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В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием «Психологическая помощь 
социально незащищенным лицам с использованием дистанционных техноло-
гий (интернет-консультирование и дистанционное обучение)». 

Конференция состоялась 9 декабря 2022 года в Московском государствен-
ном психолого-педагогическом университете. Авторами материалов сборни-
ка являются ученые, психологи-практики, педагоги, медицинские работники, 
реабилитологи, работающие в дошкольных, высших и средних учебных заве-
дениях, психологических и социальных службах, медицинских центрах и ста-
ционарах, молодые ученые (аспиранты и студенты) факультетов психологии, 
медицины, социальной работы. 

Множество статей поступило и от людей с инвалидностью (студентов и уже 
состоявшихся специалистов), которые лучше всех знают о проблеме незащи-
щенности. Особое внимание уделено практическим вопросам применения 
разнообразных современных технологий в помощи разным категориям насе-
ления, в том числе людям с инвалидностью. 

Анализируются вопросы дистанционного образования, инклюзивной об-
разовательной среды университетов. Поднимается проблема интернета как 
жизненного пространства. Рассмотрены адаптационные возможности и пси-
хологические ресурсы разных социальных групп при столкновении с широким 
спектром трудных жизненных ситуаций. Сборник адресован практикующим 
психологам, психотерапевтам, социальным работникам, педагогам, медицин-
ским работникам, реабилитологам, волонтерам – всем помогающим специали-
стам.
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Введение

В последние годы множество исследований сосредоточено на проблематике 
социальной незащищенности (уязвимости). Разработаны несколько таких на-
правлений: уязвимость как реакция на риски; уязвимость как переживание не-
равенства и несправедливости; уязвимость как социальное исключение или 
эксклюзия; уязвимость как личностная особенность, склонность занимать оборо-
нительную, жертвенную позицию в отношении трудностей. В условиях пандемии 
и ее последствий проблематика уязвимости становится более выпуклой, оголяя 
и без того существующие проблемы современного общества. В исследованиях 
причин и последствий индивидуальной и социальной уязвимости личности, по-
казана роль внешних факторов, прослеживается интерес и к проблематике лич-
ностных ресурсов, опосредующих субъективное оценивание человеком внешней 
ситуации, ослабляющих негативное воздействие средовых факторов, мотивиру-
ющих на преодоление трудностей и сохраняющих психологическое равновесие. 
И, если на личность мы можем влиять лишь косвенно, то средовые факторы легче 
поддаются изменению. Это и создание новых методов работы, разработка новых 
технологий, внедрение адресных программ психологической помощи, направ-
ленных на помощь людям, которые особенно в ней нуждаются. 

Расширение базы исследовательских работ в этом направлении обеспечит 
необходимые условия для фундаментальных и прикладных исследований инди-
видуальной и социальной уязвимости личности; позволит сориентировать в на-
правлении адресной помощи, особое место среди которой занимает дистанцион-
ная психологическая помощь.

Исследовательские и практико-ориентированные статьи, вошедшие в данный 
сборник, написанные докторами и кандидатами наук, практикующими специ-
алистами, аспирантами, студентами, вовлеченными в свою деятельность, рабо-
тающими в единой связке, как раз и призваны выполнить данную непростую за-
дачу. Сборник наполнен работами ученых и практиков, аспирантов и студентов. 
Последние привлекают особое внимание, так как они еще только делают свои 
первые робкие шаги в науке и практической деятельности. Да, они не всегда уве-
рены, немного наивны, но это их самостоятельные шаги. А при поддержке своих 
наставников они, в скором времени, зарекомендуют себя в качестве отличных 
помогающих специалистов, как это уже было доказано в истории. 

Представим, что через несколько веков данный сборник попадет в руки нашим 
потомкам. И точно также как мы, знакомясь с работами, например, учеников Ви-
ленской, Иркутской или Минской гимназий, написанных почти двести лет тому 
назад, среди их имен узнаем великих людей, оставивших глубокий след в истории 
(художники, поэты, артисты, психологи). Так и наши потомки будут узнавать сре-
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ди имен молодых ученых, написавших свои первые статьи в этот сборник, – из-
вестных специалистов, которые тоже в скором времени войдут в историю. Точно 
также как сегодня мы восхищаемся работами подростков из позапрошлого века, 
их слогом, манерой письма, глубиной и одновременно простотой мысли, так и 
наши потомки, будут восхищаться, в первую очередь студенческими работами, 
потому что по ним можно проследить траекторию развития специалиста, начи-
ная с первых его шагов. Работы известных ученых, практиков усиливают все на-
правления конференции своей методологией, интересными мыслями и идеями, 
становящимися платформой для развития будущего науки и практики.

Все направления работы конференции и представленные в них статьи ученых, 
не важно: молодых, или уже достаточно опытных, создают почву для возникнове-
ния новых идей и хорошую базу для будущих исследований и практик.

С уважением организационный комитет конференции
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Раздел 1 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЩЕНИЯХ  
НА ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Ермолаева А. В.
ermolaevaav@mgppu.ru

Федеральный координационный центр по обеспечению психологической 
службы системы образования Российской Федерации ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- педагогический университет»
г. Москва

Аннотация: Статья отражает опыт дистанционного психологического кон-
сультирования по  запросам, связанным с  переживаниями детей и  подростков 
по  поводу своей внешности и  физической привлекательности. Дает практиче-
ские рекомендации для консультантов телефона доверия по данной категории 
обращений. Приведены примеры обращений из практики телефонного консуль-
тирования.

Ключевые слова: телефонное консультирование, переживания детей, внеш-
ность подростков, дистанционное консультирование, телефон доверия.

Группа запросов, связанных с личностными переживаниями, является одной 
из самых актуальных в работе детского телефона доверия (далее – ДТД). Труд-
но, а  может быть, и  невозможно встретить человека, который так или иначе 
не переживал по поводу себя, своего самоощущения, самопонимания. По мере 
взросления ребенка запросы, связанные с личностными переживаниями и само-
пониманием приобретают все большую актуальность. В самом начале жизни че-
ловека, когда он еще только вступает в свое развитие в плане рефлексии, у него 
появляется много вопросов, связанных с личностными переживаниями. Каждый 
день консультанты ДТД работают с запросами данного формата, при этом для 
эффективной работы необходимо обладать рядом теоретических и  практиче-
ских знаний.

Сложно встретить человека, который так или иначе не переживал бы по по-
воду своей внешности, еще сложнее в  решении проблем, связанных с  данным 
переживанием, приходится подросткам. Общеизвестны случаи, когда подростки 
настолько недовольны своей внешностью, что им уже необходима психотерапев-
тическая и психиатрическая помощь (случаи булимии, анорексии, дисморфофо-
бии). Безусловно, на телефоне доверия у консультанта нет ни профессиональной 
компетенции, ни достаточных временных и коллегиальных ресурсов, чтобы эф-
фективно работать с тяжелыми случаями, связанными с переживаниями по по-
воду внешности. Однако консультант всегда имеет возможность мотивировать 
абонента на обращение в службы и организации, занимающиеся данным видом 
помощи (после установления контакта, помощи в  выражении чувств, помощи 
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в понимании того, что есть люди, организации, которые могут помочь в сложив-
шейся ситуации и т. д.). 

Перечислим для себя важные составляющие определения внешности. «Внеш-
ность – это то, чем обладает каждый человек, независимо от пола, возраста, расо-
вой и этической принадлежности» [2]. С этим сложно поспорить: все мы разные, 
все мы отличаемся друг от друга, а зачастую и от принятых эталонов и идеалов 
современного общества, что может быть особенно болезненным в переживаниях 
подростков и детей старшего возраста. Наша внешность является важной состав-
ляющей образа нашего Я, влияющая не только на самовосприятие, но и на ощу-
щение окружающего в целом. Сложно ли в связи с этим понять подростков, у кото-
рых зачастую переживания по поводу своей внешности выходят на первый план? 
И  дело здесь не только и  не  столько в  физических параметрах, сколько в  пер-
спективе принадлежности той или иной референтной группе, т. е. соответствие 
окружающим идеалам с целью быть принятым и понятым. Поэтому переживания 
о своей внешности являются не просто важными, но зачастую даже определяют 
будущее функционирование личности.

Определив понятие внешности и  ее нередко первоочередную значимость 
в жизни людей и подростков, выделим частные моменты. Для начала обозначим, 
когда начинаются переживания по поводу своей внешности? Согласно ряду ис-
следований уже в 8-летнем возрасте дети начинают переживать по поводу своей 
фигуры. Данные актуальны и для телефона доверия. Нередки звонки, когда уже 
в 7–8-летнем возрасте дети консультируются из-за переживаний по поводу того, 
что они слишком много весят, сильно отличаются внешне от  сверстников или 
недостаточно «идеальны», в связи с чем недовольны собой. Не трудно догадаться, 
что с возрастом данные переживания только усиливаются, вплоть до 30-летне-
го возраста, но и дальше не сильно ослабевают и согласно данным, только лишь 
после 65 лет большая часть людей смещает переживания о внешности на более 
глубинные переживания [2].

В телефонном консультировании встречаются запросы по поводу переживаний 
о внешности своих детей даже с младенческого возраста: «ребенок слишком худой 
или толстый», «слишком низкий или высокий», «недостаточно соответствуют тре-
бованиям «внешности девочки» или «внешности мальчика». Но и позже пережи-
вания родителей не ослабевают, а напротив только возрастают к подростковому 
возрасту. Многие родители, так или иначе, переживают о внешности своих детей, 
о сложности принятия их самостоятельных выборов во внешнем самовыражении. 
Приведенные выше данные и запросы говорят, что проблема переживаний о сво-
ей внешности крайне актуальна в  наше время и  становится только более акту-
альной, в связи с развитием медиа-, интернет– и социального пространства, где 
каноны красоты достаточно определенные, а «успешность» личности (даже самой 
юной) определяется количеством «лайков» в социальных сетях. Влияние же дан-
ных факторов современного мира на самоощущение и самовосприятие ребенка 
еще только предстоит изучить специалистам различных направлений.

Пример обращения
Абонент: Моя дочка 16 лет выглядит совершенно ужасно, она совсем не слушает 

меня. Абсолютно некрасивые волосы, макияж, прическа.
Консультант: Это дело дочки как ей одеваться, это ее внешность и ее личная 

жизнь.
А: Вы совсем ничего не понимаете, я ее мать. Это вам на нее все равно, а я за нее 

нервничаю.
К: Похоже, у вас есть сложности в сепарации с дочерью, вам хочется, чтобы она 

оставалась такой же маленькой и во всем вас слушала.
А: Нет, я совсем не об этом, я не знаю, как объяснить. До свидания.
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Пример обращения
Абонент: Моя дочка 16 лет выглядит совершенно ужасно, она совсем не слушает 

меня. Абсолютно некрасивые волосы, макияж, прическа.
Консультант: Кажется, вы недовольны внешностью вашей дочери.
А: Конечно, на  нее просто невозможно смотреть, но  ее, кажется, совершенно 

не волнует мое мнение.
К: Похоже, вам тяжело с тем, что дочка не считается с вами.
А: Да, это точно, как будто я  какое-то пустое место.

К  чему  же могут приводить переживания о  своей внешности? Последствия, 
к которым приходит личность после длительных переживаний о своей внешно-
сти, достаточно тревожны. После многочисленных диет и физических упражне-
ний, которые не всегда оказывают желаемый эффект, а также огромных трат сил, 
энергии и денег на косметические средства, процедуры и даже операции, люди 
зачастую доходят до социальной тревоги и избегания [2]. Переживания о своей 
внешности может привести к  разрушению социальной жизни, особенно если 
взрослый или ребенок чувствует, что  какой-то аспект его внешности вызывает 
отвращение у людей, что приводит к: социальной изоляции, избеганию других, 
убежденности в  своей непривлекательности. При этом реальность дефекта со-
вершенно не  обязательно коррелируют с  силой переживания по  поводу своей 
внешности [2]. Недовольство своей внешностью становится настолько обыден-
ным в  обществе, что кажется «нормальным», однако J. C. Thompson и  коллеги 
считают, что такое беспечное отношение является огромной проблемой нашего 
времени [5].

Для работы на Детском телефоне доверия особенно важным является понима-
ние, с какого возраста и как закладываются представления о внешности, на каких 
этапах могут возникать трудности и проблемы.

Согласно  J. C. Thompson уже с  2–3-летнего возраста дети начинают испыты-
вать переживания по поводу своей внешности [5]. Безусловно, чаще всего – это 
переживания стыда детьми из-за оскорблений и недовольства родителей или же 
воспитателей, чьи замечания становятся благодатной почвой для ощущения ре-
бенка своей непривлекательности, что приводит к негативному самоощущению 
в дальнейшем. Поэтому, если психолог проводит консультацию с детьми данной 
возрастной группы и родитель обеспокоен внешностью своего ребенка, то тут по-
мимо психологической консультации необходимо психологическое просвещение 
с целью понимания родителем, что даже самый маленький ребенок чувствителен 
к замечаниям по поводу своей внешности. Безусловно, для психолога – это всегда 
важный диагностический критерий, если родитель даже самого маленького ре-
бенка недоволен его внешностью. Данная направленность родителя может нести 
крайне серьезные последствия для будущего развития личности. Помощь в без-
условном принятии – одна из основных задач психологической работы в данном 
направлении, осуществить, которую не так просто в пространстве ограниченного 
времени, в связи с чем необходимо мотивировать родителя на обращение за дли-
тельной психологической помощью.

В возрасте 8–11 лет на детей особенно сильно начинают влиять средства мас-
совой информации и социальные сети [2]. В этом возрасте дети уже могут стре-
миться к неосуществимым идеалам, особенно если ранее уже были заложены ос-
новы негативного восприятия себя и своего тела. При этом стоит заметить, что 
многие родители удовлетворены внешностью своего ребенка в раннем детстве, 
но по мере взросления ребенка начинают высказывать все большее беспокойство 
по поводу происходящих с ребенком изменений и преображений. Согласно ряду 
исследований, негативное отношение к телу и внешности ребенка могут влиять 
на расстройство пищевого поведения у ребенка, а также приводить к сложностям 
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в восприятии собственного тела. При этом важно осознавать, что не всегда имеет 
влияние только лишь отношение родителя к  внешности собственного ребенка. 
Определяющим является также отношение родителя к своей внешности и внеш-
ности окружающих. Самоощущение родителя и его взгляд на других играет важ-
ную роль в  восприятии ребенком собственной внешности. Для ребенка беско-
нечное обсуждение родителем внешности других людей может говорить ребенку 
о том, что внешность – это  что-то крайнее ценное, а возможно, и определяющее 
в жизни. 

Безусловно, вопросы внешности часто достигают своего апогея именно в под-
ростковом возрасте. Для детей данной возрастной группы собственная внешность 
зачастую становится «ключом» к успеху, счастью, дружбе и отношениям. Неуди-
вительно, что любая критика по поводу внешности у подростка воспринимается 
крайне болезненно. Передразнивание по поводу внешности влияют на восприя-
тие образа своего тела и грозят возникновением последующей депрессии и низ-
кой самооценки [4], при этом передразнивание со стороны семьи имеет большее 
значение, чем передразнивание в школе [6].

От общих вопросов о внешности перейдем к достаточно часто встречающимся 
практическим проблемам. Не секрет, что для Детского телефона доверия крайне 
характерны запросы об оскорблениях по поводу внешности со стороны сверстни-
ков или взрослых по отношению к ребенку. Такие запросы часто могут начинать-
ся в шутливой форме, но чаще всего несут за собой много болезненных пережи-
ваний и  страданий ребенка. Одной из  сложных задач в таких запросах бывает 
не обесценить переживания ребенка, не поддаться на «шутливое» преподнесение 
переживаний (служащее средством психологической защиты). Иногда с высоты 
взрослых проблем переживания ребенка по  поводу передразниваний выглядят 
достаточно «просто», «несерьезно», однако важно помнить, что для ребенка эта 
тема может быть не менее, а может быть и более значимой, чем многие взрослые 
проблемы, поэтому открытость, помощь в выражении переживаний ребенком – 
будет крайне продуктивной в работе данного формата.

Пример обращения
Абонент: Мне сказали, что я жирный, как поросенок!
Консультант: Не переживай, ты еще изменишься, вырастешь, они просто хоте-

ли тебя задеть.

Безусловно, взрослый в данной ситуации хочет создать некоторую временную 
перспективу, придать меньшее значение переживаниям ребенка, показать мо-
тивацию сверстников, однако ничего из этого не может быть осуществлено без 
«проживания» и понимания переживаний, отражения чувств ребенка. Поэтому, 
конечно, одним из уместных вариантов в данной ситуации будет обратить вни-
мание на то, как это обидно и больно для ребенка, насколько неприятно такое 
слышать, что он мог рассердиться, а возможно, даже заплакать в данной ситуации 
и  это адекватная реакция на  болезненную ситуацию. Часто такие звонки (если 
переживания ребенка не обесцениваются) достаточно быстро приходят к пози-
тивному разрешению. Ребенок чувствует себя услышанным, понятым, принятым 
в своих переживаниях, что дает ему энергию и возможность найти дальнейшие 
решения в сложившейся ситуации.

Крайне важно понимать, что любые передразнивания, принижения, обидные 
прозвища могут стать, а возможно, уже являются проявлением буллинга, который 
не может пройти незаметно ни для одного человека, а зачастую остаются раной 
на всю жизнь. Поэтому любые обращения ребенка по поводу передразнивания 
его внешности достойны самого пристального внимания не только со  стороны 
специалистов, но и родителей.
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Некоторые критерии, которые являются серьезными показателями, что ситу-
ация выходит из-под контроля:

• ребенок перестает ходить в школу;
• у ребенка изменяется его обычное поведение;
• ребенок перестает общаться даже с близкими людьми;
• ухудшается аппетит, сон, здоровье;
Возможны изменения, связанные с  физическим ущербом: синяки, которым 

нет объяснения, порча вещей, кража денег из дома (для «агрессора») и др. [1] Глав-
ной стратегией в разговоре с ребенком, которого дразнят, будет помощь в пре-
одолении позиции «жертвы», для этого в разговоре важно:

• поблагодарить ребенка за то, что он поделился своей историей и рассказал 
о произошедшем;

• помочь почувствовать, что ребенок ни в чем не виноват;
• осуществить совместный поиск решения ситуации с активным участием ре-

бенка;
• если ситуация достаточно сложная, мотивировать ребенка на  обращение 

за помощью к родителю, учителям, школьному психологу или другим взрослым, 
которым доверяет ребенок.

Таким образом, чтобы помочь ребенку справиться с переживаниями, в рамках 
телефонного консультирования необходимо: оценить серьезность ситуации, по-
мочь ребенку выйти из позиции жертвы в позицию активного участника по пре-
одолению ситуации (справиться с  чувством вины, почувствовать уверенность, 
найти помощников, которые будут на стороне ребенка и т. д.).

Разберем защитные составляющие, помогающие справиться с тяжелыми пе-
реживаниями по поводу своей внешности и прийти к адекватному представле-
нию о ней. Для того чтобы эффективно противостоять проблемам и переживани-
ям, связанными с внешностью, необходимо обладать рядом защитных факторов, 
которые вместе образуют «устойчивую» личность: 

• позитивное представление о самом себе;
• эффективные социальные навыки;
• социальная поддержка.
Согласно А. Карру следующие системы Я способствуют снижению силы пере-

живаний по поводу своей внешности:
1. устойчивая самооценка;
2. «функциональные» копинг- стратегии; 
3. «адаптивные защитные реакции»; 
4. обладание планами на будущее [3]. 
Таким образом, мы видим, что переживания по  поводу своей внешности, 

по  сути, являются комплексными проблемами в  личностном развитии. На  се-
годняшний день одним из  самых эффективных подходов в  решении проблем, 
связанных с внешностью человека, является биопсихосоциальный подход, в ко-
тором работают специалисты из  разных направлений и  областей. Безусловно, 
у консультанта телефона доверия нет возможности длительной работы. Он может 
оказать локальную и  точечную помощь, поддержать в  сложившейся ситуации, 
помочь улучшить текущее состояние, создать перспективу в  позитивном вос-
приятии себя. Но, вероятно, важнейшей задачей будет мотивирование ребенка 
на обращение за дальнейшей психологической помощью в специализированные 
службы или к школьному психологу, а также важно попробовать обсудить с ро-
дителями происходящее с ребенком. Если они не видят в переживаниях ребенка 
ничего серьезного, то  можно предложить ребенку, чтобы родители обратились 
за  консультацией на  телефон доверия для мотивирования на  дальнейшую по-
мощь (как мы помним, важную роль в восприятии ребенком себя играют именно 
родители).
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Аннотация: на основании материалов дистанционных консультаций лиц под-
росткового и  юношеского возраста описаны некоторые типовые проявления 
психологического неблагополучия современных молодых людей: негативные 
эмоциональные состояния, включающие элементы субклинических расстройств; 
недостатки развития социального и  эмоционального интеллекта, рефлексии, 
личностной зрелости; тенденция к занижению ожиданий от возможностей само-
помощи, самокоррекции. Описаны некоторые приемы эмоционального отраже-
ния в  дистанционном консультировании, актуальные с  учетом установленных 
особенностей психологической проблематики современных молодых людей.

Ключевые слова: онлайн- консультирование; дистанционное консультирова-
ние; психологическое консультирование; эмоциональное отражение; запрос; 
эмоционально- личностное неблагополучие; психологическое неблагополучие; 
подростковый и юношеский возраст.

INQUIRY, COMPLAINTS, CONTACT OF THE CLIENT WITH HIMSELF 
AND THE CONSULTANT AS SUBJECTS OF ANALYSIS IN REMOTE 

CONSULTING

Abstract: based on the materials of remote consultations of adolescents and young 
adults, some typical manifestations of psychological distress of modern young people 
are described: negative emotional states, including elements of subclinical disorders; 
deficiencies in the development of social and emotional intelligence, reflection, 
personal maturity; a tendency to underestimate expectations of self-help opportunities, 
self-correction. Some techniques of emotional reflection in remote counseling are 
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described, relevant taking into account the established features of the psychological 
problems of modern young people.

Keywords: online counseling; remote counseling; psychological counseling; 
emotional reflection; inquiry; emotional and personal distress; psychological distress; 
adolescence and adolescence.

Анализ поведения клиента в  процессе дистанционного консультирова-
ния – один из ключей высокой эффективности работы. В том числе, существен-
ную пользу приносит анализ запроса, жалоб, особенностей контакта клиента 
с собой и консультантом в процессе консультирования. 

Возможность рассмотрения содержания запросов к психологу в качестве по-
казателей состояния эмоционально- личностной сферы заложена в методологи-
ческом и практическом смысле запроса как базового основания индивидуальной 
работы с  клиентом [1; 2]. Конструктивный запрос к  психологу конкретизиру-
ет и  опредмечивает осознаваемые проблемы, задачи развития и  цель клиента. 
В ряде случаев запрос, характеризующий истинные проблемы и цели, самосто-
ятельно формулируется клиентом, однако чаще требуется активная совместная 
работа психолога и  клиента для уточнения, углубления запроса, преодоления 
сопротивления, выявления глубинных целей обращения за  помощью. Подлин-
ный запрос есть «продуктивный способ концептуализации проблем, мотивации, 
представлений и ожиданий клиентов» [8], квинтэссенция субъективно пережива-
емой проблемы и субъективно значимых психологических целей. 

Настоящие данные базируются на  анализе содержания материалов около 
300 дистанционных консультаций молодых людей (от 15 до 22 лет) за последние 
5 лет, и близки с данными анализа консультаций их ровесников- клиентов очных 
консультаций. Анализ содержания запросов молодых людей к  психологу, в том 
числе – в  дистанционном консультировании позволяет судить о  характере их 
переживаний и затруднений в решении актуальных задач развития, специфике 
смысловых установок, социальных и эмоциональных навыков, самовосприятия, 
о некоторых общих факторах генеза неблагополучия.

Типичными запросами на дистанционных консультациях были:
• 43 % запросов – хронические или эпизодически повторяющиеся отрица-

тельные эмоциональные состояния: психотравматическая симптоматика (32 %); 
одиночество и  непреходящие обиды на  людей и  жизнь (16 %); меланхолия, 
слезливость и  пессимизм вплоть до  тоски (12 %); эмоциональная лабильность 
с  преобладанием тревоги (12 %), мрачности, недовольства, раздражительности 
и агрессии (11 %), субдепрессии (7 %), астении (7 %); скупость эмоционального от-
клика и погруженность в себя (3 %). Эти состояния могут сопровождаться само-
обвинениями, невротической виной (37 %); аутоагрессией (30 %), селф-хармом 
(8 %); субклиническими расстройствами: 4 % – аффективными вспышками, 3 % – 
паническими атаками, 2 % – ипохондрией, 1 % – ОКР. 

Психологическое содержание негативной эмоциональности в некоторой сте-
пени связано с возрастом. По мере взросления есть тенденция смещения фокуса 
негативных переживаний с самоотношения, близких отношений и личных дости-
жений на социальную самореализацию и отношение к обществу: для 15-18-лет-
них чаще характерны стойкие переживания недовольства собой, вины, обиды, 
недоверия, грусти, неисполнимости желаний; для клиентов 19-22 лет – отчужде-
ние, разочарование, апатия, грусть, нереализованность. 

• 35 % клиентов в рамках вышеописанных жалоб или в качестве самостоятель-
ной жалобы обращаются со снижением внутренней мотивации к продуктивной 
деятельности и жизненной энергии, сужением и снижением интересов, причем 
по мере взросления эта тенденция встречается чаще: 8-10 % в 15-18 лет, до 40 % 
в 19-22 года.
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• 33 % запросов – проблемы межличностного общения; чаще – в  контексте 
запроса на  простой алгоритм однозначных шагов по  управлению поведением 
партнеров по общению, реже – на понимание психологических причин повторя-
ющихся коммуникативных проблем и личностную или поведенческую трансфор-
мацию; 22 % – одиночество, в том числе при формальном наличии стабильного 
круга общения. 

• 12 % запросов – углубленное самопознание, часто в  сочетании с данными 
самодиагностики, имеющими тенденцию к стагматизированным, нередко оши-
бочным описаниям «Я» в терминологии психотравмы, депрессии, БАР, паниче-
ских атак и иных популяризированных диагнозов. 

