туация, иллюстрирующая данный под-
ход: компания в стратегии заявляет, что 
ориентирована на командную работу и 
долговременные проекты, а поощряет 
при этом сотрудников индивидуально и 
по итогам одного года. Подобная ситуа-
ция — вклад в несчастье сотрудников.

Не менее важны корпоративная куль-
тура, оценка других и общественное мне-
ние. Слухи, разговоры и непоследова-
тельная или только негативная обратная 
связь снижают уровень счастья и, как 
следствие, показатели вовлеченности. 
У сотрудника формируется парадигма: 
«Что ни делай — все равно руководитель 
недоволен, зачем делать лучше (или де-
лать вообще)». Именно по этой причине 
в ряде компаний, особенно производ-
ственного сектора, стали учить своих ру-
ководителей среднего звена и выше гра-
мотному механизму подачи и получения 
обратной связи.

«Чувство вины... На чем основано то, 
что мы подчас называем “ответственный 
сотрудник”? На том, что он чувствует, что 
если он что-то не сделал, то компания и 
коллеги пострадали. Мотивируемый чув-
ством вины, он становится, как кажется, 
более результативным, но — с возрастаю-
щей скоростью менее счастливым» [4] и 
абсолютно точно более выгорающим.

А что повышает уровень счастья? 
Полнота жизни. Именно поэтому по-

явился целый комплекс запросов на вне-
дрение коучинговых практик, по сути, 
психологических тренингов, в корпора-
тивный формат. Некоторые компании 
таким образом расширяют сотрудникам 
социальный пакет. За последний год мы 
с коллегами работали более, чем над де-
сятком подобных запросов, успешно реа-
лизовав большое количество их модифи-
каций. Вот лишь некоторые из них:

• Классический запрос на «счастье 
на работе» и удовлетворенность балан-
сом рабочего и личного;

• Тренинг для инженерного резер-
ва: нужно было через тему безопасности 
выйти на принципы сохранения физиче-
ского и психоэмоционального здоровья, 
а также донесение того факта, что это 
ответственность не компании, а каждого 
конкретного участника подобного тре-
нинга;

• Полноценный комплекс из тренин-
га и посттренингового сопровождения 
для ведущих специалистов компании, 
направленный на борьбу с эмоциональ-
ным выгоранием, уменьшение психоло-
гической нагрузки; техники mojo;

• Серия вечерних мероприятий, в 
рамках которой мы работали с личной 
миссией, постановкой жизненных целей, 
увязывали их с задачами компании, та-
ким образом, поднимая вовлеченность и 
мотивацию людей;

• Проект по личному и групповому 
коучингу в дополнение к масштабной 
программе развития высшего управ-
ленческого состава — тот случай, когда 
нужно сделать из менеджеров — супер-
лидеров. И здесь недостаточно знаний, 
умений и навыков — необходима работа 
с глубинными установками, борьба со 
страхами и ограничениями, помощь в на-
лаживании новой парадигмы жизни для 
таких людей.
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Нами также регулярно проводятся 
мероприятия, связанные с эффективным 
планированием, исходя из Колеса балан-
са, а также принципами самонастройки; 
сессиями по поиску и созданию смыслов, 
личной мотивации и повышению каче-
ства жизни, управлению стрессом.

Что же касается привычной работы 
специалистов в области обучения и раз-
вития, здесь основным трендом стано-
вятся системные многомодульные про-
граммы развития, включающие в себя 
полную гамму форматов и активностей: 
оценка, индивидуальные планы разви-
тия, онлайн-обучение, наставничество, 
индивидуальный и групповой коучинг, 
бизнес-игры, домашние задачи, реализа-
ция практических проектов по запросу 
реального бизнеса в рамках программы 
обучения, очная и заочная аттестация — 
и все это в рамках единой программы. 
Подобная методика предполагает нали-
чие довольно жесткой «канвы» програм-
мы и высокой гибкости с практически 
индивидуальной настройкой под каждо-
го резервиста внутри нее.

Однако, возвращаясь к теме управле-
ния талантами в полной сюрпризов окру-
жающей среде VUCA, можно с высокой 
долей уверенности сказать, что руково-
дителям направлений обучения и разви-
тия сегодня необходимо следующее.

• Гибкие, динамичные работники 
(Agile employees) — полезно отбирать и 
делать ставку на гибких, быстрых, про-
дуктивных в условиях изменений со-
трудников.

• Гибкие процессы (Agile processes) — 
необходимо, чтобы все текущие и новые 
программы по управлению талантами по 
умолчанию строились на принципе гиб-
кости как ключевом элементе и имели 
возможность меняться под заказчика и 
его нужды.

• Учитывать само-устаревание про-
цессов (Self-obsolence of processes) — при 
разработке программ развития необхо-
димо «включать компонент, который 
постоянно проверяет программы на “мо-
ральный износ” и устаревание» [24].

• Тренировать навык решения не-
ожидаемых проблем (Train to solve 
unanticipated problems) — необходимо 
воспитывать у сотрудников способность 
предвосхищать риски, неожиданные си-
туации и продумывать решения до их ре-
ального возникновения.

• Фокусироваться на инновациях — 
искать людей, способных генерировать и 
внедрять новые идеи, а также быть драй-
верами изменений.

• Тренд на быстрое обучение (Rapid 
learning). Сегодня организации нужны 
люди с навыком невероятно быстрого са-
мообучения практически в любой сфере: 
от создания сайтов до преподавательской 
деятельности. Задача — работать над 
увеличением скорости любого обучения, 
а также над созданием самообучаемой 
среды (принцип «все учат всех», впервые 
опробованный в Facebook).

• Больше внутренних перемещений 
(More internal movement) — необходимо 
продумывать процесс быстрой ротации 
сотрудников на позиции, где они будут 
более полезны. Это должно быть не от-
дельной функцией, а обязательной ча-
стью системы управления талантами.

• Проектная (условная) занятость 
(Contingent labor) — использовать по 
максимуму временных работников на 
проектной основе, чтобы быть готовым 
к изменчивой динамике рынка, изменя-
ющимся требованиям к компетенциям, 
знаниям, умениям, навыкам.

• Быстрое увеличение числа та-
лантов внутри компании (Rapid talent 
increasing) — необходимо развивать 
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способность быстрого поиска и подбора 
талантов разнообразными способами. 
Сейчас все больше экспертов говорят не 
только о внутренних кадровых резервах, 
но и о построении «внешних» кадровых 
резервов, включая банки данных, постро-
ение профессиональных сообществ и пе-
реманивание персонала у конкурентов.

• Быстрый «сброс» талантов «(Rapid 
release of talent) — развивать способность 
быстро избавляться от работников с из-
быточными или ненужными компетен-
циями, навыками, знаниями.

• Подвижные (гибкие) должностные 
инструкции (Fluid job descriptions) — не-
обходимо постоянно следить за тем, что-
бы должностные инструкции оперативно 
менялись и отражали реальную ситуа-
цию, новые стандарты работы и измене-
ния в деятельности сотрудников.

• Аутсорсинг, обеспечивающий 
внутреннюю гибкость (Outsourcing for 
flexibility) — необходимо использовать 
привлечение внешних экспертов или 
подрядчиков для выполнения горящих 
задач и непредвиденных объемов работ.

• Конкурентные преимущества 
(Competitive advantage) — чтобы быть кон-
курентосободной компанией, необходи-
мо растить конкурентные преимущества 
внутри компании. Это возможно, развивая 
качества и редкие компетенции у своих со-
трудников, что повышает их конкуренто-
способность по сравнению с другими.

Многие зарубежные практики скло-
няются к следующим неизбежным из-
менениям, к которым необходимо гото-
виться сегодня:

• «… постоянно меняющийся набор 
требований к компетенциям работника и 
требований к должности, огромный раз-
рыв между необходимым и имеющимся 
набором компетенций;

• полное изменение представлений о 
ключевых компетенциях лидера с фоку-
сом на быстроте и гибкости (agility), раз-
витии способности команды принимать 
решения «точно в срок («just-in-time»);

• резкие колебания в уровне текуче-
сти кадров;

• постоянные изменения в ожидани-
ях сотрудников;

• изменения в качестве и ценности 
работников;

• постоянное развитие инструментов 
обучения и коммуникаций;

• смена поколений, которая будет 
проходить каждые 6 лет, а не 20» [24].