• 8 % – нарушения сна и питания: бессонница, поверхностный сон, недосып, 
повышенная сонливость; трудности распознания голода, притупление вкусовых 
ощущений, нарушения аппетита, переедание, жесткое самоограничение в  еде, 
эпизоды булимии, предпочтение «вредной» пищи с  негативным отношением 
к «полезной» и самообвинениями по поводу личных пищевых предпочтений.

• 4 % запросов – психосоматические расстройства (нарушения работы ЖКТ, 
мигрени, тахикардия, гипертония).

Таким образом, психологические проблемы современных молодых людей 
включают все больше элементов, сближенных с субклинической картиной эмо-
циональных расстройств. Эмоциональная нестабильность и  одиночество все 
чаще приобретают хронический характер и оказывают мировоззренческое влия-
ние на представления о себе и окружении. 

Анализ материалов дистанционного консультирования клиентов подрост-
кового- юношеского возраста преимущественно обнаруживает у  них снижение 
или утрату здоровых форм реализации ведущей деятельности и стойкие затруд-
нения в решении возрастных задач. Большинству характерны:

• личностный эгоцентризм [6], 
• слабые навыки контейнирования эмоций, 
• запрет на потребности и желания, неумение заявить о них, 
• неразвитость навыков ассертивного поведения с  преобладанием тен-

денций к  агрессивно- захватническому, демонстративному, протестному или 
невротически- жертвенному поведению, 

• слабо осмысленные, нередко противоречивые моральные и  ценностные 
ориентиры, 

• устойчивые иррациональные убеждения,
• чередование самообвинений и самооправданий,
• зашумление внутреннего диалога, 
• компенсация неудовлетворенных психологических потребностей активно-

стью в виртуальной реальности, 
• поверхностное общение, снижение эмоционально- личностного фактора 

в процессе коммуникации [3; 5; 7]. 
Анализ уже предпринятых попыток разрешения проблем обнаруживает низ-

коэффективные стратегии самопомощи: невротическое саморазоружение, обра-
щение агрессии на себя, демонстративное поведение, поиск внимания аноним-
ной аудитории к ложному «Я» или к интимным переживаниям. 

Представляет интерес типичная для последнего пятилетия тенденция моло-
дых людей рассматривать стабильно негативное эмоциональное состояние как 
статистическую норму для подростков и взрослых. 

Распространенность выраженного эмоционально- личностного неблагопо-
лучия молодых людей предполагает интенсивную работу консультанта по  от-
ражению чувств клиента с фокусом на психологическом значении переживаний 
и депривированных потребностей; содействие осмыслению и коррекции неэф-
фективных объяснительных моделей и  поведенческих стратегий; побуждение 
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к рефлексии и конгруэнтности, в том числе в восприятии обратной связи; воз-
действие на те тактики поведения клиента, которые в наибольшей степени будут 
способствовать выходу из  проблемной ситуации, устранению идей негативной 
уникальности, некорригируемости негативных состояний, продуктивному реше-
нию возрастных задач развития.

Мощным инструментом достижения консультативных задач выступает фо-
кус внимания на признании чувств клиента [4], что позволяет в дистанционной 
работе снять острую боль и  обратиться к  выявлению скрытых переживаний, 
ожиданий, потребностей клиента, существенно снизить психологическое небла-
гополучие.

Для дистанционного консультирования задача эмоционального отражения, 
из-за отсутствия непосредственного контакта с клиентом, требует селективного 
внимания к  параметрам консультационного процесса, дополнительно характе-
ризующим переживания клиента. В их числе:

• специфика вступления в  контакт: наличие и  объем вводных реплик; яс-
ность, конкретизация и полнота жалобы и запроса; достаточность/избыточность/
очевидная недостаточность необходимой для самопредставления информации. 
Дистанционный контакт не поддерживается невербально, что требует от участ-
ников большей ясности, определенности и точности вербальных формулировок. 
Эмоциональное неблагополучие часто проявляется хаотичным и эгоцентричным 
стилем речи (не по интеллекту); избыточно аффективным или нарочито небреж-
ным вступлением в контакт; не вынужденными объективными обстоятельства-
ми длительными паузами между приветствием и формулировкой жалобы, запро-
са; затруднениями в  предъявлении запроса; может сопровождаться очевидной 
иррациональностью; искажениями; поспешными глобальными самооправда-
ниями/самообвинениями. Чем дальше поведение клиента от  содержательного 
делового контакта, тем вероятнее потребуется в  консультировании проработка 
его социально- ролевых и  коммуникативных трудностей. Умеренная эмоцио-
нальность и содержательная ясность могут отражать высокий академический ин-
теллект и социальный интеллект; богатый опыт прежней работы с психологами; 
ролевое поведение; ориентацию на одобрение; избыточный самоконтроль с за-
претом на спонтанность;

• специфика предъявления жалоб и запроса: о глубоком неблагополучии сви-
детельствуют явный крик о помощи (жалобы на невыносимое состояние, крити-
ческую проблему, переживания отчаяния, глобально негативная оценка личной 
жизненной ситуации); нетерпеливое неоднократное обращение за конкретными 
рекомендациями на стадиях прояснения информации, побуждения к рефлексии, 
интерпретации, анализу социальной обратной связи; категоричность, глобаль-
ность, сверхобобщения жалоб и запроса; маскировка жалоб и запроса шутками, 
метафорами, цитатами, риторическими вопросами. Шутливый тон изложения 
жалоб и  запроса может свидетельствовать о  вытеснении эмоциональной боли; 
самообесценивании; привычном поведении из закрепленной роли выживания; 
амбивалентности; условной выгоде проблемы;

• спонтанные обращения – показатель острой эмоциональной боли, однако 
могут быть и следствием скуки, сравнительно привычных переживаний пустоты 
и незанятости. Заранее заготовленные обращения – признак готовности к само-
анализу, решимости меняться и/или затруднений спонтанного самопредъявле-
ния (в нашей практике застенчивые клиенты устойчиво предпочитали тщатель-
но подготовленные письменные обращения); в  случае творчески исполненных 
текстов – создания желаемого, частично искаженного образа «Я»;

• наличие и частота упоминания клиентом эмоциональных проявлений и аф-
фективно обусловленных действий как показатель его открытости собственному 
эмоциональному миру, готовности к контакту с переживаниями и потребностя-
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ми, или невротического запрета на эмоции, самоотчуждения, сниженного эмоци-
онального интеллекта;

• избираемые клиентом способы изложения мыслей и  переживаний. Кроме 
прямых высказываний должны быть учтены любые эмоционально окрашенные 
метафоры: аудио-, фото- и видео- фрагменты, посты из соцсетей, мемы, эмодзи. 
Соотношение частот использования прямых и метафорических способов изложе-
ния переживаний и мыслей – один из показателей готовности и способности кли-
ента к самораскрытию, обращения за помощью, обсуждения или замалчивания 
конкретной темы;

• специфика развития контакта с консультантом: проявление/избегание ини-
циативы; динамика самораскрытия; реакция на поддержку, поощрение, на при-
емы конфронтации (привлечение внимания клиента к противоречиям, расхож-
дениям элементов его опыта); забывание, игнорирование части опыта; реакция 
на предлагаемые консультантом интерпретации, побуждения к рефлексии, реко-
мендации. Явное несоответствие отклика клиента – акцентирование и игнори-
рование некоторых тем, наблюдений, предположений требует дополнительного 
консультационного исследования, постепенной проработки. 

Итак, анализ запроса, жалоб, контакта клиента с собой и контакта с консуль-
тантом в дистанционном консультировании – один из инструментов понимания 
внутренних особенностей, психологических проблем, значимых отношений, мо-
делей поведения клиента, что расширяет возможности эффективной дистанци-
онной консультативной практики.
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Аннотация. В статье рассматривается текстовое психологическое консульти-
рование в  форме единственной встречи в  рамках краткосрочного ориентиро-
ванного на решение подхода к психологическому консультированию. Анализи-
руются особенности текстового консультирования, возможности и ограничения 
консультирования единственной встречи, описаны основные особенности ори-
ентированного на решение подхода к психологическому консультированию.

Ключевые слова: ориентированный на решение подход, текстовое психологи-
ческое консультирование, консультирование единственной встречи.

TEXT PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN THE FORMAT OF A SINGLE 
MEETING IN A SOLUTION-ORIENTED APPROACH

Annotation. The article discusses textual psychological counseling in the form of 
a  single meeting within the framework of a  short-term solution- oriented approach 
to psychological counseling. The features of test counseling, the possibilities and 
limitations of counseling a single meeting are analyzed, the main features of a solution- 
oriented approach to psychological counseling are described.

Keywords: solution- oriented approach, text psychological counseling, counseling of 
a single meeting.

Современное развитие информационных технологий дает широкие возмож-
ности для взаимодействия психолога и  клиента. Появление широкополосного 
интернета позволяет преодолевать временные, пространственные и коммуника-
ционные границы.

Общим местом стало использование в практике работы психолога телефон-
ной связи, переписки по электронной почте и на форуме, а с недавнего времени 
и  видео- звонков. При этом сравнительно экзотичной формой работы остается 
психологическое консультирование в  текстовом формате, а  именно в  режиме 
переписке в реальном времени в чате, мессенджере.

В нашей статье речь пойдет о возможностях и ограничениях текстовой психо-
логической консультации в формате единственной встречи в ориентированном 
на решение подходе.

В статье мы рассмотрим:
1. особенности консультирования в текстовом формате
2. особенности консультирования в рамках единственной встречи
3. принципы ориентированного на решение подхода.
4. ограничения формата единственной встречи.
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Текстовое консультирование
В своих основных особенностях текстовое консультирование схоже с консуль-

тированием на телефоне доверия[1]: 
1. Консультация может носить разовый характер [1]. Как правило, формат 

текстовой консультации организуется в  рамках горячей линии психологиче-
ской помощи, либо  же существует как форма экстренной помощи, когда кли-
енту необходимо справиться с сильными эмоциями, прояснить пути решения 
актуальной сложной ситуации, иными словами разрешить «сиюминутную» 
сложную ситуацию.

2. Наличие единственного канала передачи информации [1]. В данном случае 
это текстовые сообщения, которыми обмениваются консультант и  клиент. При 
этом основной чертой является отсутствие экстра– и паралинвистических ком-
понентов коммуникации, характерных для телефонной консультации и, тем бо-
лее, для консультации по видео- связи и очной консультации в кабинете.

3. Индивидуальный формат работы [1]. Как правило консультация ограничи-
вается работой с одним клиентом. Это обусловлено, во-первых, возможностями 
консультанта вести продуктивный диалог с  несколькими клиентами, а  именно 
ориентироваться в содержании сообщений, а, во-вторых, индивидуальным тем-
пом общения собеседников, что связано с еще единственной чертой текстового 
консультирования, о которой мы поговорим немного позже, а именно, асинхрон-
ность диалога.

4. Структурированность диалога [1]. И в телефонном, и в текстовом консульти-
ровании присутствуют общие элементы установление контакта, выявление про-
блемы, поиск возможностей решения проблемы, завершение разговора.

5. Асинхронность диалога. При текстовом взаимодействии у каждого участни-
ка общения есть возможность посмотреть «со стороны» на свой ответ, отредакти-
ровать текстовый вариант своих мыслей и переживаний и не давать ответ сразу, 
а в ряде случаев ответ может быть получен через несколько часов и даже дней 
(если консультация происходит по электронной почте).

Консультирование в рамках единственной сессии
Консультирование, или «терапия единственной сессии» происходит в случаях, 

когда клиент и  психолог- консультант взаимно соглашаются прекратить работу 
после единственной единственной встречи или по умолчанию, как правило, ког-
да клиент не продолжает терапию [4].

При этом, не  существует единого подхода к  односессионному консультиро-
ванию. Построение решения для конкретного клиента может идти в разных на-
правлениях, с  точки зрения разных подходов к  консультированию. Основная 
цель состоит в том, чтобы извлечь максимум пользы для клиента в течении един-
ственной встречи. Таким образом, консультативная сессия представляет из себя 
полный опыт психотерапии с началом, серединой и концом [4].

Установки консультанта, которые способствуют успешному проведению одно-
сессионной консультации [4]:

1. Рассматривайте сессию как единое целое, потенциально завершенное само 
по себе. 

2. Сила в клиенте. Никогда не недооценивайте силы клиента.
3. Все, что у вас есть, – это сейчас.
4. Терапевтический процесс начинается до  первого сеанса и  будет и  будет 

продолжаться еще долго после него.
5. Естественный процесс жизни является главной силой изменений.
6. Вам не нужно знать все, чтобы быть эффективным.
7. Не нужно торопиться или изобретать колесо.
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8. Больше – не значит лучше. Лучше – значит лучше. Маленький шаг может 
принести большую пользу.

9. Помогать людям как можно быстрее – это практично и этично. Это стиму-
лирует клиентов обращаться за помощью, если у них возникнут другие пробле-
мы, а также позволит консультантам уделять больше времени клиентам, которым 
требуется более длительная работа. 

Ориентированный на решение подход
Ориентированный на решение подход разрабатывался в 80-х годах прошлого 

века Стивом де Шейзером, Инсу Ким Берг совместно с коллегами в Центре кра-
ткосрочной семейной терапии в Милуоки. На развитие и формирование подхода 
повлияли работы Пола Ватцлавика, Джона Уикленда, Роберта Фиша, Артура Боди-
на, Милтона Эриксона, Грегори Бейтсона [2], [3].

Де  Шейзер особенно подчеркивал различие между краткосрочной терапией 
ограниченной по  времени и  краткосрочной терапией, как способом решения 
человеческих проблем [3]. При этом, каждая сессия в рамках ориентированного 
на решение подхода потенциально считается последней.

В ориентированном на решение подходе выделяют следующие принципы [2]:
1. если это работает, не  исправляйте это. Профессионал не  судит о том, что 

клиент воспринимает как положительное.
2. если  что-то работает (лучше), делайте это чаще. Даже если это  что-то нео-

жиданное.
3. если  что-то не работает, сделайте  что-нибудь другое. Странно делать одно 

и то же и ждать разного результата. Принцип «больше того же самого» ни к чему 
не приводит. 

Как правило в ориентированном на решении интервью выделяют 7 типов или 
групп вопросов [2]:

1. Вопросы о предсессионных изменениях “Что изменилось с тех пор, как вы 
назначили встречу?” Часто клиенты сообщают о прогрессе в решении своих про-
блем с тех пор, как решили обратиться за консультацией. Это согласуется с идеей, 
что изменения неизбежны и дело не в том, чтобы выяснить, происходят ли изме-
нения, а в том, когда изменения происходят или произошли.

2. Вопросы о целях или предпочитаемом будущем “Как вы поймете, что наш 
разговор был полезен для вас ?” 

3. Вопрос “Что еще?” Вопросы о деталях являются ключевыми. “Что нужно для 
того, чтобы это произошло? И что еще?” Важно продолжать интересоваться всем, 
что выглядит как успех, ресурс или  что-то, что клиент ценит в себе. Более того, 
вопрос подразумевает, что есть нечто, что клиенту следует делать больше, и что 
все, что нужно сделать клиенту, это выяснить, что это такое.

4. Вопрос об исключениях “Когда вы уловили признак ситуации, к которой хо-
тите прийти? Можно также спросить о тех случаях, когда проблема отсутствовала 
или была менее серьезной, или когда она была на  какое-то время перестал быть 
проблемой: “Что изменилось в тот момент?” Клиент часто упускает из виду мо-
менты, когда проблема отсутствует или минимальна, потому что, по его мнению, 
проблема есть всегда.

5. Шкалирующий вопрос Шкалирующие вопросы фокусируются на прогрессе, 
мотивации и уверенности. 

6. Вопросы о навыках (компетенциях), которыми уже обладает клиент Вопро-
сы об умениях клиента и небольших положительных деталях: «Как вы это делае-
те? Как тебе удается...?» 

Таким образом в процессе ориентированного на решение интервью делается 
акцент на  сильных сторонах клиента, отдельно подчеркиваются действия кли-
ента в направлении решения проблемы, выстраивается образ предпочитаемого 
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будущего и  на  основании этого разрабатывается решение проблемы, которая 
привела клиента на  консультацию. Само интервью интервью структурировано 
и, как правило включает в себя следующие шаги: постановка целей, или описание 
предпочитаемого будущего, поиск исключений, шкалирующий вопрос.

Возможности и ограничения «односессионного» подхода
Текстовое консультирование в  рамках единственной сессии будет полезно, 

во-первых, для клиентов, которым необходима помощь в решении конкретной 
проблемы, которой находится под их контролем, во-вторых, для клиентов кото-
рые нуждаются в заверении, что их реакция на тревожную ситуацию нормальна, 
в-третьих, для клиентов, у  которых есть близкие люди, которые могут служить 
естественной сетью социальной поддержки, в-четвертых, для клиентов, которые 
«застряли» в чувствах (например, вина, гнев, горе) по отношению к прошлому со-
бытию, в-четвертых, для клиентов, которые столкнулись с действительно нераз-
решимой ситуацией и им необходимо переформулировать проблему в достижи-
мые цели [4].

Менее полезным данных подход и  форма работы будет для клиентов, кото-
рым, во-первых, необходима стационарная психиатрическая помощь, во-вторых, 
для тех клиентов, кто ожидает длительной работы и готов к длительному самоис-
следованию. В-третьих, для клиентов, которые имеют расстройства пищевого по-
ведения и тяжелые обсессивно- компульсивные расстройства, в-четвертых, кли-
ентам, которым необходима постоянная поддержка для проработки последствий 
жестокого обращения в детстве или во взрослой жизни [4].

Выводы и заключение
Ориентированный на  решение подход в  рамках текстовой психологической 

консультации в  форме единственной сессии задает простую и  технологичную 
структуру взаимодействия консультанта и  клиента, которая позволяет клиенту 
получить целостный терапевтических опыт с началом, серединой и концом.

При этом, клиент, обратившийся за  помощью воспринимается, как эксперт 
в  своей собственной жизни, обладающий силой и  способностями разрешить 
ту  проблему, которая привела его на  консультацию. Таким образом, создается 
необходимая поддерживающая среда, «зона ближайщего развития» клиента, дей-
ствуя в которой клиент самостоятельно вносит изменения в собственную жизнь.

По  нашему мнению, наиболее эффективным текстовое консультирование 
будет в  ситуации, когда клиенту необходимо разрешить проблему, которая на-
ходится под их контролем, когда необходимо справиться с сильными эмоциями 
по отношению к   каким-либо жизненным обстоятельствам, а также в ситуации, 
когда необходимо сформулировать достижимые контролируемые цели в  дей-
ствительно неразрешимых ситуациях. Также данных подход будет наиболее 
адекватен при работе на горячих линиях психологической поддержки. 
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Аннотация. Рассматривается специфика психолого- педагогического консуль-
тирования родителей детей с ОВЗ с помощью дистанционных технологий. Так-
же рассматриваются способы и технологии консультирования родителей детей 
с ОВЗ. Выявлены проблемы и перспективы развития психолого- педагогического 
консультирования с  помощью дистанционных технологий родителей детей 
с ОВЗ. Раскрыты основные преимущества и ограничения дистанционного кон-
сультирования родителей. 

Ключевые слова. Консультирование, ограниченные возможности здоровья, 
дети, родители, дистанционные технологии.

FEATURES OF COUNSELING PARENTS OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES USING REMOTE TECHNOLOGIES

Annotation. The specifics of psychological and pedagogical counseling of parents 
of children with disabilities using remote technologies are considered. Methods and 
technologies of counseling parents of children with disabilities are also considered. 
The problems and prospects of the development of psychological and pedagogical 
counseling with the help of remote technologies of parents of children with disabilities 
are revealed. The main advantages and limitations of remote counseling of parents are 
revealed. 

Keywords. Counseling, limited health opportunities, children, parents, remote 
technologies.

B соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», отталки-
ваясь от указанных в нем принципов гуманизации образовательного процесса, 
процесса дифференциации и индивидуализации обучения, мы можем выделить 
особую категорию обучающихся детей с  ОВЗ. Обучающийся с  ограниченными 
возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки в физи-
ческом (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без соз-
дания специальных условий (Глава 1, ст. 2, п. 16) [1].

Развитие и  воспитание ребенка с  ограниченными возможностями здоровья 
имеют свою определенную специфику, и, как показывает практика, не все семьи 
владеют полной информацией по этой проблеме. В связи с последними событи-
ями, происходящими в  мире (пандемия, экономика, политика), мы можем на-
блюдать большие изменения в  системе образования, к тому  же в  образовании 
детей с ОВЗ. Возрастает запрос на получение психолого- педагогической помощи 
со стороны различных групп населения, а особенно лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья. Все это дало возможность пересмотреть основные цели 
образования детей с ОВЗ, а также включить профилактическую и консультаци-
онную деятельность в  работу с  родителями. Содержание сопровождения детей 
с ОВЗ и их семей имеет в себе различные направления, такие как: комплексная 
диагностика, коррекционно- развивающая работа, регулярное консультирование 
и просвещение родителей [2,3,4]. 

Одним из направлений оказания психолого- педагогической помощи семьям, 
воспитывающим детей с  ограниченными возможностями здоровья, является 
психологическое консультирование. Следовательно, данное направление воз-
можно не только при офлайн занятиях со специалистами, а также с помощью дис-
танционных технологий в домашних условиях [7].

В связи с тем, что специалисты ограничены во времени для коррекционной ра-
боты, чрезвычайно важно включать родителей в коррекционно- образовательный 
процесс. Родители имеют возможности для более продолжительного контакта 
с ребенком. Необходимо использовать этот ресурс для более успешной и макси-
мальной компенсации нарушений ребенка с ОВЗ [4].

Семья как институт социализации в данной ситуации является одним из ос-
новных компонентов коррекционной работы. Взаимодействие взрослых с деть-
ми, их отношение к ребенку, их способность создать развивающую среду, которая 
создаст условия и позитивный начальный потенциал для его общего развития.. 
Для этого мы видим острую необходимость в консультировании родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья [2,3,4,5]. 

Современные технологии дают нам возможность консультировать родителей 
в  дистанционном формате, использовать новые подходы в  консультировании, 
при этом экономя драгоценное время родителей и специалистов.

Также стоит отдельно отметить необходимость наличия высокого уровня 
квалификации психолога, практикующего консультирование посредством дис-
танционных технологий. При проведении онлайн- консультаций специалист 
придерживается определенного алгоритма действий и  преследует следующие 
задачи:

1) выявить и выдержать переживания взрослых;
2) помочь родителю занять эффективную позицию по отношению к ребенку;
3) предложить реалистичные, профессионально обоснованные рекомендации.

Консультативную работу с родителями желательно выстраивать в несколько 
этапов.

На первом этапе консультирования необходимо выяснить медицинский диа-
гноз ребенка и  ограничения по  здоровья; психологический статус учащегося; 
основной запрос. Требуется собрать полный анамнез, задать вопросы о режиме 
и трудоспособности ребенка, медицинских вмешательствах, бытовых условиях. 
Провести беседу и продиагностировать особенности познавательных процессов 
ребенка, его адаптацию, эмоциональный статус, семейную атмосферу, взаимоот-
ношения со сверстниками.

На втором этапе необходимо уточнить все, что удалось выяснить на первом 
этапе, обсудить это с родителями, конкретизировать запрос и далее прояснить 
план работы с родителем и ребенком.

На третьем этапе нужно выявить отношение взрослого к состоянию ребенка, 
его уровень восприятия ситуации. 

Рассмотрев основные этапы психолого- педагогического консультирования 
родителей детей с ОВЗ, мы можем выделить особенности консультирования по-
средством дистанционных технологий. Для более комфортного и плодотворного 
общения с родителями, необходимо учитывать преимущества и некоторые огра-
ничения данного формата.
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Для начала выделим преимущества дистанционного консультирования:
1. И одно из самых первых преимуществ – это доступность помощи, что ак-

туально для малоподвижных и  маломобильных категорий людей, ограничен-
ных в передвижении или для тех, кто находится в сложных жизненных обстоя-
тельствах.

2. Далее нужно выделить удобство и  доступность коммуникации, консуль-
тирование можно проводить в удобное время, не выходя из дома, что экономит 
время. Родители имею возможность обратиться в любое время к специалисту, что 
помогает в короткие сроки обсудить тревожащий вопрос.

3. Отмечаются преимущества, связанные с  наглядностью онлайн- консуль-
тирования (Skype, Zoom и т. д.). Можно в  процессе применять дополнительные 
технические возможности, такие как онлайн- анкетирование, создание интерес-
ного видео- контента, демонстрация презентаций, обмен фото, видео или аудио 
материалами и др.

4. Получение записи встречи (при согласии участников консультирования), 
чтобы иметь возможность в будущем пересмотреть. 

Помимо преимуществ данного вида консультирования, имеются определен-
ные ограничения данного формата консультирования:

1. Возможно вмешательство третьих лиц в переписку (взлом, хакерство и т. д.).
2. Присутствие третьих лиц во время коммуникации (в домашней обстановке 

могут отвлекать от консультации).
Но все же, даже при наличии недостатков дистанционного консультирования, 

преимущества значительно перевешивают и делают данный вид консультирова-
ния особо актуальным в современном мире.

При организации дистанционного консультирования родителей также не сто-
ит забывать про вопрос этики психологической работы с клиентом. В Этическом 
кодексе педагога- психолога службы практической психологии образования опи-
саны этические принципы, которые могут быть рассмотрены как ключевые [8]. 
Соблюдение этических принципов может способствовать повышению качества 
оказываемой услугу, может служить психологу ориентиров при планировании 
и построении работы с родителем, в том числе при решении проблемных и кон-
фликтных ситуаций.

Исходя из анализа исследований в области дистанционного формата консуль-
тирования, мы можем сделать вывод, что данный вид консультирования явля-
ется полноценным форматом для психолого- педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Дис-
танционное консультирование может быть использовано на  различных этапах 
взаимодействия специалистов с семьями, с помощью такого формата есть воз-
можность поддерживать семьи, оказавшихся в тяжелых ситуациях без возмож-
ности очного посещения специалиста, помимо этого, это помогает оперативно 
решать появившиеся вопросы и проблемы. Учитывая высокий запрос от родите-
лей на консультирование дистанционного формата, необходимо разрабатывать 
программы дистанционного консультирования, развивать данное направление 
и оптимизировать его.
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика дистанционного обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены варианты 
создания доступных и эффективных образовательных пространств с учетом ин-
дивидуальных особенностей обучающихся. посредством использования много-
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В  современном мире, в  образовании в  том числе, дистанционная деятель-
ность носит все более масштабный и  всеобъемлющий характер. Этому способ-
ствует ряд причин: в первую очередь, совершенствование и развитие ИКТ, далее, 
различные проблемы жизнедеятельности общества (пандемия, военная опера-
ция), а также и достаточно большая группа детей с  ОВЗ. Именно с  этой целью 
в Ростовской области более двенадцати лет назад на базе ГКОУ РО «Ростовская 
санаторная школа- интернат №28» был открыт «Центр дистанционного образо-
вания детей с ОВЗ». Дистанционное обучение позволяет ученикам получить об-
разование, используя современные информационные и телекоммуникационные 
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технологии, не посещая учебных заведений. Дистанционное образование делает 
особенно эффективным образовательный процесс для детей с  ограниченными 
возможностями здоровья, позволяет создать максимально доступное, учитыва-
ющее индивидуальные особенности обучающихся. И нужно отметить, что иногда 
дистанционное обучение является единственным возможным вариантом полу-
чения образования для детей с ОВЗ. 

Дистанционное обучение предполагает включение объемной медиаобразова-
тельной базы, с помощью которой можно наиболее эффективно и разнообразно 
усовершенствовать дистанционный процесс. Правильно подобранные и  скон-
струированные средства мультимедиа на любых этапах урока дают возможность 
получению прочных знаний, образных ярких запоминаний учебного материала, 
увлекательного и одновременно обучающего контроля. Обширная мультимедий-
ная образовательная среда в полном объеме дает возможность опытному педагогу 
привлечь в свою деятельность необходимую наглядность, вариативность подачи 
материала и тем самым привести обучающегося к нестандартным, оптимальным 
и даже новым решениям. Грамотная педагогическая работа с электронными обра-
зовательными продуктами помогает обеспечить еще одну очень важную составля-
ющую учебного процесса: погружение обучающихся в активную познавательную 
деятельность через продуктивное взаимодействие с мультимедийными образова-
тельными ресурсами, что помогает формированию мотивации обучающихся.

Рассмотрим некоторые варианты представления учебного материала на раз-
личных уроках в начальной школе. 

Литературное чтение: так, изучая раздел «Поэтическая тетрадь», предусмо-
тренный учебным материалом в каждом классе, использую аудиофайлы чтения 
произведений актерами, профессиональными чтецами, создаю свои презента-
ции, опираясь на  опыт ребенка, словарная работа очень успешно усваивается 
в интерактивных упражнениях, которые создаю сама и обучаю учащихся, на плат-
форме LearningApp, упражнение «Найди пару» или «Таблица соответствий», где 
можно использовать как текстовый материал, так и рисунки, фото. Очень инте-
ресно ученикам заучивать стихотворения с помощью упражнения «Вставить про-
пущенные слова, словосочетания, строк», устраиваем конкурс чтецов выполняя 
в  домашней работе «Видеозапись». Чтобы образ и  даты жизни поэтов в  конце 
раздела не  путать, закрепляем упражнениями на  этой  же платформе «Хроно-
логия», «Классификация», «Порядок событий». В целях формирования и расши-
рения познавательного интереса в области литературного творчества, включаю 
проектную работу, в которой мы исследуем жизнь и творчество поэта, изучаем 
особенность его произведений, сочиняем свои стихи, становимся сотворцами 
с автором, продолжая его стихотворение. В проектную работу обязательно вклю-
чаем все возможности медиасредств. В активную деятельность вовлекаю обуча-
ющихся незаконченными составленными интерактивными упражнениями, пре-
зентациями с пробелами, которые нужно восполнить и продолжить. 

Русский язык: изучая тему «Падежи», отправляемся в путешествие на базе он-
лайн платформы Geniali.ly. Пройдя по ссылке, ученики знакомятся с интерактив-
ным плакатом и включаются в работу- путешествие: нажимая на точки- флажки, 
знакомятся в увлекательной форме с темой, отправляясь в гости к каждому па-
дежу, запоминая вопросы, предлоги, слова- помощники. Затем выполняют зада-
ния в электронной тетради как в текстовой, так и в виде картинок, таблиц, ги-
перссылок со взаимной проверкой. В домашнее задание даются интерактивные 
упражнения на  платформе «Яндекс- учебник», «Умная ворона», «ЯКласс», «Учи.
ру», «Удоба». Таким образом актуализирующие сведения, полученные из много-
образия образовательной медиасреды, с опорой на особенности восприятия и па-
мяти обучающихся с ОВЗ, позволяют наиболее прочно, в увлекательной форме, 
за короткий срок усвоить программный материал. 
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Окружающий мир: изучая тему «Природные зоны России» на этапе обобщения 
и закрепления знаний по теме прекрасным вариантом проведения обучения мо-
жет стать образовательный квест, как подвид информационных технологий. Web-
квесты в настоящее время становятся очень популярными и не случайно. С их по-
мощью успешно решается ряд учебных задач: замотивированность обучающихся, 
умение работать самостоятельно по заданной теме; развитие способностей вооб-
ражения обучающихся, а вместе с этим и повышение интереса к предмету; фор-
мирование навыков исследовательской деятельности в процессе индивидуальной 
работы с полученной информацией; воспитание личной ответственности за ре-
зультат своей деятельности, умение работать самостоятельно. Следует отметить, 
что образовательные Web-квесты дают огромные возможности по формированию 
первостепенных ценностей, помимо образовательных, таких, как формирова-
ние уважительного отношения к традициям своего народа, расширению знаний 
по краеведению, экологической культуре, здоровьесбережению, при этом сохра-
няя ведущую для младших школьников игровую деятельность. Т.о., получив про-
блемное задание с элементами ролевой игры, ученики выполняют поставленные 
учебные задачи, для выполнения заданий используются информационные ресур-
сы. Такая работа помогает расширить свой кругозор, усовершенствовать эрудицию 
и повысить результативность в дальнейших различных ученических олимпиадах. 
Итак, на обозначенную тему формулируется проблемная задача, представляются 
задания для закрепления знаний о природных зонах, при чем возможно создать 
линейный квест или с вариантами правильности ответов, маршрут может изме-
няться. Цель-конечный результат формулируется на начальном этапе: найти клад 
в недрах богатой Российской земли. По исполнению заданий, правильных отве-
тов, ученик получает как ключи по одному животному, которые трудны для запо-
минания, но в процессе такой работы обязательно останутся в кладовых эрудиции 
школьника. А из полученных слов необходимо составить кроссворд на платфор-
ме «Фабрика кроссвордов», «Генератор кроссвордов» и в финальном повторении 
по карте природных зон, на каждой природной зоне, при нажатии на нее, появля-
ются все полезные ископаемые этой зоны.

Следует отметить, что дистанционное обучение влечет за собой малоподвиж-
ный образ обучения, что является недопустимым. С целью недопущения таких 
факторов, чтобы миновать психоэмоциональное перенапряжение и  малейшие 
признаки усталости необходимо проводить физкультминутки с учетом специфи-
ки ОВЗ. Для этого учителю необходима обширная медиаобразовательная база ау-
диовизуальных упражнений для разминки и релаксации.

В рамках дистанционного образования учитель уступает лидерскую роль уче-
нику, выступает как помощник, направляющий. А  логичное и  использование 
в  полной мере разнообразных мультимедийных ресурсов, совершенствуя свою 
и  своих учеников ИКТ компетенций позволят создавать свои электронные об-
разовательные ресурсы, тем самым способствуют конструированию новых эф-
фективных образовательных занятий, и  помогают ученику быть максимально 
успешным. Так, например, принимая участие в  квесте- проекте, ученик имеет 
возможность «примерить на себя», прожить, смоделировать ту ситуацию, которая 
может возникнуть и в его реальной жизни, а, следовательно, готовит его к само-
стоятельной жизни и умению находить верное решение, учитывать возможности 
других людей, уметь давать объективную оценку своему поведению. 

Такое комплексное и разнообразное применение медиатехнологий в образо-
вательном процессе детей с особыми о будет способствовать улучшению и пред-
метных, и метапредметных, и личностных результатов обучающихся с ОВЗ. Такие 
результаты будут демонстрировать успешность, как в школьной жизнедеятельно-
сти, так и после школы, помогут сегодняшнему ученику завтра быть максимально 
встроенным в современном социуме. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты исследования различных аспектов субъ-
ективного контроля у педагогов в качестве одного из важных факторов их само-
развития и профессионального становления. Выявлены и описаны личностные 
качества, как стимулирующие, так и  препятствующие профессиональному раз-
витию педагога.
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Субъектность выражается в  умении держать внутреннюю позицию, напри-
мер «исследователя», «учащегося». Основными показателями субъектности 
являются рефлексивность, понимание и  принятие себя и  другого, стремление 
к само развитию.

Особенно важным является развитие субъектности для педагога в  условиях 
инклюзивного образования, так как данное качество позволяет осуществлять 
эффективный педагогический процесс, выстраивать конструктивное взаимодей-
ствие, оказывать положительное влияние на развитие личности учащихся, помо-
гать ему адаптироваться к условиям учебного процесса. Это относится не только 
к педагогам школы, но и высших учебных заведений [2,3,4]. 

В настоящее время, несмотря на большое внимание к проблеме профессио-
нальной подготовки педагогов, существуют проблемы, связанные с  несоответ-
ствием парадигмы преподавания утвержденному профессиональному стандарту. 
Кроме того, будущие учителя, которым придется сталкиваться в массовой школе 
в том числе и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не всегда мо-
тивированы на непрерывное профессиональное саморазвитие и получение но-
вых знаний [1].

Данные факторы могут оказывать крайне негативное влияние на  уровень 
формирования профессионально важных качеств будущих учителей.
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В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение возможностей 
педагогов к саморазвитию.

Исследование проводилось среди учителей разных школ города Королев. 
В эксперименте приняли участие 50 преподавателей, со стажем от 1 года до 16 лет 
профессиональной деятельности. 

Для проведения эмпирического исследования нами были выбраны следую-
щие диагностические методики: Анкета «Самооценка профессиональных ка-
честв педагога» Е. И. Рогов; опросник «Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Ба-
жина и др.).

В таблице 1 представлены результаты изучения самооценки профессиональ-
ных качеств педагогов.

Таблица 1 
Средние значения показателей самооценки профессиональных качеств 

педагогов

Показатель Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Ординарность- увлеченность 5,4 1,25
Зависимость- самостоятельность 5,26 1,41
Самоуверенность – самокритичность 5,62 1,10
Профессиональная ригидность – профессиональная гибкость 4,92 1,43
Экстрапунитивность – рефлективность 6,28 0,64
Импровизация – стереотипность 4,56 1,43
Заниженная самооценка – высокая самооценка 4,72 1,39
Упрощенность понимания детей – глубокое понимание детей 4,32 1,53
Односторонний подход – целостный подход 5,12 1,21
Самообладание – невыдержанность 2,34 1,14
Недостаточная коммуникативность – контрастность 4,46 1,49
Удовлетворенность знаниями – познавательные потребности 5,1 1,66
Стандартный подход – творческая направленность 4,86 1,62

Практически все педагоги продемонстрировали примерно одинаковые сред-
ние показатели по  всем шкалам. Исключение составляет уровень развития по-
знавательных потребностей и  творческая направленность личности учителя. 
В группе педагогов встречаются как респонденты с высоким, так и с низким зна-
чением выраженности данных педагогических качеств.

В  большей степени у  педагогов выявлена рефлексивность своей деятельно-
сти, а также самокритичность. То есть, педагоги способны думать, анализировать 
свой профессиональный опыт, вдумчиво относиться к своей работе, выстраивать 
процесс обучения и воспитания с опорой на достижения и неудачи, а также лич-
ностные и  индивидуальные особенности воспитанников. Также учителя умеют 
критично оценивать свои действия и поступки, регулируя при этом собственное 
психическое и физическое состояние, а также обобщать педагогический опыт.

В меньшей степени у педагогов выявлена невыдержанность, им свой ственно 
самообладание. В работе учителя самообладание направлено на сохранение лич-
ного психического здоровья, а  также поддержание этики при коммуникации 
с воспитанниками при различных учебных ситуациях. К самообладанию педаго-
га можно отнести педагогический такт, уравновешенность поведения. 

Отмечается недостаточность в понимании особенностей личности своих вос-
питанников. Все это может оказывать влияние на сложности в построении про-
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фессиональной деятельности. На данный показатель могут влиять собственные 
особенности личности учителя, а также его способность к пониманию и воспри-
ятию информации.

Таким образом, у педагогов, принявших участие в опросе, в наибольшей сте-
пени оказались выраженными самообладание, рефлексивность своей професси-
ональной деятельности и  самокритичность. Отмечены также некоторые слож-
ности в восприятии и понимании личностных особенностей воспитанников, что 
может в свою очередь повлиять на проблемы в организации процесса обучения 
и воспитания. Таблица 2 содержит результаты исследования уровня субъективно-
го контроля у педагогов.

Таблица 2 
Средние значения показателей различных типов  

интернальности

Показатель Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Интернальность в области достижений 6,08 1,35
Интернальность в области неудач 5,66 1,04
Интернальность в семейных отношениях 5,16 1,28
Интернальность в производственных отношениях 5,92 2,04
Интернальность в межличностных отношениях 4,98 1,78
Интернальность в отношении к своему здоровью 4,82 1,51

Результаты данного исследования свидетельствуют о  выраженности субъек-
тивного контроля у  педагогов в  области достижений и  производственных от-
ношениях. В меньшей степени у учителей, принимающих участие в опросе, вы-
ражена интернальность по  отношению к  своему здоровью и  при построении 
межличностных отношений. 

Т.о. педагоги показывают стремление к контролю над эмоционально положи-
тельными событиями и ситуациями. Такие педагоги и учителя считают, что пе-
дагоги сами смогли добиться всего, что у них есть в жизни, всех профессиональ-
ных высот, которые достигли они за свою деятельность. Такие респонденты могут 
с успехом достигать собственные цели в будущем.

Педагоги также считают собственные действия важными при организации 
своей производственной деятельности, а также отношений, которые складыва-
ются в коллективе педагогов и с учащимися. При этом они считают ответствен-
ными в  построении собственной педагогической деятельности обстоятельства 
и окружающих его людей.

Дополнительный анализ данных относительно различных аспектов субъек-
тивного контроля показывает, что в области достижений у 72 % обследованных 
педагогов отмечается высокий уровень субъективного контроля, средний уро-
вень выявлен у  18 % испытуемых, а  низкий уровень показали 10 % педагогов. 
То есть, педагоги считают, что они самостоятельно смогли достичь всех личност-
ных и профессиональных высот в своей жизни. Обстоятельствам свои достиже-
ния приписывают лишь 10 % педагогов.

Интернальность в сфере неудач выражена на высоком уровне у 58 % педагогов, 
средний уровень выявлен у 36 % респондентов, а низкий уровень – у 6 % испытуе-
мых. То есть, несколько больше половины от общего количества педагогов имеют 
высокие показатели по данной шкале, то есть, у них развит уровень субъективно-
го контроля по отношению к отрицательным ситуациям и событиям. Они склон-
ны обвинять себя во всех происходящих неудачах, неприятностях и страданиях. 
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К невезению собственные неудачи приписывают лишь 6 % респондентов, то есть, 
испытуемые склонны принимать ответственность за собственные неудачи.

Тенденцию к  интернальности в  семейных отношениях на  высоком уровне 
имеют 40 % педагогов, средний уровень выявлен у  34 % респондентов, а  низ-
кий – 26 %. По данному показателю примерно одинаковое количество педагогов 
находятся как на высоком, так и на среднем и низком уровне. Однако большая 
часть педагогов показала высокие значения по данной шкале, то есть, принимает 
ответственность на себя за все события, которые происходят в семейной жизни. 
При этом достаточно часто педагоги склонны обвинять во всем партнеров или 
 какие-либо обстоятельства, которые возникают вне его семьи.

В  производственных отношениях высокий уровень субъективного контроля 
выявлен у 56 % респондентов, 18 % педагогов показали средний уровень, и низ-
кий 26 % испытуемых. Больше половины педагогов, принявших участие в опросе, 
показали высокий уровень выраженности интернальности в производственных 
отношениях. Они понимают, что способны к  организации производственной 
деятельности, продвижению по служебной лестнице, а также оказанию влияния 
на построение взаимоотношений внутри коллектива.

При исследовании уровня субъективного контроля в межличностных отноше-
ниях были выявлены следующие результаты: 36 % испытуемых имеют высокие 
показатели, а 34 % – низкие, средний уровен выявлен у 30 % педагогов. 

В отношении собственного здоровья высокий уровень субъективного контро-
ля имеют 32 % педагогов, средние значения по данному показателю выявлены 
у 34 % испытуемых, а низкий у 34 % респондентов. Т.о. как и в предыдущем слу-
чае, треть педагогов считают себя ответственными за собственное здоровье, вы-
здоровление в данном случае зависит только от действий, которые они самосто-
ятельно проводят. Треть респондентов болезнь воспринимают как волю случая, 
а выздоровление будет идти только на основании результатов действия других, 
прежде всего, врачей.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
– у обследованной группы педагогов на первый план в ряду профессионально 

важных качеств выступают самообладание, рефлексивность своей профессио-
нальной деятельности и самокритичность. Отмечены также некоторые трудно-
сти в восприятии и понимании личностных особенностей учащихся, которые мо-
гут стать причиной сложности в организации процесса обучения и воспитания.

– в наибольшей степени уровень субъективного контроля был выражен в об-
ласти собственных достижений и неудач, а более низкий – в отношении к соб-
ственному здоровью и в построении межличностных отношений.
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Аннотация. В  статье рассматривается особенности коммуникации и  комму-
никативные барьеры молодежи с инвалидностью. На примере молодежи с инва-
лидностью с нарушением людей опорно- двигательного аппарата, зрения, слуха. 
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FEATURES OF COMMUNICATION AND COMMUNICATION BARRIERS  
OF YOUTH WITH DISABILITIES

Annotation. The article examines the features of communication and communication 
barriers of young people with disabilities. On the example of young people with 
disabilities with disorders of the musculoskeletal system, vision, hearing. 

Keywords: features, communication, youth, disability

Известно, что коммуникацией называют процесс, объединяющий людей 
с помощью языка. Однако, у людей с инвалидностью имеется особенности ком-
муникации, затрудняющие процесс. Возникающие трудности, по  причине на-
личия особенностей коммуникации, влияют на психику человека. Понятно, что 
у молодежи независимо есть инвалидность или нет, психика часто подвергает-
ся влиянию со стороны общества, но у молодежи с инвалидностью происходит 
процесс усиления. Безусловно, усилителем служит незнание особенностей ком-
муникации молодежи с инвалидностью среди населения. Следовательно, чтобы 
устранить непонимание особенностей среди населения, надо просвещать людей. 
Чтобы просвещение имело эффект, следует изучить особенности, определяющи-
еся диагнозом. 

Начнем изучение с особенностей людей с нарушениями слуха. Несомненно, 
чтобы передать информацию собеседнику с проблемами часто пользуется язы-
ком жестов[1, 4, 6]. Язык жестов – это способ коммуникации, помогающий взаи-
модействию с помощью движений тела. Несомненно, языком жестов умеет поль-
зоваться сурдопереводчик. Сурдопереводчик – это профессионал, помогающий 
понять происходящее вокруг с помощью жестов. 

Сегодня в России существуют нехватка специалистов, но не знание языка же-
ста компенсирует применение методов видения беседы с человеком, имеющим 
проблемы со  слухом. К  методам ведения беседы следует относить: проговари-
вание слов не спеша, не злоупотребляя метафорами, пословицами и поговорка-
ми, чтобы не создавать трудности во время прочтения информации человеком 
по губам, не забывая говорить тихо. Потому что повышение громкости способ-
но нанести вред перепонки собеседника. Следовательно, чтобы улучшить про-
цесс коммуникации, используем метод переписки. Естественно, использование 
смартфона в качестве средства помогающих осуществлять процесс коммуника-
ции на письме. Молодежь использует смартфон, чтобы осуществлять коммуни-
кацию в  онлайн- формате по  причине быстроты ответа на  вопрос собеседника 
в социальной сети. Конечно, молодежь с инвалидностью, часто используют ком-
муникацию в сети взамен коммуникации в реальности. В целом, коммуникация 
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в реальности с людьми, имеющие проблемы с передвижением имеет ряд особен-
ностей. К особенностям следует относить: 

1. Нахождение на одном уровне с человеком, чтобы собеседник не испытывал 
дискомфорт в ходе разговора. 

2. Следует уточнять информацию, чтобы понимать правильность, передава-
емых собеседником мыслей. Переспрашивать следует человека, имеющего огра-
ничения по здоровью, а не сопровождающего. 

3. Надо помнить, что большинство людей имеют признаки снижения навы-
ков вступления в коммуникацию с незнакомыми. Признаки проявляются в виде 
невозможности установить контакт с человеком по причине отсутствия опыта. 
Увеличить уровень развития навыков надо вовлекая в деятельность путем вызова 
интереса к беседе [2]. 

Заметим, что особенности коммуникации людей с  нарушениями опорно- 
двигательного аппарата схожи с особенностями людей с нарушением зрения, од-
нако, существует отличия: надо следить за тембром голоса во  время разговора 
с человеком, имеющим проблемы со зрением. Не забываем обращать внимание 
на источники шума перед началом разговора. Шум способен сбить слепого с темы 
беседы. Потому что большинство получают информацию на  слух и  с  помощью 
ощущений. На  ощупь, человек получает информацию, написанную на  бумаге 
с помощью языка Брайля, но отрицать важность посещения театров, мероприя-
тий досуга и спорта не следует. Посещение мероприятий способствует расшире-
нию контактов, что улучшает процесс коммуникации, но отсутствие тифлоком-
менторов не позволяет людям с нарушениями зрения, ходить на мероприятия. 
Тифлокомментор – это человек, занимающийся описанием происходящего с по-
мощью голоса. Однако, ситуация начинает меняется в  сторону улучшения. На-
пример, в Москве открыт театр, позволяющий людям с нарушением зрения по-
сещать спектакли. В связи с тем, что у учреждения культуры имеется аппаратура, 
позволяющая описывать происходящее на  сцене, не  мешая зрителям смотреть 
постановку [3]. Несомненно, пример показал интерес к проблемам людей с ин-
валидностью, но стоит продолжать работать, рассказывая об особенностях ком-
муникации. Рассказ об особенностях коммуникации способен помочь адаптации 
людей с инвалидностью к условиям жизни в обществе. 
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Аннотация. В  статье представлены результаты исследования адаптивности, 
удовлетворенности жизни, субъективного благополучия и  жизненной пози-
ции взрослых с  врожденной и  приобретенной инвалидностью с  нарушениями 
опорно- двигательного аппарата. Проанализированы взаимосвязи исследуемых 
показателей в контексте врожденности/приобретенности инвалидности. Сдела-
ны выводы, что повышение субъективного благополучия, адаптивности, а, зна-
чит, и качества жизнилиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата, неза-
висимо от врожденной или приобретенной инвалидности, зависит от их позиции 
по отношению к жизни и своей инвалидности.

Ключевые слова: инвалидность, адаптивность, удовлетворенность жиз-
нью, субъективное благополучие, жизненная позиция, нарушения опорно- 
двигательного аппарата.

INTERRELATIONS OF COMPONENTS OF SUBJECTIVE WELL-BEING, 
ADAPTABILITY AND LIFE POSITION IN PERSONS WITH DISORDERS OF 

THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

Annotation. The article presents the results of a study of adaptability, life satisfaction, 
subjective well-being and life position of adults with congenital and acquired 
disabilities with disorders of the musculoskeletal system. The interrelationships of the 
studied indicators in the context of the congenital/acquired disability are analyzed. 
Conclusions are drawn that the increase in subjective well-being, adaptability, and, 
therefore, the quality of life of women with disorders of the musculoskeletal system, 
regardless of congenital or acquired disability, depends on their position in relation to 
life and their disability.

Keywords: disability, adaptability, life satisfaction, subjective well-being, life 
position, disorders of the musculoskeletal system.

В  стремительно меняющемся мире изучение субъективного благополучия 
личности является одной из актуальных и активно исследуемых проблем науч-
ного сообщества. Адаптивность как способность личности к адаптации изучается 
в разных сферах жизнедеятельности человека. Параллельно выделяется пробле-
ма социальной адаптации инвалидов в современном обществе. Термин «психо-
логическое благополучие личности» («psychological well-being») был введен в на-
учный оборот Н. Бредберном. 

В  своих работах ученый рассматривал психологическое благополучие как 
универсальное, обобщающее понятие. Но при этом содержание данного понятия 
до сих пор как в зарубежной науке, так и в отечественной является дискуссион-
ным, и интерес к данному феномену только нарастает.

Психологическое благополучие личности определяется как «интегральный 
показатель степени направленности человека на  реализацию основных ком-
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понентов позитивного функционирования (личностного роста, самопринятия, 
управление средой, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с окружа-
ющими), а  также степени реализованности этой направленности, субъективно 
выражающейся в  ощущении счастья, удовлетворенности собой и  собственной 
жизнью» [17, с. 4].Стоит отметить, что удовлетворенность жизнью представляется 
как основной компонент субъективного благополучия во многих как отечествен-
ных, так и  зарубежных исследованиях. Так, например, по  мнению И. Бонивелл, 
субъективное благополучие представляет собой сочетание удовлетворенности 
человека жизнью и  аффекта, причем, как подчеркивает автор, «позитивный 
аффект является очень важным элементом благополучия, но не обязательным» 
[3, с. 41]. При этом удовлетворенностью жизнью трактуется исследователем как 
оценка самим человеком как прожитого этапа жизни, так и настоящего, где на-
стоящее соответствует его представлениям об идеале. 

Субъективное благополучие включает в себя два основных компонента: 
• когнитивный – позитивная оценка человеком собственной жизни; 
• эмоциональный – преобладание позитивных эмоций и состояний над нега-

тивными.
М. К. Бахарева к  указанным компонентам добавляет третий – поведенче-

ский [4].
В  психологии адаптация трактуется как одна из  стадий развития личности 

в процессе социализации. При этом, несмотря на очевидную значимость данной 
проблемы, на сегодняшний день в психологии единой концепции адаптации нет. 
Как отмечает А. В. Петровский, «социально- психологическая адаптация в каждый 
данный момент времени рассматривается одновременно и как процесс, и как со-
стояние, являющееся некоторым конечным, для данного временного этапа, эф-
фектом процесса адаптации. Состояние, отражающее результат процесса адапта-
ции, в данный момент времени носит название адаптивность» [14, с. 42].