Таким образом, вопрос об управ-
лении талантами в полном новыми 
непредсказуемыми вызовами VUCA-
мире становится острым и дискусси-
онным одновременно, так как нельзя 
наверняка принять определенное ре-
шение, невозможно проверить все ва-
рианты и выбрать 100% верное направ-
ление. С одной стороны, это похоже на 
хаос, однако, с другой стороны, такое 
положение вещей дает неповторимый 
простор для чистого творчества психо-
лога-специалиста в области обучения 
и развития персонала, неограниченно-
го практически ничем, для реализации 
потребностей бизнеса, страны, обще-
ства. Более того, никогда ранее не тре-
бовались такой широкий кругозор и не-
обходимость применения всех знаний, 
умений, технологий — от организаци-
онной психологии до терапевтических 
методов — с целью решения постав-
ленной задачи. Развитие системного 
мышления, а также постоянное само-
совершенствование — вот основа каче-
ственной работы психолога будущего. 
И, как сказал Вольтер, наверняка «Все 
к лучшему, в этом лучшем из миров».
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The world is changing, and along with it — the need for education. The article de-
fines the concept of VUCA-world, covers technologies that allow to precisely determine 
trends, and detail the key issues of who, how and what to teach within the framework 
of Human Resources with the position of "talent management". Compile and synthe-
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Рецензируемая монография подготовлена на материале комплексного тео-
ретико-эмпирического исследования значимой междисциплинарной проблемы 
жизнеспособности человека и семьи, рассмотренной в современной социально-
психологической парадигме. В статье обсуждается концепция автора рецен-
зируемой монографии, разработанная с позиции структурно-динамического 
подхода, раскрыты теоретические и методические основы исследования жиз-
неспособности семьи, описаны результаты эмпирического исследования жизне-
способности замещающей семьи.

Ключевые слова: жизнеспособность человека, жизнеспособность семьи.

Рецензируемая монография отражает 
многолетний научно-практический опыт 
автора в исследовании нового, сложного 
и неоднозначно оцениваемого психоло-

гическим сообществом феномена жизне-
способности. В соответствии с названием 
и естественной логикой научного из-
ложения, книга включает два объемных 



164

Социальная психология и общество. 2017 г. Том 8. № 1

раздела. В первом рассматривается фе-
номен жизнеспособности человека как 
объекта познания, во втором представле-
ны результаты теоретико-эмпирического 
исследования жизнеспособности семьи.

Концепт «жизнеспособность» под-
вергается всестороннему анализу в 
междисциплинарном аспекте. В фокусе 
внимания автора оказываются фило-
софские и исторические представления 
о жизнеспособности, специфика фор-
мирования этой категории в контексте 
кибернетических идей обеспечения 
устойчивости разнообразных сложных 
систем, принципов и механизмов управ-
ления экономическими, экологически-
ми, социальными системами. С точки 
зрения педагогической науки, понятие 
«жизнеспособность» рассматривается 
как основа развития и адаптации ре-
бенка в трудных жизненных ситуаци-
ях. Уделяется внимание исследовани-
ям жизнеспособности в соотношении 
с качеством жизни человека и его пси-
хологическим здоровьем, являющимся 
предметом изучения в биологии, меди-
цине, психологии здоровья, валеологии. 
Финальные результаты размышлений 
автора резюмируются в сравнительной 
характеристике двух моделей исследо-
вания жизнеспособности человека: ме-
дицинской (моноказуальной) и соци-
альной (мультиказуальной).