В качестве рабочего определения мы будем опираться на определение, пред-
ложенное А. Г. Маклаковым, по мнению которого адаптация представляет собой 
«динамическое образование, как непосредственный процесс приспособления 
человека к условиям внешней среды» [4, с. 112], а под психологической адаптив-
ностью будем понимать уровень способности человека осуществлять адаптаци-
онные перестройки в соответствии с изменяющимися условиями и характером 
жизнедеятельности. Это «такое свой ство личности, структура которого влияет 
на ее функционирование, определяет варианты преодоления ею трудностей» [8, 
с. 14]. Психологическая адаптивность – основа для проявления человеком в со-
циальной жизни способности позитивного перехода от уровня «приспособления» 
к уровню «восходящего равновесия». Она играет важную роль в структуре целост-
ной индивидуальности, показывая позитивный личностный облик.

Ключевым  же в  определении содержания понятия «социальная адаптация» 
является непосредственно суть адаптационного процесса, т. е. «проблема выжи-
вания человека, через гармоническое приспособление к изменяющимся услови-
ям среды» [1, с. 26].

Жизненная позиция личности – феномен, который включает в  себя систему 
поведения личности, определяющий особенности действенного и эмоционально-
го отношения к собственной жизни и к окружающему миру, ее установкам, ценно-
стям и убеждениям. Согласно концепции К. А. Абульхановой- Славской, жизненная 
позиция может быть определена как ценностно- временная личностная структура, 
способ организации и структурирования своей личной и профессиональной судь-
бы [2, с. 27]. Синонимами жизненной позиции являются «фиксированная / основ-
ная эмоциональная установка» и «экзистенциальная установка» [5; 7].

В медицинской практике людей имеющих инвалидность принято разделять 
на две основные группы и три степени выраженности присутствующей симпто-
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матики. К первым двум группам относятся врожденная инвалидность, причи-
ной которой стало аномальное развитие плода в утробе матери либо родовая 
травма, и приобретенная – возникшая после рождения на фоне травмы или за-
болевания.

Врожденное или рано приобретенное нарушение здоровья детерминируют 
отсутствие периода нормального развития, а также исходную дезадаптацию. Че-
ловек же с приобретенной инвалидностью, как правило, пережил сильное стрес-
совое воздействие и чаще всего находится в состоянии перманентного стресса. 

Утрата либо ограничение трудоспособности по  причине получения травмы 
(заболевания) у взрослого человека становится причиной некоторой перестрой-
ки психики, а в связи с этим и поведения. При получении травмы либо приобре-
тении заболевания, приводящих к инвалидности, человек начинает переживать 
кризисное состояние сразу после данных нарушений, так как ему приходится 
приспосабливаться к своей патологии.

Как отмечает Д. А. Леонтьев, не  инвалидность опосредует влияние обстоя-
тельств жизни на  личность человека, а  именно личность опосредует влияние 
ограничений, вызванных инвалидностью и обстоятельств жизни на жизнь чело-
века. По словам Д. А. Леонтьева, инвалидность и обусловленные ею ограниченные 
возможности здоровья выступают как затрудненные условия развития, а разви-
тие личности человека с инвалидностью является одним из вариантов нормаль-
ного развития в затрудненных условиях, которое отличается, главным образом, 
числом и  качеством препятствий, которые необходимо преодолевать людям 
с инвалидностью для достижения жизненных целей [9, с. 96].

Итак, теоретический анализ особенностей социально- психологической адап-
тации лиц с врожденной и приобретенной инвалидностью показал, что данный 
процесс у этих людей значительно затруднен вследствие возникновения изме-
нений в  психической сфере. Однако грамотно организованная и  реализован-
ная психологическая помощь может оказать влияние на успешность адаптации 
и снизить остроту стрессовой реакции на инвалидность, тем самым предупреж-
дая развитие негативных личностных изменений.

Опираясь на  теоретический анализ литературы по  проблеме адаптивности 
и удовлетворенности жизнью лиц с нарушениями опорно- двигательного аппа-
рата, мы сформулировали следующую гипотезу: существуют взаимосвязи компо-
нентов субъективного благополучия, адаптивности и жизненной позиции у лиц 
с НОДА.

Для проверки данной гипотезы было организовано и  проведено эмпириче-
ское исследование, цель которого заключалась в выявлении взаимосвязей субъ-
ективного благополучия, факторов адаптивности и  жизненной позиции у  лиц 
с НОДА с врожденной и приобретенной инвалидностью.

Для проверки гипотезы исследования была сформирована выборка, включаю-
щая 71 испытуемого с ограниченными возможностями здоровья. Из числа испы-
туемых 30 (42,3 %) человек – инвалиды с детства и 41 (57,7 %) – с приобретенной 
инвалидностью вследствие несчастных случаев и травм. 50 (70,4 %) – инвалиды 
1 группы, 19 (26,8 %) – инвалиды 2 группы и 2 (2,8 %) – инвалиды 3 группы. Допол-
нительные ограничения имеют 14 испытуемых, из них 8 (11,3 %) – ограничения, 
связанные с речью, 5 (7 %) – по зрению и 1 (1,4 %) имеют ограничения по слуху. 
У  остальных 57 (80,3 %)  каких-то дополнительных ограничений нет. Самосто-
ятельно передвигаются 14 (19,70 %) испытуемых, ходят с тростью – 14 (19,7 %), 
ходят с помощью костылей – 9 (12,7 %), передвигаются в инвалидной коляске – 
17  (23,9 %), в инвалидной электрической коляске – 8 (11,3 %), в инвалидной ко-
ляске активного типа – 9 (12,7 %) испытуемых. При этом 18 (25,4 %) испытуемых 
не имеют свободного доступа на улицу, у остальных 53 (74,6 %) инвалидов такая 
возможность есть.
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Таким образом, в нашей выборке большинство принявших участие в исследо-
вании – одинокие не работающие и не занимающиеся общественной деятельно-
стью инвалиды I группы с приобретенной или врожденной инвалидностью без 
 каких-то дополнительных ограничений, проходившие реабилитацию в реабили-
тационном центре «Преодоление» в  возрасте 31-46  лет с  незаконченным выс-
шим образованием, проживающие с семьей. Большинство из них передвигаются 
самостоятельно или ходят с тростью, обслуживают себя с  использованием тех-
нических средств, имеют свободный доступ на улицу и считают себя активными 
инвалидами, оценив качество своей жизни как среднее.

Для проверки сформулированных гипотез вся выборка была разделена на две 
группы:

• в первую группу включены люди с врожденной инвалидностью (30 человек);
• вторую группу составили люди с приобретенной инвалидностью (41 чело-

век).
Цель и задачи исследования предопределили выбор следующих методов и ме-

тодик:
1. Анкетирование: (Для выявления социально- демографических характери-

стик испытуемых, а также оценки их опыта в  проживании инвалидности и  от-
ношения к ней была разработана анкета;

2. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков 
и С. В. Чермянин) (1993) (для изучения адаптивных возможностей человека на ос-
нове оценки некоторых психофизиологических и  социально- психологических 
характеристик, отражающих интегральные особенности психического и  соци-
ального развития);

3. Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (адаптация Д. А. Леонтьева, 
Е. Н. Осина, 2020) (краткий скрининговый самоопросник, предназначенный для 
массовых опросов респондентов о степени субъективной удовлетворенности их 
жизнью, и измеряет эмоциональное переживание индивидом собственной жиз-
ни как целого, отражающее общий уровень психологического благополучия);

4. Опросник жизненной позиции личности (Д. А. Леонтьев, А. Е. Шильманская, 
2019) (данная методика направлена на  исследование жизненной позиции лич-
ности, отношения личности к собственной жизни).

5. Методика диагностики удовлетворенности базовых психологических по-
требностей (Т. О. Гордеева, 2015). Цель данной методики заключается в диагно-
стике степени удовлетворения базовых психологических потребностей личности.

Результаты расчетов в  группе испытуемых с  врожденной инвалидностью 
представлены в таблице 1. Отметим, что в ходе корреляционного анализа были 
выявлены многочисленные связи по  шкалам адаптивности, поэтому для даль-
нейшего анализа мы взяли только связи по интегральной шкале четвертого уров-
ня – личностный адаптационный потенциал (ЛАП).

В ходе корреляционного анализа в группе лиц с врожденной инвалидностью 
выявлены 9 положительных связей между компонентами субъективного благо-
получия, адаптивности и жизненной позиции.

Удовлетворенность жизнью коррелирует с  гармонией в  жизни, самоэффек-
тивностью и  потребностью в  компетентности. Данные связи свидетельствуют 
о том, что повышение согласованности у лиц с врожденной инвалидностью вос-
приятия себя, своего мироощущения, убеждений и восприятия своей жизни, вера 
в собственные возможности и силы, а также понимание того, как достичь наме-
ченного и быть эффективным в любой деятельности, влечет за собой ощущение 
удовлетворенности тем, как складывается их жизнь.

Гармония с  жизнью коррелирует с  самоэффективностью, то  есть чем выше 
у этих людей согласованность между восприятием себя, своих целей, убеждений 
и своей жизни, тем сильнее их вера в свои способности и силы.
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа в группе лиц  

с врожденной инвалидностью
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Гармония
Коэффициент корреляции 0,626** 1,000 0,213 0,484
Знач. (двухсторонняя) 0,000  0,259 0,007

Самоэффективность
Коэффициент корреляции 0,552** 0,504** 0,242 0,418*
Знач. (двухсторонняя) 0,002 0,005 0,198 0,021

Потребность  
в компетентности

Коэффициент корреляции 0,438* 0,313 0,435* 0,497**
Знач. (двухсторонняя) 0,015 0,092 0,016 0,005

Потребность  
в связанности

Коэффициент корреляции 0,295 0,132 0,615** 0,411*
Знач. (двухсторонняя) 0,113 0,486 0,000 0,024

Примечание: ** – корреляция значима на уровне ρ≤0,01
* – корреляция значима на уровне ρ≤0,05

Активность жизненной позиции коррелирует с потребностями в компетент-
ности, связанности и самоэффективностью. Полученные связи свидетельствуют 
о том, что лица с врожденной инвалидностью, которые понимают и знают, как 
достичь различных внешних и  внутренних результатов и  быть эффективным, 
нуждаются в  надежной связи с другими людьми и  устанавливают ее, при этом 
верят в собственные силы и возможности, как правило, занимают активную жиз-
ненную позицию и  верят в том, что они способны оказывать влияние на  свою 
жизнь, менять ее к лучшему.

Осознанность жизненной позиции коррелирует с потребностью в компетент-
ности и связанности. То есть те лица с врожденной инвалидностью, которые за-
думываются о смысле происходящего в их жизни, понимают и осознают различ-
ные ее аспекты, чаще всего понимают и знают, как достичь различных внешних 
и внутренних результатов и быть эффективным, при этом нуждаются в поддер-
жании связи с окружающими людьми. Результаты расчетов в группе испытуемых 
с приобретенной инвалидностью представлены в таблице 2.

В ходе корреляционного анализа в группе лиц с приобретенной инвалидно-
стью выявлены 19 положительных связей между компонентами субъективного 
благополучия, адаптивности и жизненной позиции.

Удовлетворенность жизнью коррелирует с  гармонией в  жизни, самоэффек-
тивностью и потребностью в компетентности. Это говорит о том, что чем выше 
согласованность восприятия себя людьми с приобретенной инвалидностью своих 
убеждений и собственной жизни, чем сильнее их вера в собственные возможно-
сти и силы, а также понимание того, как достичь намеченного и быть эффектив-
ным в любой деятельности, тем в большей степени они получают удовольствие 
от жизни, социально активны, их жизнь разнообразна, а дни наполнены впечат-
лениями и встречами.

Личностный адаптационный потенциал коррелирует с  осознанностью жиз-
ненной позиции, потребностями в  компетентности, связанности и  автономии. 
То есть те лица с приобретенной инвалидностью, которые не испытывают разла-
да между восприятием себя, своего мироощущения, убеждений, целей и воспри-
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ятием собственной жизни, понимают, как достичь намеченного и  быть эффек-
тивным в любой деятельности, поддерживают необходимую им связь с близкими 
людьми, при этом стремятся самостоятельно контролировать собственные дей-
ствия и  поведение, быть их инициатором, чаще всего не  испытывают проблем 
с адаптацией к новым условиям деятельности, без труда «входят» в новый кол-
лектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро выра-
батывают стратегию своего поведения и социализации. Как правило, это не кон-
фликтные, обладающие высокой эмоциональной устойчивостью люди.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа в группе лиц с приобретенной 

инвалидностью

Уд
ов

ле
тв

о
ре

нн
ос

ть
 

ж
из

нь
ю

Л
А

П

Га
рм

он
ия

О
со

зн
ан


но

ст
ь

С
ам

оэ
ф

ф
ек


ти

вн
ос

ть

Гармония
Коэффициент корреляции 0,565** 0,366 1,000 0,357 0,663
Знач. (двухсторонняя) 0,000 0,019  0,022 0,000

Осознан
ность

Коэффициент корреляции 0,182 0,463** 0,357 1,000 0,397
Знач. (двухсторонняя) 0,255 0,002 0,022  0,010

Самоэффек
тивность

Коэффициент корреляции 0,445** 0,412** 0,663** 0,397** 1,000
Знач. (двухсторонняя) 0,004 0,008 0,000 0,010  

Потребность 
в компе
тентности

Коэффициент корреляции 0,448** 0,533** 0,642** 0,374* 0,584**

Знач. (двухсторонняя) 0,003 0,000 0,000 0,016 0,000

Потребность 
в связан
ности

Коэффициент корреляции 0,297 0,644** 0,516** 0,428** 0,410**

Знач. (двухсторонняя) 0,059 0,000 0,001 0,005 0,008

Потребность 
в автономии

Коэффициент корреляции 0,218 0,423** 0,315* 0,365* 0,384*
Знач. (двухсторонняя) 0,172 0,006 0,045 0,019 0,013

Примечание: ** – корреляция значима на уровне ρ≤0,01
* – корреляция значима на уровне ρ≤0,05

Гармония в жизни и осознанность жизненной позиции коррелирует с само-
эффективностью и потребностями в компетентности, связанности и автономно-
сти. Данные связи свидетельствуют о том, что вера в собственные возможности 
и силы, а также понимание того, как достичь намеченного и быть эффективным 
в любой деятельности, поддерживают необходимую им связь с близкими людь-
ми, при этом стремятся самостоятельно контролировать собственные действия 
и поведение, быть их инициатором, как правило, ощущают гармонию с жизнью, 
не испытывая разлада между восприятием себя, своего мироощущения, убежде-
ний, целей и восприятием собственной жизни.

Таким образом, по результатам корреляционного анализа мы приходим к вы-
воду, что наша дополнительная гипотеза – существуют взаимосвязи компонентов 
субъективного благополучия, адаптивности и жизненной позиции у лиц с НОДА – 
подтверждена.

Поскольку в ходе теоретического анализа литературы и по результатам эмпи-
рического исследования мы выявили многочисленные связи между компонен-



44

тами субъективного благополучия, адаптивности и  жизненной позиции людей 
с НОДА, очевидно, что повышение субъективного благополучия, адаптивности, 
а,  значит, и  качества жизни этой категории людей, независимо от  врожденной 
или приобретенной инвалидности, зависит от их позиции по отношению к жиз-
ни и своей инвалидности. И именно поэтому усилия специалистов, работающих 
с этими людьми, должны быть направлены, в числе прочего, на формирование 
у них активной жизненной позиции.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности художественной деятель-
ности как способа для эффективной социализации учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ключевые слова: художественная деятельность, социализация детей, дети с на-
рушением опорно- двигательного аппарата.

ARTISTIC CREATIVITY USING REMOTE TECHNOLOGIES AS A MEANS 
OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH MUSCULOSKELETAL 

DISORDERS

Abstract: the article discusses the possibilities of artistic activity as a  way for 
effective socialization of students with disabilities.

Keywords: artistic activity, socialization of children, children with disorders of the 
musculoskeletal system.

Занятия художественным творчеством занимают важное место в системе реа-
билитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ). 
Дети с нарушением опорно- двигательного аппарата зачастую лишены возмож-
ности нормального общения, испытывают физические страдания, однако по-
средством приобщения к культуре имеют реальные возможности самореализа-
ции. Овладевая культурными ценностями, добиваясь успехов, скажем, в области 
изобразительного искусства, они по-новому осознают себя и  перестают быть 
«социальными изгоями». Изобразительное искусство дает возможность отстра-
ниться и  отвлечься ребенку от  соматических проблем, переключиться на  дея-
тельность, наполненную позитивом, а впоследствии заявить о себе на выставках 
и конкурсах наравне со здоровыми сверстниками. Творческая деятельность ока-
зывает большое значение в  жизни человека, тем более она оказывает большое 
значение в  жизни детей с  ОВЗ. В  процессе творческой деятельности у  ребенка 
с  потребностями усиливается ощущение собственной личностной ценности, 
активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство 
внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество помогает справиться 
с  внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся 
непреодолимыми для ребенка с ОВЗ. Свои чувства и эмоции, а также знание и от-
ношение ребенку легче выразить с помощью зрительных образов, чем вербально. 
Если ребенок робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него очень полезно 
творчество. Независимо от  сюжета творческая деятельность позволяет ребенку 
выйти из состояния зажатости.
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Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в различных 
видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопро-
вождении взрослого. Они лишены широких контактов, возможности получать 
опыт от  других сверстников, которые есть у  обычного ребенка. Их мотивация 
к различным видам деятельности и возможности приобретения навыков сильно 
ограничены. Трудности в освоении окружающего мира приводят к возникнове-
нию эмоциональных проблем у таких детей (страх, тревожность и т. д.). Часто мир 
для них кажется пугающим и опасным. Это становиться серьезным препятствием 
в развитии и дальнейшей социализации ребенка. 

Искусство выступает как средство для интеграции и социализации личности, 
так как способствует гармонизации эмоциональных состояний, позволяет рас-
крыть горизонты творческого потенциала и быть более раскрепощенным.

Известно, что именно ознакомление с искусством предполагает формирова-
ние умения чувствовать, оценивать и создавать прекрасное. Очевидно, что озна-
комление с искусством обучающихся с ОВЗ затруднено в силу их особенностей 
здоровья, особенно в  отношении самостоятельного творчества. Ознакомление 
с искусством, придающее определенную направленность познавательной и твор-
ческой деятельности детей с ОВЗ, развитию и удовлетворению духовных запро-
сов в процессе многогранной деятельности, охватывает все сферы духовной жиз-
ни формирующейся личности.

Педагогическое воздействие на личность обучающихся с ОВЗ в процессе оз-
накомления с искусством оказывается особенно интенсивным. Материал, пред-
лагаемый в процессе обучения детям, должен вызывать у них непосредственный 
интерес. Организационные формы, методические средства позволяют вносить 
элементы занимательности, наглядности, образность материала заставляет ра-
ботать воображение. 

Многие люди считают, что занятие любым видом искусства требует специаль-
ной подготовки и возможно только при очном контакте – педагог- обучающийся. 
Но  современные темпы информатизации образования и  развитие Интернета 
открывают детям с ограниченными возможностями множество новых способов 
в получении образования. И, безусловно, одной из наиболее эффективных форм 
будет являться дистанционное обучение. Для детей- инвалидов физические за-
болевания – большая преграда к получению образования, поэтому именно дис-
танционное образование играет важную роль в работе с детьми- инвалидами. 

Форма занятий, проводимых средствами дистанционных образовательных 
технологий, подразумевает удаленность обучающегося и  педагога. Во  время за-
нятия обучающийся находится у  себя дома, а  педагог на  своем рабочем месте. 
На  рабочем месте обучающегося должны быть предметы, относящиеся только 
к данному занятию, необходимо исключить все лишнее, не имеющее отношения 
к нему. Это поможет сконцентрироваться обучающемуся на теме и освободит про-
странство стола. Стол для занятия должен быть с большой рабочей поверхностью.

Обучающиеся с НОДА очень часто испытывают неуверенность в себе, у многих 
из  них отсутствует позитивная картина мира, они зажаты и  погружены в  себя, 
или наоборот, они находятся в состоянии возбуждения и ажитации. Обе эти край-
ности являются проявлением высокой степени тревожности и отсутствия лично-
го опыта адекватных социальных ролей. В работе с такими обучающимися педа-
гогу необходимо обеспечить безопасное образовательное пространство во время 
занятия. В  начале курса такой обучающийся ведет себя настороженно, говорит 
очень тихо, особенно если у него имеются нарушения речи, или наоборот, разго-
варивает громко, как бы уводя фокус с занятия. Поэтому педагогу важно выбрать 
ровный поддерживающий тон, чутко реагировать на изменения в состоянии об-
учающегося. Педагогу до занятия, еще во время установления контакта по теле-
фону с  родителями, рекомендуется узнать любимые техники художественной 
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деятельности и интересы обучающегося, его пожелания, и ожидания, попросить 
приготовить к  занятию имеющиеся работы ребенка. Именно техники для него 
безопасны, он в них уверен, через них можно завязать диалог. Готовые работы об-
учающегося дадут возможность провести предварительную диагностику, педагог 
сможет увидеть какой материал, техника и в какой степени освоены ребенком, 
его композиционные навыки, как развиты воображение и  фантазия. Есть обу-
чающиеся с НОДА, развитие графических навыков которых не соответствует их 
возрастной группе и отстает, а своевременная диагностика позволит эффективно 
построить программный материал, определит дозированность изложения моду-
лей учебного материала, поможет расставить проблемные точки.

В начале занятий очень важно определить и обозначить необходимость при-
сутствия тьютора/родителя на занятиях. Для многих обучающихся этой группы, 
в  целях эффективной организации занятий, необходимо присутствие сопрово-
ждающего рядом во  время процесса. Тьютор/родитель поможет с  подготовкой 
к занятию, окажет поддержку в случае неудачи, оперативно разрешит другие тех-
нические проблемы. 

Занятия по  художественному творчеству – это творческий акт, позволяющий 
детям ощутить радость свершений, способность действовать по наитию, быть со-
бой, свободно выражая свои чувства и переживания, мечты и надежды. Эти занятия 
предоставляют естественную возможность для социализации, развития воображе-
ния, гибкости и пластичности мышления. Под влиянием правильно организован-
ного дистанционного обучения по художественному творчеству совершенствуются 
познавательные процессы: дифференцируется восприятие, обогащаются пред-
ставления, развиваются наблюдательность и произвольное внимание.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме активизации внимания учащихся 
с ОВЗ. Автор, школьный психолог, с психологической точки зрения рассматривает 
причины невнимательности, а также рекомендует к использованию психолого- 
педагогические приемы, упражнения, способствующие развитию произвольного 
внимания детей с ОВЗ.

Ключевые слова: причины, нервная система, работоспособность, мозговая ак-
тивность, самоконтроль, упражнения, комментирование.
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OVERCOMING INATTENTION IN SCHOOLCHILDREN WITH 
DISABILITIES

Abstract. The article is devoted to the problem of activating the attention of students 
with disabilities. The author, a school psychologist, examines the causes of inattention 
from a psychological point of view, and also recommends the use of psychological and 
pedagogical techniques, exercises that promote the development of arbitrary attention 
of children with disabilities.

Keywords: causes, nervous system, performance, brain activity, self-control, 
exercises, commenting.

В основе многих школьных трудностей, ведущих к отставанию в учебе, лежат 
психологические причины. Наиболее частым поводом обращения к  психологу 
является невнимательность ребенка. Родители невнимательных учеников по-
разному относятся к  этой проблеме. Одни бьют тревогу, ведь невнимательные 
дети допускают ошибки при выполнении заданий, что снижает балл успевае-
мости, другие не придают значения, ведь ребенок выбирает правильный способ 
решения задания, умеет планировать свою деятельность, а ошибки от невнима-
тельности – это мелочь. 

Психолог выясняет причины невнимательности, именно от  них зависят ре-
комендации. Внимание – это направленность и  сосредоточенность сознания 
на   каком-либо предмете или объекте. Любая целенаправленная деятельность 
невозможна, если нет внимания. Внимание представляется прежде всего как ус-
ловие протекания деятельности.

Рассмотрим возможные причины невнимательности. 
А) Дети с  ограниченными возможностями здоровья, как правило, обладают 

слабой, истощаемой нервной системой, чаще страдают невнимательностью. Это 
может быть обусловлено целым рядом факторов: неблагоприятной экологией, 
вредностями, патологией беременности и  родов, гипоксией плода, асфиксией 
в  момент рождения, травмами, операционными вмешательствами. К  моменту 
систематического обучения у ребенка выявляется церебрастенический синдром, 
снижается работоспособность. Ребенок становится вялым, бледным, малопод-
вижным. Он не  может длительное время сосредоточенно работать, продуктив-
ность деятельности резко снижается, появляются многочисленные ошибки. Уста-
лость, утомление, переутомление проявляются в  нарушениях в  протекании 
психофизиологических процессов. При этом в первую очередь страдает внима-
ние и работоспособность как показатель деятельности физиологических систем 
организма. Родители иногда недоумевают, почему ребенок даже дома в спокой-
ной обстановке отвлекается на свои движения, реагирует на посторонние шумы, 
с трудом удерживает внимание, когда ему о  чем-то говорят; слушает, но, оказы-
вается, что многого не услышал; часто теряет свои вещи.

На уроках школьник с реактивной, истощаемой нервной системой реагирует 
на любой раздражитель. Невнимательные дети заявляют о себе сразу после ин-
струкции, объяснения задания учителем. У них возникает масса вопросов: «А пи-
сать в строчку или в столбик?», «А подчеркивать орфограммы?». При воспроизве-
дении рассказа «Галка и голуби» птиц называют воробьями, воронами, синицами.

Иногда наблюдается другая картина поведения: на  фоне усталости ре-
бенок становится возбужденным, двигательно расторможенным. При этом 
 опять-таки страдает его внимание. На самом деле это защитная реакция орга-
низма. Призывы к внимательности не дадут эффекта. Нужны другие методи-
ческие приемы: физкультминутки или эмоционально привлекательные зада-
ния, которые расширят функциональные возможности организма, восстановят 
внимательность. 
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Диагностика энергетических возможностей школьников с ОВЗ во второй по-
ловине учебного года показывает, что 70 % имеют оптимальную и нормальную 
работоспособность; 20 % сниженную энергетику, т. е. испытывают физиологиче-
скую потребность в покое; 5 % показывают хроническое утомление и 5 % детей 
испытывают физиологическое состояние перевозбуждения (демонстрируют им-
пульсивность на фоне усталости, утомления).

«Лишние», добавочные занятия с  целью повысить внимательность ребенка 
в этом случае противопоказаны. Чем дольше будешь заниматься с ребенком, тем 
менее результативными будут занятия.

Наибольший эффект дают следующие мероприятия: рациональное питание, 
правильная организация учебного труда, фитотерапия. Полезно обратить вни-
мание родителей на включение в рацион продуктов, стимулирующих мозговую 
активность: сельдь, сыр, бананы, бобовые (горох, фасоль).

Положительный эффект дает использование фиточая. Сбор включает листья 
мяты перечной, трилистника водяного, каланхое перистого, травы душицы, кор-
ня валерианы. Биологически активные вещества, входящие в  сбор, устраняют 
симптомы беспокойства, возбуждения. Способ приготовления фиточая простой: 
необходимое количество сухого сбора, примерно 5 граммов, заливают крутым 
кипятком (полстакана воды), кипятят на водяной бане в течение 15 минут, затем 
настаивают 30 минут и фильтруют через четырехслойный марлевый фильтр. По-
лученную жидкость разводят кипяченой водой до объема: полстакана на 1 прием.

Б) Невнимательность может выступать как следствие несформированности 
волевых процессов. Внимательность ребенка как качество личности не  может 
быть развита без должного внутреннего самоконтроля, критичности к себе, от-
ветственности. Ребенок со слабой саморегуляцией долго не может заставить себя 
сесть за уроки, а потом без конца отвлекается на посторонние шумы, предметы. 
Ученик с большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 
Монотонные, кропотливые или требующие умственных усилий задания быстро 
пресыщают его, концентрация внимания быстро снижается. В результате задание 
выполняется некачественно. Самоконтроль вырабатывается тогда, когда ученик 
соотносит результаты труда, продукт своей деятельности с эталоном, образцом. 
Заучивание стихотворений, иностранных слов, формул, правил, законов, опре-
делений понятий приводит к тому, что ученику приходится контролировать себя 
дословно. Ведь передать по смыслу их содержание не всегда возможно. Усилия, 
прилагаемые школьником при заучивании стихов, текстов приводят к  умению 
контролировать себя и повышают концентрацию внимания.

2. Положительное влияние на динамику развития внимания детей с ОВЗ оказы-
вают специальные упражнения, которые использует психолог на коррекционно- 
развивающих занятиях. Среди них:

«Найди отличие». Ребенку предлагают рассмотреть 2 похожие на  первый 
взгляд картинки и найти отличия.

«Корректурная проба». Ребенок должен рассмотреть построчно небольшой 
текст (газетный, журнальный) и выполнить задание: зачеркнуть указанную букву 
или несколько букв. Такое задание можно выполнять и с цифрами. Задание мож-
но усложнить: буквы обводить в квадрат, а цифры в кружок, зачеркнуть все буквы, 
которые стоят после цифры 1 и перед цифрой 

«Хлопни – когда услышишь…». Ребенку называют различные слова: стол, 
диван, чашка, дерево, медведь, ложка…. Он должен внимательно слушать и хлоп-
нуть в ладоши, когда услышит слово, обозначающее посуду.

Игру можно изменить: ребенок должен встать тогда, когда услышит слово, 
обозначающее цветок. Затем можно объединить первое и второе задание: ребе-
нок хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие посуду, и встает при 
произнесении слов, обозначающих  какой-либо цветок.
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«Распутай клубок». Ребенку предлагают проследить за нарисованными пере-
путанными линиями разных цветов и одного цвета.

Нередко за консультацией к психологу обращаются учителя. Педагогам нужны 
практические советы, как повысить внимательность ученика, развить у него на-
блюдательность.

Если самоорганизация у  ученика слабая, недостаточная, то  можно пореко-
мендовать в работе с ним приемы, пользуясь которыми он бы смог руководить 
собственным сознанием. Общее направление развития внимания состоит в том, 
чтобы от достижения цели, которую поставил учитель или родитель, ребенок пе-
решел к контролируемому решению задач, поставленных им самим.

Наиболее эффективным приемом самоконтроля является комментирова-
ние, проговаривание совершаемых операций, действий. Многолетняя практика 
работы со слабоуспевающими детьми показывает, что при комментировании 
учеником вычислительных операций снижается количество ошибок, повыша-
ется осознанность применения правил. Комментируя письмо, ученики на са-
мом начальном этапе обучения избавляются от ошибок, связанных с заменой, 
пропуском, перестановкой букв. Правильность списывания с доски, с учебника 
также достигается путем проговаривания зрительно воспринимаемого мате-
риала. Привлечение чувственной, сенсорной основы (зрительного, слухового, 
кинестетического анализаторов) воспитания произвольного внимания опти-
мизирует усилия ученика по преодолению ошибок, связанных с невниматель-
ностью.

Развитию внимания способствуют специально подобранные упражнения, ко-
торые можно использовать в начальной школе на уроках математики, русского 
языка, литературного чтения, изучения окружающего мира:

1) списывание с образца с сопутствующим заданием подчеркнуть орфограм-
мы;

2) установление заданного порядка предметов, цифр, слов, понятий;
3) задания на сравнение, нахождение отличий и общих свой ств;
4) нахождение ошибок в тексте;
5) организация проверки и взаимопроверки по результатам деятельности;
6) чтение текстов цепочкой;
7) чтение по ролям;
8) пересказ от 1-го или 3-его лица;
9) трансформация текста путем изменения времени глаголов;

Эффективным приемом развития внимания является вовлечение невнима-
тельного ребенка в коллективную деятельность, которая требует сосредоточен-
ности, достаточного уровня распределения внимания, самоконтроля, а  также 
стимулирует самоорганизацию и ответственность ребенка за общее дело. Драма-
тизация литературных произведений, которые рекомендованы для внеклассного 
чтения в начальной школе, может быть использована учителем для организации 
внеурочной деятельности.

С  этой целью можно порекомендовать драматизацию литературных сказок 
С. Я. Маршака: «Сказка про козла», «Двенадцать месяцев». С особенным желани-
ем дети участвуют в драматизации сказочных текстов, басен, в которых действу-
ющими лицами являются животные.

Также нельзя забывать, что внесение в любую учебную или внеурочную дея-
тельность элементов соревнования повышает стремление школьника быть вни-
мательным. Надо помнить, что соперничество, обращение к самолюбию, похвала 
за успешную работу, сопереживательная критика неудачных моментов стимули-
рует школьников воспитывать в себе внимательность как свой ство личности.
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Аннотация. В  статье рассматриваются психологические особенности обуче-
ния студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в системе дис-
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Доступность высшего профессионального образования для студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из факторов соци-
альной защищенности. Особые образовательные потребности студентов с  ОВЗ 
инициируют постоянный поиск методов и средств наиболее эффективной реа-
лизации учебного процесса. Применение дистанционных технологий позволяет 
студентам с ОВЗ получать знания на том же уровне, что и их сверстники без се-
грегации определенной группы обучающихся.

В рамках гуманистического подхода, особое внимание уделяется содействию 
профессиональному и  личностному развитию студентов с  ОВЗ, совершенство-
ванию их на  мотивационном и  деятельностном уровне. Важно обеспечение 
психолого- педагогического сопровождения таких студентов (тьютеры, отделы, 
службы и т. п.), адаптация учебно- методического материала с учетом особенно-
стей студентов, проведение учебных семинаров с преподавателями [4].

Особое внимание должно быть направлено на коррекцию учебных программ 
и  образовательных методик, учитывающих индивидуальные особенности сту-
дентов с инвалидностью или ОВЗ, их индивидуальную включенность учебный 
процесс, индивидуальную траекторию обучающегося [3]. Организация доступ-
ной среды требует значительных материальных затрат. Дистанционное обуче-
ние позволяет реализовать эти подходы, без необходимости создания специаль-
ных технологических средств сопровождения учебного процесса: доступности 
входных групп, организации учебного пространства с  учетом нозологий, зон 
отдыха и т. п. 
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Создание условий для раскрытия потенциала каждого студента, в том числе 
и с ОВЗ, основано на понимании значимости социальной коммуникации для ин-
дивидуального развития, расширении и активизации межличностных и группо-
вых контактов, что является важнейшим фактором полной адаптации в обществе 
и будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетентность является элементом профессиональ-
ной компетентности и характеризуется уровнем сформированности речевых 
навыков и умений, обеспечивающих адекватное ситуации речевое и деловое 
поведение; учет намерений и способов коммуникации партнеров; готовность 
к  изменению собственного поведения. Коммуникативная компетентность 
рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых в  опреде-
ленном круге ситуаций личностного взаимодействия; как компетентность 
в восприятии другого человека и установлении с ним контакта; применение 
принципов коммуникации при планировании и  анализе коммуникативных 
мероприятий: учебные занятия, конференции, семинары, презентации, ма-
стер – классы и др. [2].

Дистанционные технологии облегчают вступление студента с  особыми по-
требностями во  взаимодействие с  преподавателем и  другими студентами, т. к. 
нет непосредственного группового взаимодействия. Но в дистанте меняется вся 
групповая динамика «как совокупность внутригрупповых социально – психоло-
гических процессов и явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности 
малой группы и его этапы» [1, с. 85.].

Групповая динамика – важнейший механизм влияния на участников группы 
в коррекционных, обучающих и развивающих целях. Студенты идентифициру-
ются друг с другом и  преподавателями, когда стремятся к  установлению жела-
тельных взаимоотношений в группе, присваивают групповой опыт. Важнейшим 
в групповой динамике являются взаимозависимость и взаимодействие: они фор-
мируют принадлежность студента к  группе, образование неформальных групп, 
появление ролей, разрешение внутригрупповых конфликтов, сплоченность и эф-
фективное решение проблем. Для генерализации изменений необходимо опро-
бовать новые действия, вставать на позицию группы и преподавателя, применять 
новые подходы к  специфическим ситуациям реальной жизни, что затруднено 
в режиме дистанционного образования.

Развитию коммуникативной компетентности студентов способствует раз-
работка и  реализация решения коммуникативных задач в  учебных дисциплинах, 
в  частности в  преподавании таких гуманитарных дисциплин как психология 
и педагогика. Учебные занятия в дистанте должны быть ориентированы на спло-
чение студенческих групп, для реального включения в активный учебный про-
цесс всех студентов, в том числе и с инвалидностью. 

Использование методов интерактивного обучения ставит в центр управления 
обучением самого обучаемого студента в его реальных взаимодействиях с други-
ми участниками учебного процесса. Процесс обучения становится социальным, 
коллективным. Дистанционное обучение эффективно в  малых студенческих 
группах – 3-5 человек:

• разработка совместного проекта по учебной теме;
• анализ научных теорий;
• обобщение экспериментальных исследований;
• подготовка научных статей, тезисов;
• участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях;
• разработка презентаций, тренинговых и коррекционных занятий и т. п.
Студенты помогают и оказывают поддержку друг другу, развивая коммуника-

тивные навыки, что является альтернативой модели, основанной на соперниче-
стве. В малой группе каждый участник независимо от собственных результатов 
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оценивает свои способности, чувствует удовлетворение, уважает себя, стремится 
работать, чтоб помочь своей группе. 

Б. Ф. Скиннер, изучая модификацию поведения человека в процессе обучения, 
вывел следующие закономерности:

• обучение проходит легче и быстрее когда в ходе обучения обеспечивается 
быстрая и точная обратная связь с их успехами; 

• скорость обучения возрастает, если материал предоставлен в виде дискрет-
ных частей;

• материал запоминается лучше, если обучающийся активно участвует в учеб-
ном процессе;

• наказание не ведет к более успешному обучению, постоянное подкрепление 
увеличивает скорость научения (формирования навыка) и избирательно направ-
ляет поведение к заранее намеченной цели [5]. 

Цель активных методов – совместная разработка оптимальных стратегий 
решения учебных задач, с последующей демонстрацией решения, обоснованием, 
аргументацией выводов на  основе развернутого анализа и  сопоставления раз-
личных когнитивных стратегий.

Регулярная обратная связь поддерживает учебную мотивацию. Преимуще-
ствами группового обучения являются развитие навыков коммуникации, приня-
тия, эмпатии; навыков практического и проблемного мышления. Учебные зада-
ния должны быть направлены на преодоление стереотипов мышления; тревоги 
в  межличностном взаимодействии и  страхов перед оценкой результатов обу-
чения; осознание и коррекцию студентами личностных позиций, препятству-
ющих поиску оригинальных решений; развитие гибкости преобразования ин-
формации. 

Индивидуальные отличия студентов стимулируют разработку новых идей и при-
емов обучения, что позитивно влияет и на преподавательский состав и образова-
тельный процесс. Содержание учебных заданий влияет на активность студентов:

• воспроизводящие, репродуктивные – требуют работы памяти – активность 
низкая; 

• описательно- иллюстративные – требуют творческого воображения – актив-
ность средняя; 

• оценочные вопросы требуют развернутой мотивировки – активность высо-
кая; 

• парадоксальные, проблемно- поисковые – требуют развитого ассоциативно-
го мышления, умения анализировать и оценивать – активность достаточно высо-
кая. 

Использование различных игр, в том числе и компьютерных рассматривается 
как обучение, как способ самосовершенствования, проверка своих способностей, 
изменение системы установок, повышение коммуникативной компетентности, 
развитие организаторских способностей и т. п. Ролевые, деловые компьютерные 
игры отличаются способностью быстро реагировать на  разнообразные потреб-
ности людей, восприимчивостью к изменяющимся условиям, гибкостью, добро-
вольностью. Игровой опыт для молодого специалиста является необходимым 
для социализации и интеграции в общий контекст современной культуры. Игра 
усиливает мотивацию обучения, т. к. в игре есть право на ошибки. Важным ком-
понентом любой игры является рефлексия, которая позволяет осмысливать игру 
как процесс, помогает представлять развертывание игрового взаимодействия 
во времени, в логике решения проблемы, в динамике социальных процессов, ос-
мыслить результаты игры, степень личных достижений [2].

Дистанционное обучение опирается на  педагогические принципы, которые 
определяют процесс обучения и  воспитания на  каждом этапе: от дошкольного 
до вузовского в зависимости от целей и содержания образования. 
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Принцип индивидуализации реализуется в необходимости учета общих законо-
мерностей развития, работоспособности студентов, компенсации дефекта за счет 
опоры на сохранные функции. 

Принцип исследовательской (творческой) позиции проявляется в решении про-
блемной ситуации, когда студенты открывают уже известные закономерности 
общения людей и свои личные ресурсы, осознают и апробируют новые способы 
поведения, экспериментируют с ними. 

Принцип профессиональной компетентности педагогов для непрерывной под-
держки обучающихся с особыми потребностями реализуется: в повышении ква-
лификации профессорско- преподавательского состава; взаимодействии с  дру-
гими организациями и учреждениями, способствующими организации помощи 
лицам с ОВЗ; разработке информационных образовательных программ, обмене 
инклюзивными практиками и т. п. 

Указанные методы и  принципы актуализируют коммуникативные навы-
ки и  студентов и  преподавателей, несмотря на  ограничения непосредствен-
ного общения в  дистанционном формате и  позволяют осуществлять учебно- 
воспитательную деятельность в  системе профессионального образования, 
учитывая особые образовательные потребности студентов, позволяя лучше оце-
нивать эмоционально- психологические реакции партнеров по  общению, про-
гнозировать и корректировать их в соответствии с целью коммуникации.
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Важным направлением работы с  подростками является профориентация. 
Профориентация подростков с ОВЗ имеет свою специфику и так же, как с детьми 
нормы может осуществляться в дистанционных формах. В своей работе мы рас-
смотрим методические рекомендации по профориентации лиц с ОВЗ, обращая 
внимание на дистанционные формы, а так же изучим материалы по дистанцион-
ной профориентации и включенности в нее подростков ОВЗ.

Большинство методических рекомендаций [5, 9, 12, 15] учитывают специфику 
конкретных ограничений здоровья подростков и предлагают варианты профес-
сионального обучения в своем регионе, рассматривают элементы профориента-
ционных программ и диагностический инструментарий. Иногда анализ профо-
риентационной специфики заменяется обзором особенностей ОВЗ. Некоторые 
работы совершенно не  рассматривают дистанционные технологии профориен-
тации [3, 8]

Рекомендации по  методикам диагностики не  отличаются от  подростков 
группы нормы. Удобно проходить тесты на интернет- порталах и возможно по-
лучить консультацию дистанционно, уточнять информацию о профессиях и на-
правлениях обучения [4]. Наиболее системная работа в этом направлении ве-
дется центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ 
[16]. Центрами профориентационной работы традиционно являются универси-
теты – они готовят новые форматы профориентационной работы, в том числе 
онлайн: вебинары, олимпиады, виртуальные классы [13]. Эти формы удобны 
для подростков ОВЗ и учитывают ряд их особенностей для создания комфорт-
ной, доступной среды.

Возможности дистанционной профориентации переосмыслены в  условиях 
пандемии [6]: в работе с подростками ОВЗ также можно использовать информа-
цию о направлениях подготовки в вузах и колледжах, приглашать их на дни от-
крытых дверей, олимпиады и другие мероприятия онлайн. Варианты проведения 
профориентации онлайн предлагают сервисы профессиональной навигации [1].

Обзор профессий будущего содержится в атласе новых профессий [2]. Так же 
создан марафон «18 шагов к будущему» и проводятся онлайн- мероприятия для 
подростков и обучение профориентаторов. Подростки ОВЗ не рассматриваются 
как отдельная категория.

Федеральный образовательный проект. Проект «Навигатум» [11] предлагает 
игровые инструменты профессионального и личностного самоопределения для 
лиц от 3,5 лет и до 65 лет. Эти инструменты можно использовать дистанционно, 
но доступ платный. Есть продукты, заточенные для работы с детьми с ОВЗ. Среди 
готовых материалов для слабослышащих – ряд мультфильмов и видеофильмов 
с субтитрами, а для слабовидящих – комплект аудиоматериалов и игра «Профи 
Плюс» на  шрифте Брайля. В  разработке мобильное приложение «Друг» для де-
тей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для помощи в социализации, 
адаптации и  образовании, специально разработанные анимационные фильмы 
о профессиях с тифлокомментариями для слабовидящих и анимационные и ви-
деофильмы о профессиях для коррекционных школ 8 вида.

Сайт «Мое образование» [10] полностью оправдывает свое название и концен-
трируется на выборе учреждений профессионального образования, в том числе 
дистанционных. В разделе «Профориентация» даны ссылки на центры в Москве, 
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Санкт- Петербурге и регионах и часть помощи там можно получить онлайн. Для 
педагогов даны методические разработки мероприятий по  профориентации. 
Специфика подростков с ОВЗ не учитывается.

Сервис «Профилум» [14] предлагает дистанционные профорентационные 
курсы для школьников, поддержку для педагогов, родителей и администраторов. 
Дистанционные формы есть, но без акцента на лиц с ОВЗ.

То есть, большинство сайтов предлагают стандартные онлайн- тесты, инфор-
мацию о профессиях, реже – методические разработки для педагогов и онлайн- 
консультации и другие дистанционные форматы для школьников и специфика 
ОВЗ учитывается редко.

В  центре психолого- педагогической, медицинской и  социальной помощи 
«Ресурс», г. Екатеринбурга действует отделение дополнительного образования 
с использованием дистанционных образовательных технологий. Здесь реали-
зуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
а  также адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразви-
вающие программы . Программа «Профессии в России» [7] направлена на со-
циальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к  выбору 
профессии, взаимодействию с  различными социальными институтами, фор-
мирование знаний об  основных сферах профессиональной жизни. Програм-
ма реализуется в  дистанционном формате с  использованием электронных 
технологий в пакете программ Microsoft Office 2013, сервисов Google (Google-
документы, Google-презентации, онлайн- доска Jam-board, Google-рисунки, 
Google-формы и  др.), кроссвордов в  программе Hot Potatoes 6, сервисах со-
вместного доступа.

Среди направлений развития профориентационной деятельности с  лицами 
с  ОВЗ и  инвалидностью специалистами УрФУ указано повышение уровня под-
готовки в области использования современных технологий профориентации лиц 
с ОВЗ и инвалидностью; создание единой базы данных по вопросам ведения про-
фориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью в Российской Федерации и предостав-
ления базы для дистанционного обучения и предоставления широкого доступа 
к образовательным ресурсам лицам с ОВЗ и инвалидностью и специалистам, че-
рез сетевые возможности и сайт поддержки [9].
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Аннотация. Цель нашего исследования состояла в изучении уровня и распро-
страненности тревожности, социальных страхов студентов и удовлетворенность 
цифровой образовательной средой университета. Было проведено пилотажное 
исследование, участие в котором приняло 30 студентов, обучающихся дистанци-
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онно – 25 девушек и 5 юношей в возрасте от 19 до 53 лет. Исследование прово-
дилось анонимно с использованием Гугл-форм. Выявлено, что у всех студентов 
показатели уровня тревожности были выше нормы, повышенный уровень соци-
альной тревожности наблюдался у 40 процентов респондентов. Студенты с высо-
ким уровнем социальной тревожности более удовлетворены цифровой образова-
тельной средой университета по сравнению со студентами с низким и средним 
уровнем социальных страхов.

Ключевые слова: социальная тревожность, тревожность, цифровая образова-
тельная среда университета, студенты.

Неблагоприятные политические, экономические и  эпидемиологические ус-
ловия последних лет способствовало росту числа психических расстройств сре-
ди российской молодежи. По  мнению психиатров и  психотерапевтов, а  также 
по данным фармацевтического рынка, в  России нарастает заболеваемость тре-
вожными и  депрессивными расстройствами и  увеличивается спрос на  антиде-
прессанты. По  данным DSM Group, продажи антидепрессантов в  первом полу-
годии 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, выросли на 81,3 % 
в деньгах и на 51,7 % – в упаковках [1].

В последнее время спектр тревожных расстройств у современных студентов 
достаточно широк и находится на довольно высоком уровне, что может негатив-
но повлиять на успешную адаптацию к изменяющимся условиям обучения, труда 
и жизни, стать причиной низкой учебной мотивации и академической успевае-
мости, негативно сказаться на их профессиональном становлении, а также может 
привести к формированию и закреплению психологических расстройств. Ввиду 
того, что современное общество нуждается в  специалистах, обладающих таки-
ми качествами как: быстрая и успешная адаптация к изменяющимися условиям 
труда и жизни, стрессоустойчивость, уверенность в себе, с развитыми коммуни-
кативными способностями, с навыками саморазвития, целеполагания и других, 
исследование тревожности и социальных страхов студентов, обучающихся в циф-
ровой образовательной среде является весьма актуальной.

Проблема тревожности и страха интересовало философов еще с давних времен, 
однако в отечественной психологии интерес к данным феноменам возник срав-
нительно недавно – в 60–70 гг. XX века и носят фрагментарный характер. Иссле-
дователи дифференцировали направления изучения тревожности. Так, пробле-
мой тревожности у детей и подростков занимались Б. И. Кочубей, А. М. Прихожан, 
Е. С. Новикова, им же принадлежит исследование школьной, самооценочной тре-
вожности. «Компьютерной» тревожностью занималась Доронина О. В., Simonson 
H.R, Maurer M., и др. Тревожностью как свой ство и состояние личности рассматри-
вали В. М. Астапов, А. М. Прихожан, А. И. Захаров, Н. В. Имедадзе, Ч. Д. Спилбергер, 
Ю. Л. Ханин и  др. Социальной тревожностью и  социофобией занимаются такие 
исследователи как О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев, А. Б. Холмогорова и другие. За-
падные психологи А. Зимбардо, D Watson, R Friend, J Clark, H Arkowits, P Pilkonis, 
A Leary, также придают важное значение проблематике социальной тревожности 
в студенческой популяции. 

Отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что период поступле-
ния в вуз совпадает с кризисным периодом юношей и девушек, характеризую-
щейся эмоциональной незрелостью, перед которыми стоит необходимость само-
идентификации, выбора профессии, учебного заведения, формы обучения. Это 
достаточно сложный период, связанный с необходимостью осмысления большо-
го объема информации, проблемами адаптации к новым условиям обучения, воз-
можностью успешной социализации, тревогой за  правильно сделанный выбор 
профессии [Халилова З. Л., и др., 2015]. Для многих студентов этот период связан 
с созданием семьи или длительных отношений.
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Так как именно на  первом курсе студент сталкивается с  многочислен-
ными трудностями, такими как частое недосыпание, академические задол-
женности, трудности самоорганизации, сложные семейные обстоятельства, 
невозможность обеспечить свою жизнь и  др., очень высок риск социально- 
психологической дезадаптации и психических расстройств у студентов. [Горш-
кова Е. А. и др., 2015].

Зарубежные исследователи ежегодно отмечают тенденцию роста психи-
ческих расстройств у  студентов, причиной которых являются тревожные рас-
стройства [Карелин  Д. О., 2018]. Российская академия образования провела 
исследование с участием почти 22 тысяч студентов первых курсов из 22 универ-
ситетов в восьми федеральных округах. Выяснилось, что у 20,9 процента перво-
курсников есть эмоциональные проблемы, связанные с повышенной возбуди-
мостью, склонностью к депрессивным состояниям, частой сменой настроения, 
тревожностью. 

Севрюков А. В. в  своей работе указывает на то, что переход с традиционной 
формы обучения в  онлайн формат может стать триггером ухудшения эмоцио-
нального состояния студентов. Так  же он указывает на  исследования, которые 
доказывают, что уменьшение мышечной нагрузки с нарастанием интенсивности 
нервно- психической деятельности способствуют ухудшению физической и  ум-
ственной работоспособности студентов [Севрюков А. В., 2016]

Проведенный обзор и анализ научных публикаций показал, что у студентов 
преобладает социальная тревожность. 