Глубокий междисциплинарный ана-
лиз тезауруса жизнеспособности посте-
пенно приводит читателя к пониманию 
востребованности исследований жизне-
способности в психологической науке 
«… по причине осознания специалистами 
глобальной гуманитарной задачи форми-
рования этого качества в каждом члене 
общества» …, а также в связи «с парадиг-
мальной ориентацией психологической 
науки в направлении от концепции бо-

лезни к концепции здоровья, что заложе-
но в позитивной психологии» [1, с. 76].

В следующей главе жизнеспособ-
ность человека рассматривается как объ-
ект изучения в психологической науке. 
Автор систематизирует исследователь-
ские интересы к проблеме, группируя 
их в так называемые «волны» исследо-
ваний. Подчеркивается, что изначально 
они были направлены на выделение ста-
тичных специфических черт и защитных 
механизмов жизнеспособного человека 
(«первая волна»), продолжены в лон-
гитюдных экспериментах («вторая вол-
на») и разработках в рамках ресурсного 
подхода, проводимых на больших попу-
ляционных выборках («третья волна»). 
Завершая исторический экскурс, автор 
цитирует зарубежных коллег, отмечаю-
щих, что «… четвертая волна исследова-
ний убедительно продемонстрировала 
необходимость понимания жизнеспособ-
ности как индивидуальной способности 
идти по своему пути к ресурсам психоло-
гического здоровья человека и здоровья 
социума в контексте культуры» [1, с. 90], 
и приходит к выводу, что в последнее 
время ученые делают акцент на экологи-
ческом подходе в изучении жизнеспособ-
ности («пятая волна»).

Нельзя не отметить пристального 
внимания к психологическим трактов-
кам понятия «жизнеспособность». Та-
кое внимание не просто оправданно, 
а в сложившихся условиях жизненно 
важно. Дело в том, что терминологиче-
ское поле концепта «жизнеспособность» 
по-прежнему остается весьма аморф-
ным. Синонимичные русскоязычные и 
иноязычные категории, используемые 
для обозначения сходных с жизнеспо-
собностью феноменов, характеризуют-
ся явным семантическим неравенством. 
В итоге, понятие «жизнеспособность» 
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«перекрывается» многочисленными род-
ственными понятиями с похожими рефе-
рентами (чувство связности — the sense 
of coherence; разрастание — thriving; не-
уязвимость — invulnerability; жизнестой-
кость — hardiness; сопротивляемость — 
resistance; «резильентность» — resilience; 
самоэффективность — self-efficiency; 
субъективная витальность — subjective 
vitality и проч).

В современной отечественной психо-
логии наибольшая сумятица возникает в 
связи с использованием двух англоязыч-
ных терминов «resilience» и «hardiness», 
которые нередко путают даже весьма 
близкие к психологии люди. Автор ре-
цензируемой работы высказывает чет-
кую и аргументированную позицию по 
этому вопросу: «С нашей точки зрения, 
переживание трудных жизненных ситу-
аций формирует жизнестойкость, в ос-
нове которой лежит совокупность уста-
новок и навыков. Это качество, в свою 
очередь, является одним из множества 
других, способствующих формированию 
жизнеспособности человека» [1, с. 126].

И еще одна показательная цитата: 
«Можно сказать, что в семантике сло-
ва «жизнестойкость» в отличие от сло-
ва «жизнеспособность» нет основного: 
первое не выражает способности чело-
века существовать и развиваться, не со-
держит идеи приспособления человека 
к жизни, фиксируя в семантике слова 
«жизнестойкость» жизненную силу че-
ловека, его стойкость по отношению к 
жизненным трудностям. Таким образом, 
понятие «resilience», которое часто оши-
бочно переводится как синонимичное 
понятию «жизнестойкость», по нашему 
убеждению, необходимо переводить как 
«жизнеспособность» и тем самым раз-
граничить эти два разных понятия со-
временной психологии» [1, с. 129]. Мы 

полностью согласны с этой точкой зре-
ния автора.

Неоднозначность трактовок понятия 
«жизнеспособность» зачастую приводит к 
некоторой девальвации самого феномена, 
что выражается, в частности, в появлении 
исследований, в которых критикуется и 
само понятие, и широта его использова-
ния. В рецензируемой монографии дела-
ется попытка (вполне успешная, на наш 
взгляд) ослабить критические позиции 
некоторых авторов по отношению к фе-
номену жизнеспособности. Мнение о 
«контрпродуктивности изучения жизне-
способности» в силу того, что оно приво-
дит к формированию менталитета «ви-
новатой жертвы», актуально лишь в том 
случае, если понимать жизнеспособность 
как статичную черту человека, трактуе-
мую в рамках нормативно-дефицитарных 
традиций. Автор же призывает обратить 
внимание на изменившееся за последние 
десятилетия понимание феномена жиз-
неспособности: «В трактовке, созвучной 
сегодняшним представлениям, это инте-
гративное качество человека представ-
ляет собой неисчерпаемый источник, в 
котором всегда найдутся внутренние и 
внешние характеристики, делающие воз-
можным существование человека в лю-
бых условиях» [1, с. 134].

Второй раздел монографии, посвя-
щенный жизнеспособности семьи, может 
быть особо интересен для читателей в 
силу выраженной практической акту-
альности. Действительно, трудно не со-
гласиться с автором в его утверждении о 
том, что «… практически каждая семья в 
России находится под воздействием со-
циального стресса, но нестабильное по-
ложение российской семьи не вызвало 
адекватного ответа, а число работ по теме 
совладания, ресурсов, жизнеспособности 
семьи незначительно [1, с. 220].
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Привлекает этот раздел работы и сво-
еобразными эмпирическими находками. 
Остановимся более подробно на некото-
рых из них. Так, например, результаты 
исследования жизнеспособности канди-
датов в замещающие родители (выборка 
622 человека; мужчин — 223, женщин — 
399) показали наличие более выражен-
ных психопатологических симптомов 
у женщин по сравнению с мужчинами. 
В связи с этим автор обоснованно заме-
чает, что «высокие значения показате-
лей шкал «Соматизация» (SOM), «Де-
прессия» (DEP), «Тревожность» (ANX), 
«Враждебность» (HOS) и PSDI (индекс 
наличного симптоматического стресса) 
следует рассматривать как противопока-
зания для создания замещающей семьи» 
[1, с. 358].

Интересные данные получены на 
группах, различающихся по возрасту. 
Практически все показатели компонен-
тов жизнеспособности оказались выше у 
сорокалетних кандидатов по сравнению 
с тридцатилетними. По большинству по-
казателей оценки психопатологических 
симптомов обе выборки также отличают-
ся. Все диагностированные симптомы та-
кого рода статистически значимо выше в 
группе тридцатилетних. Результаты по-
зволили автору сделать вывод о том, что 
«… более эффективными замещающими 
родителями могут быть те, кому за 40: 
они более жизнеспособны, ресурсны и 

психически здоровы» [1, с. 358]. К сожа-
лению, интерпретацию этой закономер-
ности и поиск ее возможного объяснения 
автор оставляет на усмотрение читателя, 
которому были бы интересны его пред-
положения по этому вопросу.

В заключении монографии обозначе-
ны перспективные направления психоло-
гических исследований жизнеспособно-
сти, включающие междисциплинарные 
разработки представителей психологии 
и психопатологии развития, социальной 
психологии, психологии семьи, органи-
зационной психологии и психологии 
труда с обязательным участием предста-
вителей биологической науки, которые 
смогут обеспечить изучение нейронных, 
нейроэндокринных функций организма, 
иммунной системы, нейрофизиологиче-
ских оснований положительных эмоций 
и оптимизма как факторов, влияющих на 
жизнеспособность человека.

Завершая анализ монографии 
А.В. Махнача, выражаем глубокую уве-
ренность в том, что эта книга может быть 
по-настоящему полезной и интересной 
не только психологам — исследователям 
и практикам, но и представителям прак-
тически всех отраслей гуманитарного и 
естественнонаучного знания, педагогам, 
работникам детских учреждений, право-
защитникам, всем, кого интересуют про-
блемы непростого социального бытия со-
временного человека.
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