По определению А. Б. Холмогоровой, социальная тревожность – это состояние 
эмоционального дискомфорта, страха, опасения и  беспокойства в  отношении 
социальной ситуации и оценки другими людьми [Холмогорова А. Б., 2011]. Сту-
денты с социальной тревожностью часто избегают или не участвуют в групповых 
проектах, на семинарах из-за смущения и застенчивости, страха публичных вы-
ступлений, страха подвергнуться критике, страха потерпеть фиаско и показать-
ся глупыми, страха перед оценкой своих способностей. Студентов- социофобов 
характеризуют такие физиологические проявления тревожности как заикание 
или повышенная потливость, дрожь и слабость в ногах, покраснение определен-
ных участков тела, ступор и другие. Исследования также показывают, что соци-
ально тревожные студенты плохо оценивают свою собственную компетентность, 
участвуя в семинарах и это беспокойство продолжается независимо от того, хо-
рошо ли студент учится. Фактически, социальная тревога может сделать жизнь 
в вузе настолько ужасающей, что может привести к развитию суицидальных мыс-
лей и желаний. 

Основным выходом для людей, страдающих социальной фобией, часто стано-
вится избегание ситуаций, где есть риск негативной оценки, что в итоге приво-
дит их к частичной или полной изоляции, страданию от одиночества.

В  академическом сообществе может существовать скрытое убеждение, что 
тревога неотъемлема от  процесса обучения, что преодоление академических 
трудностей укрепляет уверенность в себе, в своих силах и способствует личност-
ному росту. Была выражена обеспокоенность тем, что чрезмерное сосредоточе-
ние внимания на тревоге и страхах может превратить обучение в терапевтиче-
скую деятельность, которое скорее уменьшает, чем усиливает самоощущение 
учащегося. Но мы не согласны с этой точкой зрения, и считаем, что необходи-
мо как можно раньше выявлять студентов с  социальной тревожностью с  це-
лью оказания психолого- педагогической поддержки, так как в дальнейшем это 
сможет негативно сказаться на  профессиональном становлении выпускника 
и на качестве жизни в целом. С целью реализации помощи в социальной адап-
тации студентов российских вузов к  2025  году, согласно Концепции развития 
сети психологических служб в  российских вузах, опубликованной Минобрнау-
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ки 13 сентября 2022, будет создана система психологической помощи студентам 
и преподавателям [1]. 

Если оставить без внимания студентов с  повышенным уровнем социальной 
тревожности, то их состояние может усугубиться до социальных фобий, которые 
в  настоящее время имеет статус самостоятельного психического расстройства 
в рамках МКБ-10 и относятся к разряду неврозов, навязчивых состояний [Сага-
лакова  О. В. и  др., 2007]. Некоторые студенты пытаются скомпенсировать свой 
гнетущий страх, снизить свой уровень тревожности посредством употребления 
алкоголя или психоактивных веществ, чем усугубляют течение болезни. По дан-
ным всемирной ассоциации психиатров социальная фобия является «первичной 
патологией у 70,9 % людей с коморбидной депрессией, у 76,7 % – с коморбидной 
наркоманией и у 85 % – с коморбидным алкоголизмом [Монтгомери С. А.] Так же 
статистика показывает, что студенты, страдающие социальной фобией, вдвое 
больше склонны к суициду. 

Стремительное развитие глобальных сетей, информационных технологий, 
цифровой образовательной среды университета является «спасательным жиле-
том» для студентов, у которых преобладают социальные страхи. И. В. Блинов дает 
следующее определение цифровой образовательной среды: «Цифровая образо-
вательная среда высшего учебного заведения – система условий и возможностей, 
подразумевающая наличие информационно- коммуникационной инфраструк-
туры и предоставляющая человеку набор цифровых технологий и ресурсов для 
самореализации, личностно- профессионального развития, решения различных 
бытовых и профессиональных задач.» [Блинов В. И. и др., 2013]

У  студентов- социофобов появилась возможность учиться дистанционно 
многим профессиям, от биржевой торговли до программирования, сведя к ми-
нимуму социальные контакты. Обучаясь дистанционно, студент сам выбирает, 
включить  ли ему камеру, участвовать  ли в  дискуссиях, либо учащийся может 
просматривать лекции и  семинары в  записях, а  все задания выполнять пись-
менно. Современные информационные технологии облегчают работу педагога 
и студентов, снижают нагрузку на учащихся на занятиях, разнообразят формы 
и методов обучения, организуют учебный процесс с учетом личностных особен-
ностей ученика, а также отслеживают результаты обучения [Матвиевская и др., 
2019].

В нашей стране исследование связи социальной тревожности с удовлетворен-
ностью цифровой образовательной средой не  проводилось, что обусловливает 
актуальность и новизну представленного ниже исследования.

Целью проведенного нами исследования было изучение распространенности 
и уровня тревожности, социальных страхов у студентов, связи социальной тре-
вожности с удовлетворенностью ЦОС университета.

В опросе приняли участие 30 студентов в возрасте от 18 до 53 лет, из них 10 
человек 1 курса бакалавриата очного обучения Тольяттинского государствен-
ного университета сервиса по  специальности «экономист» , из  которых 4 че-
ловека – парни , и 20 девушек 1 курса магистратуры МГППУ по специальности 
«Психология».

В представленном исследовании использовались следующие опросники:
• Шкала тревоги Спилбергера- Ханина, STAI (1977 г.)., 
• «Опросник социальной тревоги и  социофобии» ОСТиСФ О. А. Сагалакова- -

Д.В. Труевцев (2012); 
• «Шкала оценки цифровой образовательной среды ВУЗа» М. А. Одинцова, Со-

рокова, Н.В., Радчикова Н. П. (2021).
Обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета статисти-

ческих программ «SPSS», Стандартная версия 11.0
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Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования нами были получены следующие резуль-

таты. 
Уровень ситуативной тревожности составил 50,93 балла и личностной тревож-

ности – 56,33, что соответствует высоким показателям тревожности (при показа-
телях от 45 и более – высокий уровень). Это может быть связано с напряженной 
политической и экономической обстановкой в последнее время, которая, в свою 
очередь, порождает неопределенность и страх за наше будущее как у студентов, 
так и общества в целом.

В табл. 1 приведены результаты распределения уровня социальной тревожно-
сти в исследуемой выборке. Как видно из таблицы, 40 % респондентов имеет по-
вышенный уровень социальной тревожности, средний уровень отмечается у 27 %, 
низкий – у 33 % выборки. 

Таблица 1
Процентное соотношение студентов с разным уровнем социальной 

тревожности

Группы
Количество 

студен
тов, чел.

Количество 
студентов, %

Низкий уровень социальной тревожности (от 16 до 30) 10 33 %
Средний уровень социальной тревожности (31–39) 8 27 %
Высокий уровень социальной тревожности (от 40 и выше) 12 40 %

В табл. 2 приведены различия по показателю удовлетворенностью ЦОС вуза 
в группах с низким, средним и высоким уровнями социальной тревожности. Как 
видно из  табл.  2, удовлетворенность цифровой образовательной средой вуза 
в группе с высоким уровнем социальной тревожности выше, чем в группе студен-
тов со средним и низким уровнем социальной тревожности.

Таблица 2
Уровень удовлетворенности ЦОС у респондентов с различным уровнем 

выраженности социальной тревожности

Группы Низкий уро
вень (N=10)

Средний уро
вень (N=8)

Высокий уро
вень (N=12)Параметры

Уровень удовлетворенности ЦОС Низкий 1 (3,5 %) 4 (13 %) 1 (3,5 %)
Средний 9 (30 %) 4 (13 %) 11 (37 %)
Высокий - - -

Также нами был задан открытый вопрос «Какие тревоги и страхи вы испыты-
ваете в процессе обучения в цифровой образовательной среде» и проведен ка-
чественный анализ результатов, который показал, что большинство респонден-
тов переживают не уложиться в срок выполнения заданных работ, за дедлайны, 
указанные в электронной системе обучения. Многих также волнуют всевозмож-
ные технические проблемы, которые могут возникнуть на семинарах и лекциях, 
на экзамене и защите курсовых и магистерских работ; в 21 % ответов респонден-
ты указали волнение за правильно сделанный выбор, так как сомневаются в эф-
фективности образования в  ЦОС. Так  же тревогу вызывает несогласованность 
учебного процесса и высокая учебная нагрузка. И только 10 % ответов показыва-
ют нам отсутствие  каких-либо страхов и волнений в процессе обучения в цифро-
вой образовательной среде. 
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Таблица 3
Страхи и тревоги студентов в цифровой образовательной среде

Категория Частота встречаю
щихся ответов

Страха нет 10 %
Экзаменационная тревожность/ дедлайн/страх задолженности 39 %
Технические проблемы 25 %
Учебная нагрузка 14 %
Несогласованность учебного процесса, требований к студентам 14 %
Недостаток общения с педагогами и сокурсниками. 14 %
Низкая эффективность обучения в ЦОС 21 %

Выводы
Высокий уровень социальной тревожности может негативно повлиять 

на  успешную адаптацию к  изменяющимся условиям обучения, труда и  жизни, 
стать причиной низкой учебной мотивации и  академической успеваемости, 
негативно сказаться на их профессиональном становлении, а также может при-
вести к формированию и закреплению психологических расстройств.

На основе полученных результатов составлен психологический портрет сту-
дента с высоким уровнем социальной тревожности: застенчив, молчалив, не уча-
ствует в  общественных мероприятиях, не  проявляет активность на  занятиях, 
не стремится к кооперации с сокурсниками, не способен обратиться за помощью 
к преподавателю, очень чувствителен к мнению окружающих, испытывает силь-
ный стресс в ситуации оценивания, имеет высокую степень эмоциональной деза-
даптации в виде симптомов тревоги.

Подчеркивается важность ранней диагностики студентов с  социальными 
страхами и фобиями с целью предупреждения развития устойчивых неадекват-
ных защитных механизмов, возникновение коморбидных состояний таких как 
депрессия, алкоголизм, наркомания. 

Полученные данные важно учитывать при составление психолого- 
педагогических программ поддержки студентов, обучающихся как в  цифровой 
среде, так и  офлайн, а также при составлении методологии учебных программ 
дистанционного обучения, и организации обучения в ЦОС в целом.
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Изучение идентичности личности имеет многовековую историю и  связано 
с развитием философских подходов к проблеме становления индивидуальности 
человека, его экзистенциальных взглядов, осознания своего места и роли в обще-
стве, сходства с другими людьми и отличия от них.

Интерес философов, психологов и  педагогов к  исследованию идентичности 
вызван тем, что она определяет жизненную позицию человека в процессе вос-
питания и обучения, жизнедеятельности в целом. В связи с мощным влиянием 
социально- политических и  религиозных факторов на  становление негативной 
идентичности в самосознании современной молодежи, проблема кризиса иден-
тичности становится одной из важнейших, что также объясняет популярность ис-
следований идентичности.

В  работах зарубежных и  отечественных авторов можно выделить четыре 
подхода к изучению идентичности: психоаналитический подход (А. Ваттерман, 
Дж. Марсиа, Э. Эриксон), символический интеракционизм (И. Гоффман, Л. Крап-
пман, Дж. Мид, Г. Фогельсон, Ю. Хабермас), когнитивно- ориентированный под-
ход (Г. Брейкуэлл, Г. Теджфел, Дж. Тернер), интегративный, который представили 
такие авторы, как К. Уилбер и В.В Козлов. В социальном контексте идентичность 
определяется Э. Эриксоном как личностное образование, которое отражает вну-
треннюю солидарность человека с социальными идеалами и стандартами – это 
те характеристики личности, благодаря которым человек делит мир на похожих 
и не похожих на себя. По Эриксону, идентичность – это определенная форма со-
ответствия человека и культуры [11,с. 340]. 
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В отечественной психологии проблеме становления идентичности посвящены 
работы К. А. Абульхановой- Славской, Н. В. Антоновой, М. Р. Гинзбурга, И. С. Кона, 
Е. Н. Ермолаевой, Ю. Г. Овчинниковой, В. Р. Орестовой, В. В. Столина, С. Р. Пантиле-
ева, В. Н. Павленко, Г. В. Соколовой, И. И. Чесноковой. Большое значение идентич-
ности как уподоблению и  приспособлению придавал Б. Ф. Поршнев в  своих на-
учных трудах.

Популяризатором исследований различных аспектов идентичности в отече-
ственной науке стал И. С. Кон. Важным вкладом И. С. Кона было то, что он интер-
претировал идентичность как условный конструкт личности [5, с. 64].

Из современных исследований в области идентичности необходимо отметить 
работы Е. Л. Солдатовой и И. А. Шляпниковой, авторов концепции динамики эго-
идентичности в нормативных кризисах развития личности взрослого человека. 
Эго-идентичность рассматривается ими как центральное новообразования нор-
мативного кризиса [7, с. 29].

Проблема идентичности у взрослых детей с инвалидностью изучалась М. Н. Гу-
биной и  Е. В. Гуровой [3,4]. Показано, что постоянный стресс и тревога, депрес-
сия родителей провоцирует формирование в семье дисгармоничных отношений 
с ребенком. Это может проявляться в различных формах: гиперопека или гипер-
протекция, чрезмерные требования или полное отсутствие таковых, неразви-
тость родительских чувств и т. д. В такой ситуации взрослеющий ребенок остается 
не только физически зависим от родителей, но и эмоционально. Пассивная жиз-
ненная позиция не способствует формированию его эго-идентичности [4, с. 48].

Тем не менее, несмотря на большое число работ как зарубежных, так и отече-
ственных психологов, понятие идентичности остается малоизученным. В  иссле-
дованиях затрагивается лишь типология и структура конкретных типов идентич-
ностей. Отметим, что исследования идентичности зарубежных и  отечественных 
психологов чаще всего касаются подросткового возраста. До сих пор малоизучен-
ными остаются такие аспекты проблемы идентичности, как становление идентич-
ности в ранней зрелости. А работы, посвященные изучению такого варианта ста-
новления идентичности, как негативная идентичность, встречаются крайне редко.

Анализ понятия «негативная идентичность» может быть продуктивен при 
описании и определении его природы, исходных теоретических позиций.

Известно, что негативная идентичность является результатом неразрешен-
ных возрастных кризисов. Главная задача личностного развития в период юно-
сти – поиск своего места в жизни и установление значимости своей роли в мире 
взрослых. Данный этап нередко тяжело переживается молодыми людьми и носит 
характер кризиса. Если молодые люди не желают справляться с данным кризисом 
и  пытаются избежать решения данной проблемы, то  это может привести к  за-
держке развития личности.

По мнению К. Г. Юнга, кризисным моментом периода ранней зрелости явля-
ется столкновение человека с требованиями реальной жизни, которые не соот-
ветствуют его представлениям [11, с. 337]. Чаще всего, это связано с большими 
ожиданиями, недооцениванием влияния внешних трудностей, негативизмом 
или чрезмерным оптимизмом.

Э. Эриксон писал, что формы идентичности пластичны и динамичны. Основ-
ным содержанием кризиса встречи со взрослостью является кризис идентично-
сти, так как он возникает при переходе от одной стадии, которая характеризуется 
определенной формой идентичности, на другую [10, с. 114]. Э. Эриксон определя-
ет кризис идентичности как формирование идентичности в противовес ролевой 
неопределенности. Кризис идентичности требует от  человека переосмысления 
своих отношений с окружающими, своей роли в обществе. Особенно важна пере-
стройка отношений с  родителями, так как взрослеющий человек уже не  может 
быть опекаемым и управляемым. Следует подчеркнуть, что, по словам Э. Эриксо-
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на, для кризиса идентичности нормален период «спутанной» идентичности (по-
тери самого себя) [там же, с. 37].

Кризис идентичности в период ранней зрелости может дополниться или после-
довательно смениться кризисом интимности. Общение с другими людьми может 
при этом казаться человеку стереотипным, а сам он может оказаться в состоянии 
психологической изоляции. Особое значение в этот период приобретает чувство 
одиночества. Следует отметить, что именно чувство, а не фактическое одиночество. 
Вокруг молодого человека могут быть по-прежнему его родные, друзья, коллеги, 
но при этом он считает себя оторванным от людей и мира. Так как идентичность 
динамична, кризисы идентичности неизбежны, более того, они даже необходимы 
для развития личности. Положительным результатом кризиса идентичности в пе-
риод ранней зрелости является приобретение взрослой идентичности.

Кризис идентичности переживают те  молодые люди, которые не  смогли 
успешно разрешить кризис подросткового возраста или находятся в статусе мо-
ратория (еще находящиеся в процессе поиска себя). Те, кто находится в статусе 
моратория, переживают кризис особенно остро. Им потребуется квалифициро-
ванная психологическая поддержка, так как возникает необходимость решения 
проблемы двух кризисов одновременно.

Пытаясь избежать кризиса идентичности, некоторые молодые люди спешат 
с самоопределением, смиряются с сознанием предопределенности, не раскрыва-
ют свой потенциал. Другие растягивают кризис на неопределенное время, рас-
трачивая свою энергию на мысли о самоопределении. Иногда диффузная иден-
тичность находит выражение в негативной идентичности, при которой личность 
принимает опасную или социально нежелательную роль.

Указывает Н. А. Самойлик, «переживание кризиса идентичности представляет 
комплексную структуру и выражается в дестабилизации личностной, социальной 
и деятельностной сфер» [6, с. 53].

Если для прохождения кризиса не созданы благоприятные условия, то может 
возникнуть эффект отвержения, который проявляется во  враждебности даже 
к близкому социальному окружению. При этом у молодых людей возникают тре-
вога, опустошение и изоляция от окружающего мира.

Проявлениями кризиса идентичности в  период ранней зрелости являются: 
боязнь близкого общения с  другими людьми, изоляция, установление только 
формальных отношений с окружающими, неуверенность в себе, потеря гармо-
нии со временем, отсутствие идеального «Я» (поиск кумиров и полное их копи-
рование).

Последствиями неразрешенного кризиса идентичности могут быть: утрата 
предсказуемости поведения личности, устаревание ценностей, которые раньше 
были ведущими, возврат к архаичным ценностям, пассивность или чрезмерная 
активность как реакция на новую ситуацию, чувство дезориентации.

При неразрешенном кризисе идентичности может возникнуть негативная 
идентичность – презрительное и враждебное отношение к той социальной роли, 
которая считается нормальной в ближайшем окружении.

Негативная идентичность приводит к различным протестам. Такие явления 
могут быть преодолены достаточно легко, а могут стать причиной девиантного 
поведения, появления психозов и неврозов.
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вация», «самодетерминация». В связи со все более широким распространением 
такого вида обучения как дистанционное, играющего возрастающую роль в обе-
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Актуальность и разработанность проблемы исследования 
В психологической литературе представлено довольно большое число различ-

ных, как российских, так и зарубежных, теорий, касающихся проблемы мотива-
ции. Каждая из них по-своему пытается ответить на вопрос, совершает человек 
свободный выбор или же его поведение детерминировано не зависящими от са-
мого человека факторами. [7] В  последние годы в  сфере образования появился 
новый феномен- образование, получаемое онлайн. Оно предоставляет широкие 
возможности для студентов из  разных уголков планеты получить образование 
или заниматься научной работой в интересующем направлении, и вместе с тем 
создает определенные вызовы, связанные именно с этим стилем обучения.

Так, в частности, онo поддерживает основные базовые потребности в автоно-
мии, компетентности и  связи. [6]; Онлайн- обучение представляет собой ту  об-
ласть образовательной сферы, которая активно растет. Многие рассматривают 
эту возможность в связи со сменой профессии во взрослом возрасте. В этой свя-
зи проблема мотивации и самодетерминации студентов, обучающихся онлайн, 
представляется довольно актуальной.

Организация и методики исследования
Теоретической и  методологической основой исследования явилась сово-

купность разработанных отечественными и  зарубежными учеными концеп-
ций и  работ: З. Фрейда, А. Адлера, К. Левина, А. Маслоу, В. Франклa, А. Н. Леон-
тьева, П. Я. Гальперина, Д. Макклеланда, К. Шелдонa, Б. Вайнера, М. Селигмана, 
К. Двек, Э. Скиннера, А. Бандуры, Э. Деси и Р. Райана, Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева, 
Е. Н. Осина, рассматривающих понятие мотивации (в разных ее аспектах) и  са-
модетерминации. Специфика дистанционной формы обучения и исследователь-
ской работы в  онлайн- формате была раскрыта такими авторами, как Шукши-
на Л. В., Фролова К. Г., Евдошенко О.В, Кулагина Н. П., Васильев В. И., Момот А. Т., 
Лобова Г. Н., Рязанов В. А.

Целью исследования является изучение особенностей феномена мотивации 
и детерминации у студентов МГППУ, обучающихся онлайн. 

В работе были использованы следующие методики: методика Шкала академи-
ческой мотивации Гордеева Т. О., Сычев О. А., Осин Е. Н. [5]; методика субъектив-
ной витальности (шкала диспозиционной витальности (Vt-d) Р. Райана и К. Фре-
дерик [1]; опросник переживания в деятельности (ДПД) Дж. Накамура [9]; шкала 
самодетерминации личности (Б. Шелдон; в адаптации и модификации Е. Н. Оси-
на) [4]; шкала общей самоэффективности Р. Шварца, М. Ерусалема, переведена 
и стандартизирована Ромеком В.Г; общий опросник, составленный из вышеука-
занных методик.

Мы предположили, что мотивация и самодетерминация в процессе научно- 
исследовательской работы студентов факультета дистанционного образования 
МГППУ связаны с  особенностями выбора темы и  переживаниями в  процессе 
осуществления научной деятельности. Кроме того, было исследовано предпо-
ложение о том, что в процессе научно- исследовательской работы студентов есть 
различия в уровне их мотивации и самодетерминации в зависимости от социо- 
демографических факторов (статуса занятости и наличия детей).

В  опросе приняло участие 15 респондентов- студентов в  возрасте от  26 
до 54 лет, преобладающая часть которых (13) является студентами магистратуры 
факультета дистанционного образования МГППУ, и двое-студентами бакалаври-
ата. Выборка состоит из 14 женщин (93,3 %) и 1мужчины (6,7 %). Немногочислен-
ность выборки, ее неоднородность по  уровню подготовки (бакалавриат/маги-
стратура) и полу (14 студентов женского пола и 1-мужского) оказывает влияние 
на результаты анализа. В связи с этим существует ряд ограничений относитель-
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но возможности обобщать или распространять полученные выводы на широкий 
класс случаев.

Для обработки и анализа данных применялся статистический пакет IBM SPSS 
Statistics 28.0 и компьютерная программа Microsoft Office Excel.

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно данным описательной статистики о  значениях средних и  стан-

дартных отклонений по  каждому параметру измерений, в  целом показатели 
мотивации и  самодетерминации студентов в  процессе обучения и  научно- 
исследовательской деятельности находятся на высоком уровне. Наибольшее сред-
нее значение получено по шкале самоэффективность (30,53), при нормативном 
показателе, лежащем в  пределах от  27 до  37. Мотивация достижения, самораз-
вития и познавательная мотивация в среднем немного превышают нормативные 
показатели, с результатом соответственно 15,4000; 15,86; 16,86 при нормативных 
14,33; 15,76; 16,16. Показатели средних по шкале самодетерминации (самовыра-
жение, воспринимаемый выбор, индекс самодетерминации) также превышают 
нормативные значения, за исключением аутентичности, среднее значение кото-
рого немного ниже нормативного (16,13 против 16,4). Имеются показатели, в ко-
торых уровень среднего ниже нормативного, такие как мотивация самоуважения 
(11,20), внешняя (7,20) и интроецированная (9,73) мотивация, при нормативных 
значениях соответственно 15,98; 11,07; 12,69.

По  критерию занятости на  уровне значимости р=0, 057 выявлена связь 
со  смыслом, а  на  уровне значимости р=0, 076 выявлена связь с  возрастом (на 
уровне тенденции). Исследование показывает, что работающие студенты в целом 
старше (средний ранг работающих 9,67, тогда как не  работающих 5,50). Кроме 
того, неработающие студенты вкладывают больший смысл в  обучение и  напи-
сание научной работы (средний ранг 10,67), тогда как аналогичный показатель 
работающих студентов 6,2.

Группировка данных по критерию наличия у респондентов детей также вы-
явила значимую связь (см. таблицу 4-5). Так, на уровне значимости р=0,020 вы-
явлена связь с  познавательной мотивацией, а  на  уровне значимости р=0,041 
выявлена связь с мотивацией достижения. Таблица рангов показывает, что сту-
денты, имеющие детей, демонстрируют более значительную познавательную мо-
тивацию (средний ранг 9,59), чем не имеющие детей (средний ранг 3,63). Кроме 
того, студенты, имеющие детей, имеют более высокие показатели по мотивации 
достижения (средний ранг 9,41), тогда как аналогичный показатель не имеющих 
детей студентов 4,13. 

Показатель выбора темы продемонстрировал сильную обратную связь с амо-
тивацией на уровне тенденции (значимость 0,057). Вероятно, данный феномен 
можно обьяснить тем, что выбор темы исследования многие студенты произво-
дят исходя из имеющихся на данном этапе научных интересов, что не подраз-
умевает наличия амотивации, т. е. отсутствия интереса к  исследованию. Кроме 
того, выбор темы показал неожиданно сильную обратную корреляционную связь 
(на уровне значимости 0,041) с аутентичностью. Чтобы глубже исследовать дан-
ный феномен, мы рассмотрели все 4 варианта выбора темы, которые имели место 
в исследовании: 0 – желание сменить тему, 1 – выбор темы был сделан научным 
руководителем, 3 – выбор темы был осуществлен путем компромисса, 4 – само-
стоятельный выбор темы. 

Hаименьший уровень субьективной витальности (21,0) наблюдается и студен-
та, который хотел бы поменять тему исследования, в то время как наибольший 
уровень показывают студенты, нашедшие компромисс с преподавателем (34,25) 
или в случае, где тема исследования была выбрана самостоятельно (33,6). Студен-
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ты, у которых тема исследования была выбрана научным руководителем, демон-
стрируют средние показатели витальности (33,33).

B случае желания сменить тему исследования, показатели амотивации и ин-
троецированной мотивации будут самыми высокими из всей выборки (оба по-
казателя 11,0), показатель самоуважения при этом будет самым низким (8,0). Са-
мостоятельному выбору темы сопутствует самый низкий показатель амотивации 
(5,0), и при этом средний уровень внешней и интроецированной мотивации (7,6 
и 9,0), а также довольно высокий уровень мотивации самоуважения и познава-
тельной мотивации (9,8 и 17,2). Вариант компромисса в выборе темы отличается 
довольно высоким уровнем амотивации (7,5), средними уровнями внешней и ин-
троецированной мотивации (6,75 и 7,75), и средними уровнями внутренней мо-
тивации. Наибольшую внутреннюю мотивацию демонстрирует группа, где тема 
была предложена руководителем. Там же показан самый высокий в выборке уро-
вень мотивации самоуважения (12,3).

Cамый высокий показатель аутентичности наблюдается в  группе, где тема 
была предложена руководителем, а также в группе желающих сменить тему, а са-
мый низкий – у тех, кто выбрал тему самостоятельно. По показателю самовыра-
жения лидируют те, у кого тема была предложена руководителем. Самый низкий 
результат по шкале самовыражения у желающих сменить тему. У студентов, где 
выбор темы предложен руководителем, также самые высокие показатели воспри-
нимаемого выбора и индекса самодетерминации.

Выводы
В  результате проведения эмпирического исследования были получены ре-

зультаты, свидетельствующие о различиях и взаимосвязи показателей мотива-
ции, самодетерминации, переживания в деятельности студентов в условиях дис-
танционного обучения. Проведенный анализ средних значений по исследуемым 
критериям позволил выявить следующие особенности: в целом показатели мо-
тивации и самодетерминации студентов в процессе обучения и научно– иссле-
довательской деятельности находятся на высоком уровне. Мотивация достиже-
ния, саморазвития и познавательная мотивация в среднем немного превышают 
нормативные показатели. Наибольшее среднее значение получено по шкале са-
моэффективность, при этом оно находится в границах нормативных значений. 
Показатели средних по шкале самодетерминации также имеют значения, превы-
шающие нормативный показатель. Показатель аутентичности оказался перво-
начально незначительно ниже нормативного за счет укрупненной группировки 
по критерию выбора темы.

В зависимости от статуса занятости студентов и их возраста была выявлена су-
щественная разница в  осмысленности учебной деятельности (выше показатель 
у неработающих, кроме того, те, кто работает, оказались в среднем старше). В зави-
симости от наличия детей была выявлена более сильная познавательная мотивация 
и мотивация достижения у тех, кто имеет детей, в отличие от тех, кто детей не имеет.

При анализе уровня субьективной витальности в зависимости от выбора темы 
исследования, были выявлены ее высокие уровни при самостоятельном выборе 
темы и в случае компромисса с преподавателем, наименьший уровень витально-
сти показал студент, желающий сменить тему.

При анализе особенностей мотивации в связи со способом выбора темы, было 
замечено, что самым высоким показателям внутренней мотивации сопутствует 
тот случай, когда выбор темы был предложен научным руководителем. Этой же 
группе свой ственен самый высокий уровень самоуважения из всей выборки. Са-
мый слабый уровень внутренней мотивации, одновременно с высоким уровнем 
амотивации и с самым низким показателем самоуважения наблюдаeтся при же-
лании сменить тему исследования.
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В части показателей самодетерминации самый высокий показатель аутентич-
ности наблюдается в группе, где тема была предложена руководителем, а также 
в группе желающих сменить тему. У студентов, где выбор темы предложен руко-
водителем, также самые высокие показатели воспринимаемого выбора и индек-
са самодетерминации.

Выявлена прямая взаимосвязь между удовольствием и  мотивацией само-
развития, удовольствием и индексом самодетерминации, самоэффективностью 
и самодетерминацией, а также пустотой и интроецированной мотивацией, вос-
принимаемым выбором и мотивацией саморазвития.

Таким образом, данные, полученные в  результате проведенного исследова-
ния, подтверждают наше предположение о наличии связей между феноменами 
мотивации в ее разных формах, самодетерминацией, самоэффективностью и су-
бьективной витальностью в процессе обучения и научной деятельности студен-
тов на факультете дистанционного обучения МГППУ.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
академической мотивации и  совладания с  учебными трудностями у  студен-
тов бакалавриата. Показано, что между академической мотивацией, копинг- 
стратегиями и уровнем выраженности учебных трудностей и переживаний суще-
ствуют взаимосвязи.

Ключевые слова. Академическая мотивация, учебные трудности, совладание, 
студенты.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACADEMIC MOTIVATION AND 
COPING WITH LEARNING DIFFICULTIES AMONG STUDENTS

Abstract. The article presents the results of an empirical study of academic 
motivation and coping with learning difficulties among students. It was shown that 
there are relationships between academic motivation, coping strategies and the level 
of severity of learning difficulties and experiences.

Keywords. Academic motivation, learning difficulties, coping, university students.

Одним из наиболее распространенных факторов стресса для студентов являет-
ся учебная деятельность. В процессе данной деятельности студенты сталкивают-
ся с трудностями и переживаниями различного характера. Учебная деятельность 
требует постоянного умственного напряжения, провоцирует эмоциональное на-
пряжение, в особенно интенсивные периоды может сопровождаться ухудшением 
качества сна, нарушением режима питания, двигательной активности.

Трудности, с  которыми сталкиваются студенты, требуют совладания. В  рам-
ках исследований совладания в  основном рассматриваются понятия учебного 
стресса, экзаменационного стресса, экзаменационной тревожности и др. (В. А. Бо-
дров, Ю. В. Щербатых, Т. Л. Крюкова). Подчеркивается индивидуальный характер 
совладания с  учебным стрессом [7], что поднимает вопрос о  поиске факторов, 
влияющих на него. Часть исследователей фокусируется на изучении конкретных 
трудностей, с которыми сталкиваются студенты (С. Б. Величковская, Е. Я. Матюш-
кина, Т. Ю. Артюхова), не исследуя при этом совладание с ними. Авторы выделя-
ют в качестве факторов стресса трудности, связанные с учебной деятельностью, 
и трудности личностного и социогенного характера. [3] Таким образом, выявля-
ется необходимость одновременного изучения учебных трудностей и совладания 
с ними. Следует также отметить дефицит психодиагностического инструмента-
рия для выявления учебных трудностей: методик не так много, и существующие 
в  основном фокусируются на  содержательной стороне учебной деятельности, 
упуская из  виду социальные и  эмоциональные аспекты. В  связи с  этим одной 
из задач нашего исследования было составление авторской анкеты на учебные 
трудности и переживания для более глубокого и полного исследования трудно-
стей, с которыми сталкиваются студенты.

Задаваясь вопросом о том, какие явления могут оказывать влияние на успеш-
ность совладания с  учебными трудностями, мы пришли к  проблеме академи-
ческой мотивации. Она является одним из основных факторов успешности об-
разовательного процесса, направляя и регулируя учебную деятельность. Одним 
из наиболее разработанных направлений ее изучения является концепция само-
детерминации (SDT) Э. Деси и Р. Райана, в которой авторы исследуют различные 
типы внутренней и внешней мотивации, основываясь на врожденных психоло-
гических потребностях. [9] На концепцию самодетерминации опирается при раз-
работке своей модели мотивации достиженческой деятельности Т. О. Гордеева, 
применяемой в том числе к  учебной деятельности. Разделяя мотивацию учеб-
ной деятельности на внешнюю и внутреннюю, она так же описывает внутри этих 
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групп отдельные виды академической мотивации на основании психологически 
потребностей, лежащих в  ее основе. Для учебной деятельности оптимальным 
Т. О. Гордеева считает сочетание продуктивных внутренних и внешних мотивов 
с  преобладанием первых. Продуктивными внешними мотивами является под-
группа внешних мотивов, направленных на удовлетворение базовых потребно-
стей. [5] На основании этого мы можем предположить, что академическая моти-
вация может влиять не только на саму учебную деятельность, но и на связанные 
с ней явления, такие как совладание с учебными трудностями. Выявление вза-
имосвязей академической мотивации с  совладанием и  учебными трудностями 
является, таким образом, целью нашего исследования.

Исследование было проведено в  онлайн- формате в  феврале 2022  года с  ис-
пользованием Google Форм. В исследовании приняли участие 32 респондента. Все 
респонденты – студенты бакалавриата высших учебных заведений. 

В эмпирическом исследовании применялись следующие методики:
1. Опросник «Шкалы академической мотивации» (Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, 

Е. Н. Осин, 2014 г.), позволяющий выявить семь качественно различных типов 
академической мотивации [6];

2. Опросник оценки учебных трудностей (M. Madriaga et al., адаптация – 
Л. А. Александрова, 2013, 2015 гг.), выявляющий уровень осознаваемых учебных 
трудностей [1, 2];

3. Авторская анкета на  учебные трудности и  переживания, разработанная 
в  рамках данного исследования для выявления более субъективных и  связан-
ных с  эмоциональными и  социальными аспектами трудностей и  переживаний 
студентов. В основу анкеты легли дополнительные вопросы к методике потока, 
которые были доработаны и дополнены собственными вопросами на основании 
изученной научной литературы;

4. Опросник способов копинга (Е. В. Битюцкая, 2015 г.), являющийся совре-
менной адаптацией классической методики “Ways of Coping Questionnaire” (WCQ; 
«Опросник способов копинга») (С. Фолкман, Р. Лазарус) и позволяющий выявить 
девять различных копинг- стратегий [4].

Статистическая обработка данных проводилась в  программе IBM SPSS 
Statistics Version 23. Был проведен анализ взаимосвязей между изучаемыми фе-
номенами с применением корреляционного анализа с помощью коэффициента 
корреляции Спирмена.

Нами выявлены корреляционные связи между различными типами акаде-
мической мотивации и копинг- стратегиями. Большинство продуктивных типов 
академической мотивации (познавательная мотивация, мотивация достижения, 
саморазвития, самоуважения) в  основном демонстрируют прямые корреляции 
с копинг- стратегиями планомерное решение проблемы, позитивная переоцен-
ка и обратные корреляции с защитными копинг- стратегиями (фантазирование 
и надежда на внешние силы, уход и избегание). Мотивация достижения демон-
стрирует прямые корреляции с  копинг- стратегиями позитивная переоценка, 
самоконтроль, и обратные корреляции с защитными копинг- стратегиями (фан-
тазирование и надежда на внешние силы, уход и избегание). Мотивация само-
уважения демонстрирует прямую корреляцию с  копинг- стратегией самообви-
нение. Непродуктивные типы академической мотивации (интроецированная, 
экстернальная мотивация, амотивация) демонстрируют прямые корреляции 
с защитными копинг- стратегиями (фантазирование и надежда на внешние силы, 
самообвинение, уход и  избегание). Таким образом, продуктивные типы акаде-
мической мотивации в  основном провоцируют применение копинг- стратегий 
планомерное решение проблемы, позитивная переоценка и  не  вызывают при-
менения защитных копинг- стратегиями (фантазирование и надежда на внешние 
силы, уход и избегание). Мотивация достижения вызывает применение копинг- 
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стратегий позитивная переоценка, самоконтроль и не вызывает применения за-
щитных копинг- стратегий. Мотивация самоуважения провоцирует применение 
защитной копинг- стратегии самообвинение. Непродуктивные типы академиче-
ской мотивации вызывают применение защитных копинг- стратегий. 

Таблица 1
Взаимосвязи между академической мотивацией и способами совладания
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Познавательная мотивация ,430* 0,298 0,088 -0,320 -,599** -0,304
Мотивация достижения 0,107 ,383* ,464** 0,042 -,563** -,523**
Мотивация самоуважения -0,178 -0,119 0,307 ,465** 0,168 -0,017
Интроецированная мотивация -0,193 -0,275 -0,038 0,342 ,411* 0,176
Экстернальная мотивация -0,113 -0,252 -0,148 ,455** ,650** 0,344
Амотивация -0,148 -0,101 -0,155 0,249 ,431* ,375*

Примечания: * корреляция значима на уровне р ≤ 0,05; ** корреляция значима на уровне  
р ≤ 0,01.

Между различными учебными трудностями и  переживаниями и  копинг- 
стратегиями нами также были выявлены корреляционные связи. Копинг- 
стратегии планомерное решение проблемы, обращение за  поддержкой 
к социальному окружению, позитивная переоценка, дистанцирование не демон-
стрируют корреляционных связей с  учебными трудностями и  переживаниями. 
Копинг- стратегии противостояние, самообвинение, фантазирование и  надежда 
на  внешние силы, уход и  избегание имеют прямые корреляции с  несколькими 
учебными трудностями и  переживаниями. Копинг- стратегия самоконтроль де-
монстрирует обратные корреляции с несколькими учебными трудностями и пе-
реживаниями. Таким образом, субъективная выраженность учебных трудностей 
и  переживаний провоцирует применение копинг- стратегий противостояние, 
самообвинение, фантазирование и надежда на внешние силы, уход и избегание. 
Копинг- стратегия самоконтроль направлена на сдерживание эмоций и контроль 
над переживаниями, что объясняет обратную взаимосвязь ее с выраженностью 
учебных переживаний.

Наконец, нами были выявлены корреляционные связи между учебными труд-
ностями и  переживаниями и  различными типами академической мотивации. 
Продуктивные типы академической мотивации (внутренняя мотивация – позна-
вательная, мотивация достижения, саморазвития) демонстрируют отрицатель-
ные корреляции с  различными учебными трудностями и  переживаниями. Два 
типа академической мотивации – продуктивный тип внешней академической 
мотивации (мотивация самоуважения) и непродуктивный тип внешней академи-
ческой мотивации (интроецированная) не демонстрируют статистически значи-
мых корреляционных связей с учебными трудностями и переживания; возможно, 
для их проявления объем выборки пока что не является достаточным. Непродук-
тивные типы академической мотивации (экстернальная мотивация, амотивация) 
имеют положительные корреляции с различными учебными трудностями и пе-
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реживаниями. Таким образом, продуктивные типы академической мотивации 
в целом приводят к низкой выраженности учебных трудностей и переживаний, 
в то время как непродуктивные типы академической мотивации вызывают высо-
кую выраженность учебных трудностей и переживаний.

Выводы
В  ходе эмпирического исследования было выявлено, что между академиче-

ской мотивацией, копинг- стратегиями и уровнем выраженности учебных труд-
ностей и переживаний существуют взаимосвязи.

У  продуктивных типов академической мотивации в  основном наблюдаются 
прямые связи с копинг- стратегиями планомерное решение проблемы, позитив-
ная переоценка и обратные связи с защитными копинг- стратегиями (фантази-
рование и надежда на внешние силы, уход и избегание). Также у данных типов 
академической мотивации наблюдаются обратные связи с  уровнем выражен-
ности учебных трудностей и переживаний. Продуктивные типы академической 
мотивации, таким образом, провоцируют применение копинг- стратегий пла-
номерное решение проблемы, позитивная переоценка, избегание защитных 

Таблица 2
Взаимосвязи между способами копинга и учебными трудностями  

и переживаниями
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Опросник оценки учеб-
ных трудностей (сумма) -0,153 0,248 0,010 0,326 0,216 0,217

Авторская анкета на учебные труд-
ности и переживания (сумма) -0,088 0,258 -0,200 0,299 ,403* ,388*

1. Я переживаю, что у меня 
 что-то не получится -0,055 0,054 0,093 ,620** 0,316 0,178

2. По сравнению с другими фа-
культетами, там, где я учусь, уче-
ба действительно сложная

-0,076 ,386* -,354* 0,101 ,411* 0,165

3. Я считаю, что уровень моей 
компетентности в данной сфе-
ре достаточно высокий

-0,335 -0,041 0,135 0,292 0,342 ,406*

4. Требования, которые предъявляют 
преподаватели на нашем факуль-
тете, для меня довольно высоки

0,126 ,525** -,386* 0,005 0,151 0,277

6. Мне бывает сложно поладить с одно-
курсниками при совместной работе -0,005 0,329 -0,133 -0,091 0,066 0,094

7. У меня бывают трудности во вза-
имодействии с преподавателями -0,220 0,258 -0,148 0,059 0,240 ,397*

Примечания: * корреляция значима на уровне р ≤ 0,05; ** корреляция значима на уровне р 
≤ 0,01.
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копинг- стратегий и приводят к низкой выраженности учебных трудностей и пе-
реживаний.

У  непродуктивных типов академической мотивации наблюдаются прямые 
связи с защитными копинг- стратегиями (фантазирование и надежда на внешние 
силы, уход и избегание) и прямые связи с уровнем выраженности учебных труд-
ностей и переживаний. Непродуктивные типы академической мотивации приво-
дят к высокому уровню выраженности учебных трудностей и переживаний и ис-
пользованию защитных копинг- стратегий для совладания с ними.

Связи между способами копинга и уровнем осознаваемых учебных трудностей 
и переживаний у студентов не вполне однозначны: копинг- стратегии планомер-

Таблица 3
Взаимосвязи между учебными трудностями и переживаниями  

и академической мотивацией
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Опросник оценки учеб-
ных трудностей (сумма) -,575** -0,317 -0,265 0,261 0,058 0,281 ,379*

Авторская анкета на учеб-
ные трудности и пере-
живания (сумма)

-0,291 -,418* -0,284 0,219 0,321 ,548** ,505**

1. Я переживаю, что у меня 
 что-то не получится -0,080 -0,137 -0,073 0,236 0,257 ,376* 0,107

2. По сравнению с другими 
факультетами, там, где я учусь, 
учеба действительно сложная

-0,134 -0,295 -0,125 0,067 0,103 0,174 0,175

3. Я считаю, что уровень моей 
компетентности в данной 
сфере достаточно высокий

-,623** -,519** -,568** -0,040 0,205 ,418* ,700**

4. Требования, которые 
предъявляют преподаватели 
на нашем факультете, для 
меня довольно высоки

-0,221 -0,297 -0,157 0,067 -0,077 0,137 ,401*

5. Я думаю, что затрачиваю 
на освоение дисциплин до-
вольно много времени и сил

0,331 -0,004 0,120 0,177 0,174 0,216 -0,065

6. Мне бывает сложно по-
ладить с однокурсниками 
при совместной работе

-,370* -0,234 -0,167 -0,035 -0,128 0,122 ,478**

7. У меня бывают труд-
ности во взаимодействии 
с преподавателями

-,464** -,528** -,504** -0,058 0,137 ,370* ,615**

8. Я переживаю, если 
у меня не получается 
 что-то выполнить в срок

-0,007 -0,219 -0,137 -0,004 0,122 ,403* 0,045

Примечания: * корреляция значима на уровне р ≤ 0,05; ** корреляция значима на уровне р 
≤ 0,01.
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ное решение проблемы, обращение за  поддержкой к  социальному окружению, 
позитивная переоценка, дистанцирование не имеют связей с уровнем осознава-
емых трудностей и переживаний у студентов, то есть их применение не зависит 
от уровня трудностей и переживаний. Копинг- стратегии противостояние, само-
обвинение, фантазирование и надежда на внешние силы, уход и избегание име-
ют прямые корреляции с несколькими учебными трудностями и переживаниями, 
таким образом, мы можем говорить о том, что выраженность учебных трудностей 
и  переживаний провоцирует применение данных копинг- стратегий. Копинг- 
стратегия самоконтроль демонстрирует обратные корреляции с  несколькими 
учебными трудностями и переживаниями, что объясняется ее направленностью 
на сдерживание эмоций и контроль над переживаниями. Таким образом, копинг- 
стратегия самоконтроль приводит к  низкому уровню выраженности учебных 
трудностей и переживаний.

Итак, наша гипотеза о наличии взаимосвязи между академической мотиваци-
ей, совладанием и учебными трудностями получила подтверждение. Безусловно, 
данная тема требует дальнейшего изучения и увеличения выборки для уточнения 
и расширения результатов, чего мы надеемся достичь в последующих исследова-
ниях.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
особенностей в  мотивации и  саморегуляции у  студентов в  условиях дистанци-
онного обучения. Доказывается гипотеза о корреляционных связей показателей 
шкалы академической мотивации с показателями, характеризующими стиль са-
морегуляции поведения, самоорганизации деятельности

Ключевые слова: мотивация, саморегуляция, дистанционное обучение.

В течение последних лет вместе с повышением доступности технологий ор-
ганизации видеоконференцсвязи на основе информационно- коммуникативных 
технологий получила свое развитие и  дистанционная форма образования. Это 
относительно новая для отечественной системы высшего образования форма об-
учения требует не только разработки новых сообразных специфике данной фор-
мы методических подходов к процессу обучения, но и ставит актуальную задачу 
изучения мотивации и саморегуляции студентов в условиях онлайн обучения, об-
ладающие своей спецификой.

Целью настоящего исследования является изучение особенностей в мотива-
ции и саморегуляции у студентов в условиях дистанционного обучения. Сформу-
лирована гипотеза: существуют ли взаимосвязи между мотивацией и саморегу-
ляцией учебной деятельности студентов.

Эмпирическая часть исследования мотивации и саморегуляции студентов ос-
нована на проведении анализа и оценки данных, полученных в результате отве-
тов респондентов- студентов на вопросы сформированного опросника. Опросник 
состоит из блоков утверждений, каждый из которых направлен на исследование 
различных аспектов мотивации и саморегуляции учащихся и их особенностей. 

В  опросе приняло участие 36 респондентов- студентов, подавляющая часть 
из которых проходит обучение по направлению подготовки «Психология» с от-
дельными вариациями.

В  ходе проведения работы были использованы теоретические и  эмпириче-
ские методы исследования, а также разработанная для целей исследования анке-
та опросника.

Полученные в ходе выполнения работы данные подтвердили наличие тесных 
корреляционных связей показателей шкалы академической мотивации с показа-
телями, характеризующими стиль саморегуляции поведения, самоорганизации 
деятельности, что подтверждает высказанную гипотезу о наличии взаимосвязи 
мотивации и саморегуляции у студентов в условиях дистанционного обучения.

Ключевые слова: мотивация и  саморегуляция поведения студентов, дистан-
ционное обучение, мотивация учебной деятельности, шкала академической мо-
тивации, самоорганизация деятельности, онлайн обучение.

Наряду с  иными направления развития методического и  организационного 
обеспечения образовательного процесса в высшей школе, последнее десятилетие 
характеризуется активным внедрением дистанционной формы получения обра-
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зования. В работах А. А. Давлетовой [4], М. В. Мухиной [11] и ряда иных авторов 
раскрывается понятие дистанционной формы обучения. Была разработана про-
грамма развития направления дистанционного обучения. Развитие дистанцион-
ного обучения приводит к необходимости изучения специфики процессов моти-
вации и саморегуляции студентов, в целях повышения эффективности процесса 
обучения. 

На  протяжении последних десятилетий наблюдается активное изучение во-
просов мотивации в  процессе обучения. Безусловно такой интерес обусловлен 
важной ролью, которую мотивация играет в  повышении эффективности и  ка-
чества учебного процесса. Понятие мотивации, в том числе учебной изучалось 
представителями различных направлений, основные из них: теория Б. Вайнера 
о  взаимосвязи убеждений и  их влиянии на  мотивацию, имплицитные теории 
интеллекта К. Двек, теория самоэффективности А. Бандуры, теория самодетер-
минации Э. Диси и Р. Райана [2]. Кроме того, важный вклад в изучение вопросов 
учебной мотивации внесли отечественные ученые, среди которых А. Н. Леонтьев, 
Б. Г. Ананьев, а также Л. И. Божович и коллеги [2]. 

Изучением проблемы психической саморегуляции начали заниматься в 1960-
х годах, основоположником которой стал Конопкин  О. А. Позже на  основании 
идей Берштейна, Небылицына и других ученых, была открыта Лаборатория пси-
хологии саморегуляции. Развивая идеи Конопкина В. И. Моросанова [5, 6, 8, 9], ак-
тивно изучала различие в индивидуальных стилях осознанной саморегуляции.

В  проведенном эмпирической исследовании, мы остановили свой выбор 
на теории самодетерминации Э. Диси и Р. Райана [2], одной из значимых теорий 
мотивации, актуальных в настоящее время. Согласно которой, если окружающая 
индивида среда поддерживает его потребности в  автономии, компетентности 
и взаимосвязи, то внутренняя мотивация, свой ственная индивиду с самого рож-
дения, будет расти. 

В ходе исследования нами была заявлена следующая проблема: выявить вза-
имосвязи между мотивацией и  саморегуляцией учебной деятельности. Исходя 
из сформулированной проблемы, была сформулирована цель исследования: из-
учить особенности в  мотивации и  саморегуляции у  студентов в  условиях дис-
танционного обучения. Достижение данной цели позволит нам подтвердить или 
опровергнуть выдвинутую гипотезу: существуют ли взаимосвязи между мотива-
цией и саморегуляцией учебной деятельности студентов.

Согласно сформулированным цели и задаче разработана программа исследо-
вания. Кратко изложим ее основные положения.

Эмпирическая часть исследования мотивации и саморегуляции студентов ос-
нована на проведении анализа и оценки данных, полученных в результате отве-
тов респондентов- студентов на вопросы сформированного опросника. Опросник 
состоит из блоков утверждений, каждый из которых направлен на исследование 
различных аспектов мотивации и саморегуляции учащихся и их особенностей. 

Оценка мотивации и самоорганизации учащихся, выявление их особенностей 
была проведена на  основе анализа отдельных признаков (критериев) таких как 
пол, возраст, уровень образования и  ряд иных в  сопоставлении с  полученными 
в ходе опроса количественными значениями оценки психологических показате-
лей, характеризующих внешние и внутренние особенности мотивации, самоорга-
низации и саморегуляции учащихся (всего 22 психологических показателя) и их 
взаимосвязей. В опросе приняло участие 36 респондентов- студентов психологов.

В  ходе проведения работы были использованы теоретические и  эмпириче-
ские методы исследования, а также методы математической обработки данных. 
В числе эмпирических методов использованы методики ведущих исследователей 
в  рассматриваемой предметной области: Шкала академической мотивации [1], 
опросник самоорганизации деятельности [7], опросник ССПМ 2020 [8].
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Результаты исследования
В  целях проведения оценки наличия корреляции исследуемых показателей 

мотивации с показателями саморегуляции, самоорганизации и эмоциональной 
регуляции с помощью статистического метода Спирмена была получена матрица, 
отражающая силу связи между группами показателей. Проведем оценку и анализ 
полученных данных на основе попарного сравнения показателей и рассмотрим 
в том числе то, каким образом мотивация связана с саморегуляцией.

Рассмотрим показатели саморегуляции имеющие связь с показателями шка-
лы академической мотивации. Из общего количества показателей, характеризу-
ющих саморегуляцию поведения связь с показателями мотивации, в том числе 
на уровне тенденций, установлена для ряда показателей (см. табл. 1).

Таблица 1
Связь показателей саморегуляции поведения и шкалы академической 

мотивации

Показатель 
мотивации / 

саморегуляции
Параметр Познаватель

ная мотивация
Мотивация 
достижения

Мотивация 
саморазвития

Моделирова-
ние достиже-
ния целей

Коэф-т корреляции 0,323
знач. (двухсторонняя) 0,055

Гибкость Коэф-т корреляции ,410* ,558** ,412*
знач. (двухсторонняя) 0,013 0,000 0,013

Настойчивость Коэф-т корреляции ,412* ,430** ,576**
знач. (двухсторонняя) 0,012 0,009 0,000

Согласно представленным в  таблице данным, связь показателей, характе-
ризующих саморегуляцию поведения с  показателями мотивации, в  том числе 
на уровне тенденций, свой ственна следующим показателям:

– моделирование значимых условий достижения целей (моделирование до-
стижения целей) обладает тенденцией положительной связи с  познавательной 
мотивацией, то  есть чем выше развитость у  человека представление (понима-
ние) значимых обстоятельств достижения целей, тем потенциально может быть 
выше мотивация обучения, что может свидетельствовать о  влиянии уровня 
когнитивно- регуляторных процессов на степень познавательной мотивации;

– гибкость и настойчивость обладают прямой корреляционной связью с по-
знавательной мотивацией, мотивацией достижения и саморазвития, что может 
свидетельствовать о значимой роли возможности адаптации системы саморегу-
ляции, ее гибкости при изменении обстоятельств и решительности в достижении 
поставленных целей как важных условий сохранения и  поддержания высокого 
уровня внутренней мотивации к обучению, то есть вероятного наличия влияния 
личностно- регуляторных свой ств человека (гибкость и  настойчивость) на  сте-
пень мотивации к обучению.

Проведенный анализ корреляции показателей шкалы академической мотива-
ции с показателями саморегуляции и самоорганизации позволил прийти к выво-
ду о наличии тесных взаимосвязей отдельных показателей:

– установлено наличие устойчивых связей ряда показателей саморегуляции 
(моделирование достижения целей, гибкость и  настойчивость) с  показателями 
внутренней мотивации шкалы академической мотивации, что может свидетель-
ствовать о  влиянии уровня когнитивно- регуляторных процессов и  личностно- 
регуляторных свой ств человека (гибкость и  настойчивость) на  степень моти-
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вации к  обучению, что подтверждает гипотезу о  наличии взаимосвязи между 
мотивацией и саморегуляцией учебной деятельности студентов дистанционного 
образования;

– выявлена прямая взаимосвязь показателей самоорганизации и мотивации. 
Подобное положение может свидетельствовать о  существенном влиянии уров-
ня сформированности навыков самоорганизации на формирование мотивации 
к образовательной деятельности.

Выводы
1. Полученные в ходе выполнения работы данные подтвердили наличие тес-

ных корреляционных связей показателей шкалы академической мотивации 
с показателями, характеризующими стиль саморегуляции поведения и самоор-
ганизации деятельности. Выявлены устойчивые связи показателей внутренней 
мотивации с показателями саморегуляции, установлена прямая связь показате-
лей мотивации и самоорганизации.

2. В  результате проведения эмпирического исследования получены данные, 
подтверждающие гипотезу о  наличии взаимосвязей показателей мотивации 
и саморегуляции у студентов дистанционной формы обучения.
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Раздел 3
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СЕМЕЙНЫЕ РЕСУРСЫ 
ЛИЧНОСТИ И ПСИХОЛОГИЯ СОВЛАДАНИЯ  

С ЖИЗНЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

ПРОСОЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТОРЫ 
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ОПЫТА  

НА МНОГОДНЕВНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Арефьева И. С.

Московский государственный психолого- педагогический университет,
г. Москва

Аннотация. В данной статье описана часть результатов исследования «Просо-
циальные корреляты трансформационных переживаний на многодневных мас-
совых мероприятиях» Йельского университета. Свидетельства участников массо-
вых мероприятий предполагают, что такие самотрансцендентные переживания 
могут быть эпистемически и личностно трансформирующими, приводя к устой-
чивым изменениям в  личности. Философ  Л. А. Пол формулирует два ключевых 
компонента трансформирующего опыта: они дают новые знания, которые невоз-
можно получить, не имея опыта, и они производят изменения в личных ценно-
стях и  приоритетах, которые невозможно предвидеть. В  исследовании рассма-
триваются психологические качества преобразующих переживаний на массовых 
мероприятиях и проверяется возможность того, что такие переживания связаны 
с устойчивыми изменениями моральной ориентации.

Ключевые слова: трансформирующие переживания, преобразующий опыт, 
просоциальность, массовые мероприятия, ожидания, желания, щедрость, мо-
ральная ориентация.

Термин «коллективное возбуждение» (ввел социолог Эмиль Дюркгейм) опи-
сывает чувства самопреодоления, которые часто возникает во  время массовых 
мероприятий, таких как фестивали, паломничества и коллективные ритуалы.

Подтверждением гипотезы служат исследования, показывающие, что коллек-
тивные собрания, такие как ритуалы, церемонии, рейвы и спортивные меропри-
ятия связаны с чувством саморасширения и «слияния групповой идентичности», 
а  психологическое состояние, характеризующееся сильным чувством слияния 
или единства между собой и группой. Это явление хорошо задокументировано 
в  разных культурах и  связано с  одобрением групповых ценностей, усилением 
групповой лояльности, повышенной щедростью и  сотрудничеством. Считается, 
что такие просоциальные изменения возникают в  результате психологических 
процессов, первоначальная адаптивная функция которых заключалась в содей-
ствии выживанию группы за счет целостности.

Психологи Йельского университета задались вопросом, служат ли современ-
ные массовые мероприятия, которые подчеркивают творчество и общность, еще 
более широкой цели. Они обнаружили, что люди, которые сообщали о трансфор-
мационном опыте на мероприятиях, чувствовали себя более связанными со всем 
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человечеством и были более готовы помогать незнакомцам (27 мая 2022 в журна-
ле Nature Communications).

Исследователи установили на  мероприятиях стенды, приглашая прохожих 
«Играть в игры для науки». Тех, кто согласился участвовать, спросили об их опыте 
участия в мероприятиях, а также об их готовности поделиться ресурсами с дру-
зьями и незнакомцами.

В  исследовании рассматривается психологическая природа и  просоциаль-
ные корреляты трансформирующего опыта, изучая участников до, во  время, 
через 0–4 недели после и через 6 месяцев после. Все мероприятия, посвящен-
ные искусству, музыке и  самовыражению. Исследовательская группа под ру-
ководством М. Дж. Крокетта, профессора психологии Йельского университета, 
провела полевые исследования. Удалось получить данные от 1215 участников, 
присутствовавших на месте. Экономика дарения включала Burning Man (меро-
приятие в центральной части Невады) и Burning Nest (мероприятие «Regional 
Burn» в Великобритании, официально связанное с организацией Burning Man). 
Мероприятия с рыночной экономикой включали Lightning in a Bottle (фестиваль 
в  Калифорнии), Latitude (фестиваль в  Великобритании) и  Dirty Bird Campout 
(фестиваль в Калифорнии). Были собраны данные о частоте дарения подарков 
и обращения с деньгами на каждом мероприятии и подтвердили, что люди да-
рили больше подарков, получали больше подарков и оперировали меньшим ко-
личеством денег в  странах с  экономикой дарения, чем в  странах с  рыночной 
экономикой.

Так  же были проведены онлайн- опросы, за  0–2 недели до  («до мероприя-
тия»), через 0–4 недели после («немедленное наблюдение») и  через 6 месяцев 
после («6-месячное наблюдение»), что позволило проследить взаимосвязь между 
трансформационным опытом и  моральной ориентацией во  времени. Ссылки 
на  онлайн- опрос были отправлены на  адреса электронной почты, полученные 
от участников на месте («целевые»), а также в информационные бюллетени, разо-
сланные всем участникам массовых мероприятий («нецелевые»). 

Две внутрисубъектные выборки с  повторными измерениями (продольные) 
были получены путем объединения наборов данных из  нескольких моментов 
времени с использованием анонимного идентификационного кода, уникального 
для каждого участника: одна, в которой сравнивались ответы из выборок «до со-
бытия» и «немедленного наблюдения» («до-после») и тот, в котором сравнивались 
ответы от  выборок «на месте» и  «немедленное последующее наблюдение» («на 
месте- после»). Анализы «поперечных срезов» относятся к анализу, происходяще-
му в течение одного периода времени; «лонгитюдные» относятся к тем, которые 
изучают взаимосвязь между переменными, собранными во времени у испытуе-
мых. В  лонгитудинальном анализе оценивалась надежность повторного тести-
рования по всем первичным показателям (преобразующий опыт, универсальная 
связанность, моральное расширение и щедрость).

Преобразующий опыт
Регрессионный анализ показал, что, как и  предсказывалось, частота транс-

формирующего опыта, о  котором сообщали сами участники, значительно уве-
личивалась с  течением времени. Для оценки средней ожидаемой скорости 
трансформирующего опыта после посещения мероприятия, рассчитали среднее 
трансформацию, о которой сообщали на месте. 

Результаты показали, что в целом 63,2 % участников сообщили, что они хотя бы 
«несколько» трансформировались, а 19,5 % заявили, что они «абсолютно» транс-
формировались. Таким образом, эти данные показывают распространенность 
трансформационного опыта на этих мероприятиях и предполагают, что скорость 
трансформирующего опыта увеличивается с течением времени.
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Чтобы исследовать качество преобразующего опыта участников, был задан 
ряд вопросов. Наиболее часто участники упоминали чувство социальной связи 
с  чем-то большим, чем они сами и восприятие  чего-то нового в других. Наименее 
часто были ощущение растворения собственного «я» и ощущение себя другим че-
ловеком, чем раньше.

Анализ, основанный на  времени, показал, что распространенность каждого 
из этих качеств значительно увеличивалась с течением времени, проведенного 
на мероприятии, за исключением ощущения духовной связи с  чем-то большим 
и выражением своего истинного «я». В целом, этот анализ предполагает, что наи-
более распространенные атрибуты трансформирующего опыта были социально 
ориентированы (например, по отношению к другим и сообществу).

Вполне возможно, что люди участвуют в массовых мероприятиях с сильными 
ожиданиями и желаниями измениться, и эти ожидания и желания могут созда-
вать самоисполняющиеся предсказание. Чтобы проверить этот вопрос, был про-
веден перекрестный анализ, предсказывают ли ожидания и желания трансфор-
мации сообщаемый трансформационный опыт. В соответствии с этим понятием, 
как ожидание, так и желание трансформирующий опыт положительно предска-
зал, что участники действительно его получат. Следует отметить, что, поскольку 
эти показатели были собраны одновременно с отчетами о трансформационном 
опыте, вполне возможно, что трансформационный опыт на месте впоследствии 
увеличил отчеты об ожиданиях и желаниях для одного. Некоторым доказатель-
ством, говорящим против этой возможности, является то, что самооценка ожи-
даний и желаний, собранных на месте, во всяком случае, ниже, чем те, которые 
были собраны в выборке до посещения. Однако не исключена возможность того, 
что трансформирующий опыт повлиял на отчеты об ожиданиях.

Несмотря на сильную взаимосвязь между вероятностью ожидания или жела-
ния трансформирующего опыта и вероятностью его получения, были некоторые 
свидетельства того, что трансформирующий опыт, который наблюдался на месте 
с течением времени, был не просто результатом самоосуществляющихся эффек-
тов ожидания. Во-первых, было обнаружено, что из 49,6 % участников, которые 
даже не ожидали, что изменятся, почти половина (46,7 %) сообщили, что хотя бы 
немного изменились. Точно так же из 41,5 % людей, которые даже не желали хоть 
немного трансформироваться, 42,2 % сообщили, что хоть немного трансфор-
мировались. Эти результаты показывают, что значительная часть людей, кото-
рые не  ожидали и  не  желали быть преобразованными, тем не  менее сообщали 
о  трансформационном опыте, тем самым поддерживая возможность того, что 
ожидание не является необходимым условием трансформации. Кроме того, ожи-
дания и желания не коррелировали ни с одним из наших показателей поведения 
просоциальных установок, что свидетельствует о том, что изменения таких пере-
менных не были результатом ожидания.

Наконец, данные, собранные на  «виртуальном» массовом собрании, прове-
денном во время пандемии COVID-19, показали, что сообщений о трансформа-
ционном опыте было значительно больше на месте, чем в интернете, несмотря 
на большее желание трансформации в последнем. В целом, эти результаты пока-
зывают, что, хотя ожидание преобразующего опыта положительно связано с его 
получением, ожидание не является ни необходимым, ни достаточным условием 
для получения преобразующего опыта.

В целом, 63,2 % участников сообщили о том, что их трансформационный опыт 
был настолько глубоким, что они покидали мероприятия, чувствуя себя ради-
кально изменившимися, в том числе значительное количество людей, которые 
не ожидали или не хотели преображаться.

Такой преобразующий опыт может привести к устойчивым изменениям в мо-
ральной ориентации. Трансформирующий опыт, о котором сообщали сами люди, 
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на фестивалях был обычным явлением, увеличивался со временем и характери-
зовался чувством универсальной связи и новым восприятием других. Круг мо-
рального уважения участников расширялся с  каждым днем на  месте – эффект, 
частично опосредованный преобразующим опытом и чувством всеобщей связи. 
Щедрость была удивительно высокой на разных локациях, но не менялась с тече-
нием времени. Сразу же и через 6 месяцев после посещения мероприятия транс-
формирующий опыт, о котором сообщали сами участники, сохранялся и предпо-
лагался как щедрость (непосредственно), так и моральное расширение (косвенно). 
Эти результаты подчеркивают просоциальные качества преобразующего опыта 
на массовых мероприятиях и предполагают, что такой опыт может быть связан 
с длительными изменениями в моральной ориентации.
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Аннотация. В  статье описаны история формирования конструкций рефлек-
сивного функционирования, родительского рефлексивного функционирования, 
содержание феноменов и  возможности их измерения. Приводятся результаты 
пилотажного исследования по апробации опросника родительского рефлексив-
ного функционирования на российской выборке.

Ключевые слова. Родительство, родительское рефлексивное функционирова-
ние, опросник родительского рефлексивного функционирования, родительская 
рефлексия.

PARENTAL REFLECTIVE FUNCTIONING AND THE POSSIBILITY OF ITS 
MEASUREMENT

Annotation. The article describes the history of the formation of structures of 
reflective functioning, parental reflective functioning, the content of phenomena and 
the possibility of their measurement. The results of a pilot approbation of the Parental 
Reflective Functioning Questionnaire on a Russian sample are presented.

Keywords. Parenthood, Parent Reflective Functioning (PRF), Parental Reflective 
Functioning Questionnaire (PRFQ), parental reflection. 

Впервые конструкция рефлексивного функционирования представлена 
в  1991  году Fonagy P. и  его коллегами Steele M., Steele H., Moran G., Higgitt A. 
в  рамках «Лондонского детско- родительского проекта». Исследователями была 
выдвинута гипотеза о том, что способность родителей видеть в ребенке психоло-
гического объекта взаимодействия, а также настраиваться на психическое состо-
яние ребенка способствует развитию надежной привязанности у детей [1]. Чтобы 
проверить гипотезу, была разработана шкала для оценки способности понимать 
психические состояния. Она получила название «Шкала рефлексивной само-
функции» и предназначалась для описания способности распознавать и отражать 
собственный психологический опыт, включая чувства, мысли, желания, а также 
способности осознавать межличностные последствия психических состояний [1]. 

Результаты лондонского проекта показали сильную корреляцию между спо-
собностью размышлять о своей собственной истории и безопасным типом при-
вязанности. Ученые предположили, что развитие способности понимать соб-
ственное психическое состояние, а также чужое психическое состояние, зависит 
от  ранних детско- родительских отношений, в  которых ребенок воспринимает 
опекуна как способного распознавать его психические состояния [2]. Кроме того, 
способность родителя понимать состояние своего ребенка играет определяющее 
значение для развития у  детей таких  же способностей, позволяя идентифици-
ровать и отражать свои собственные проявления, наблюдая реакцию родителей 
на их субъективный опыт.

«Шкала рефлексивной самофункции» была разработана для использования 
в интервью о привязанности взрослых [AAI; George et al.] для выявления способ-
ности понимать психическое состояние свое и  других людей, анализируя вос-
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поминания и значимые фигуры детского опыта [3]. Данное интервью содержало 
вопросы, раскрывающие способность размышлять о  своем собственном опыте 
с точки зрения психических состояний (например, «Почему ваши родители вели 
себя так, как они вели в детстве?», «Считаете ли вы, что ваш детский опыт влияет 
на то, кем вы являетесь сегодня?»), а также направленные на диагностику рефлек-
сивного функционирования (например, «Что вы делали, когда были расстроены 
в детстве?»). В интервью AAI выделено четыре аспекта, указывающих на призна-
ки рефлексивного функционирования, а именно: «Осознание природы психиче-
ских состояний», «Явное усилие выявить психические состояния, лежащие в ос-
нове поведения», «Распознавание связанных с развитием аспектов психических 
состояний» и «Психическое поведение». Интервью занимало около 2 часов и за-
писывалось на аудио для расшифровки [4].

В дальнейшем, чтобы подчеркнуть, что саморефлексия только один из аспек-
тов конструкции и  она имеет более широкое значение, «Шкала рефлексивной 
самофункции» была переименована в  «Шкалу рефлексивного функционирова-
ния» [5]. Данная версия шкалы используется в настоящее время и является основ-
ным психометрическим инструментом, используемым для измерения способно-
сти к рефлексивному функционированию. 

Рефлексивное функционирование (Reflective Functioning, далее RF) рассматри-
вается как способность человека понимать собственное психическое состояние, 
а также психические состояния других людей. Считается, что RF развивается не как 
естественная способность, а через внутреннюю организацию понимания челове-
ком собственных и чужих мыслей и чувств. Кроме того, на развитие RF влияют со-
циальные факторы, структура семьи, размер семьи, качество воспитания [6].

На основе конструкции RF в 2005 г. Slade et al. представил конструкцию ро-
дительского рефлексивного функционирования, включающего способность опе-
куна размышлять о своих собственных внутренних психических переживаниях, 
а также о переживаниях ребенка [7]. 

Родительское рефлексивное функционирование (Parent Reflective Functioning, 
далее PRF) – это способность родителей понимать свои собственные психиче-
ские состояния и психические состояния своих детей, а также влияние этих пси-
хических состояний на поведение ребенка [7]. Родители с высоким уровнем PRF 
оказывают положительное влияние на  эмоциональные переживания ребенка, 
лучше воспринимают себя как родителя и свои отношения с ребенком, поэтому 
ищут социальную поддержку и повышают свою способность справляться с труд-
ностями. Считается, что PRF способствует развитию у ребенка собственной спо-
собности к рефлексивному функционированию, которое, в свою очередь, играет 
решающую роль в  регуляции эмоций, развитии чувства личной свободы воли 
и надежной привязанности [8].

Шкала рефлексивного функционирования была реализована в двух пересека-
ющихся, но разных измерительных конструкциях, т. е. общем RF и родительском 
RF. В то время как общее RF в основном оценивается по интервью AAI и подчер-
кивает способность взрослых размышлять о  своем детском опыте с  родитель-
скими фигурами, родительское RF имеет более конкретный фокус на родитель-
ской способности себя/взрослого размышлять об отношениях со своими детьми 
и в основном оцениваются на основе родительского интервью PDI [9].

Родительское интервью PDI представляет собой полуструктурированное ин-
тервью из  20 пунктов, используемое для изучения представлений родителей 
о своем ребенке в контексте отношений между родителями и детьми. PDI про-
водится в виде отдельных интервью с каждым родителем и занимает около часа. 
Это повествование записывается на аудио и подлежит расшифровке обученными 
кодировщиками. Кодирования в PDI предназначено для измерения способности 
человека отражать свое собственное психическое состояние, а  также психиче-
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ские состояния других людей на основе повествовательных описаний поведения 
и отражений себя и других в контексте отношений или взаимного контекста. От-
рывки в интервью оцениваются по 11-балльной шкале от антирефлексивной (-1 
низкий RF) до и исключительной RF (9 – высокий RF) [9].

Измерения на основе интервью дают богатые данные, однако их проведение 
занимает 1–2 часа, после чего высококвалифицированные специалисты прово-
дят кодирование в течение 2–4 часов. Интервью AAI или PDI – дорогостоящий 
диагностический инструмент, его проведение требует много времени и высокой 
квалификации специалиста. Отвечая на запрос о более энергоемких психодиаг-
ностических методиках измерения RF, подходящих для использования в крупно-
масштабных, скрининговых и других исследованиях, были разработаны краткие 
меры самоотчета. К ним относятся опросник рефлексивного функционирования 
[10] и опросник родительского рефлексивного функционирования [11], которые 
демонстрируют хорошую конструктную валидность, внутреннюю согласован-
ность и надежность [10, 11].

Опросник рефлексивного функционирования (RFQ) представляет собой меру 
самоотчета из 8 пунктов, заполнение которой занимает 3 мин. Ответы оценива-
ются по 7-балльной шкале Лайкерта. RFQ имеет две шкалы: «Уверенность» и «Не-
определенность в отношении психических состояний» [10].

Опросник родительского рефлексивного функционирования (PRFQ), пред-
ставляет собой меру самоотчета из  18 пунктов, родители оценивают каждый 
пункт по шкале Лайкерта от 1 (полностью не согласен) до 7 (полностью согласен). 
В опроснике исследуются три шкалы PRF [11].

При разработке и  валидации PRFQ создатели строго следовали рекоменда-
циям по составлению психометрических тестов, пункты были сформулированы 
на  основе описаний и  примеров в  руководстве по  рефлексивному функциони-
рованию для интервью AAI, руководстве по рефлексивному функционированию 
для интервью PDI и шкале оценки рефлексивной функции [11]. В опроснике име-
ются как положительные пункты (т. е. более высокие баллы, отражающие более 
высокие уровни PRF), так и отрицательные (т. е. более высокие баллы, отражаю-
щие более низкие уровни PRF). Кроме того, некоторые пункты были сформулиро-
ваны таким образом, что как высокие, так и низкие баллы отражали низкий PRF, 
в то время как средние баллы отражали более высокий уровень PRF. 

После исключения похожих элементов опросник имел 57 пунктов. Затем 
20 экспертов оценили каждый из 57 пунктов с точки зрения прототипичности 
для родителей с высоким и низким уровнем мышления соответственно. Таким 
образом были выбраны элементы с  высокой прототипичностью. На  основе 
полученных результатов и дополнительных предложений от  экспертов, каса-
ющихся ясности и понятности элементов, некоторые пункты были переформу-
лированы, некоторые удалены из-за их сходства. Затем на основе окончатель-
ной модели опросника были сформированы три шкалы опросника, содержание 
которых хорошо согласовывалось с  теоретическими описаниями ключевых 
особенностей PRF [11]. 

Первая шкала отражает нерефликсирующую позицию родителей, а  также 
неспособность понять субъективный мир ребенка. Вторая шкала состоит из пун-
ктов, связанных с признанием непрозрачности психических состояний, измеря-
ющая уверенность родителя в оценки мыслей и чувств ребенка. Оценки по этой 
шкале могут варьироваться от склонности родителей быть чрезмерно уверенны-
ми (т. е. не признавать непрозрачность психических состояний) до почти полного 
отсутствия уверенности. Третья шкала охватывает элементы, отражающие инте-
рес и любопытство родителя к психическим состояниям ребенка. В этой шкале 
также низкие показатели отражают отсутствие интереса, очень высокие баллы 
могут отражать навязчивость родителя. 
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PRFQ демонстрирует хорошую внутреннюю согласованность для всех трех 
шкал, оценки (альфа Кронбаха) составили 0,70, 0,82 и  0,75 соответственно. Ре-
зультаты, полученные с  использованием факторного анализа, свидетельствуют 
о трех теоретически и клинически значимых шкалах; результаты были воспро-
изведены в двух выборках, представлены предварительные доказательства на-
дежности и достоверности PRFQ как краткого многомерного показателя PRF [11]. 

Опросник родительского рефлексивного функционирования (PRFQ) как 
психодиагностический инструмент, позволяющий оценить родительские спо-
собности на  понимание психического состояния своего ребенка был выбран 
для первичной апробации на  российской выборке. Пилотажное исследование 
по апробации опросника PRFQ проводилось в рамках магистерской диссертации 
с декабря 2021 года по апрель 2022 года. В исследовании приняли участие 50 ре-
спондентов мужского (N = 12) и женского пола (N = 38) в возрасте от 27 до 58 лет. 
Средний возраст 40,4 лет. Участие в исследовании было добровольным. Опросни-
ки для заполнения предлагались участникам в электронном виде (гугл-форма). 

Для определения структуры методики «Родительского рефлексивного функ-
ционирования» использован эксплораторный факторный анализ (ЭФА). Извле-
чение факторов выполнено с помощью метода Главных компонентов, а поворот 
факторной структуры – с помощь метода вращения Варимакс. Для оценки харак-
теристик модели использован метод Максимального правдоподобия. Для про-
верки надежности пунктов и шкал методики были использованы коэффициент α 
Кронбаха и критерий ранговой корреляции Спирмена.

На первом этапе проведена проверка оригинальной трехфакторной структу-
ры опросника PRFQ. Извлеченные факторы объяснили 45,25 % общей дисперсии. 
Результаты первоначального факторного анализа PRFQ показали, что некоторые 
пункты не имеют большой факторной нагрузки. После процедуры поочередно-
го удаления четырех пунктов с низкой факторной нагрузкой и проведения по-
вторного ЭФА, выделенные 3 фактора объяснили 55,507 % общей дисперсии: F1 – 
20,230 %, F2 – 19,652 %, F3 – 15,625 %.

Сильной корреляции между шкалами не  выявлено, предполагая, что PRFQ 
измеряет три относительно независимые характеристики PRF. На  основании 
данных факторов были выделены шкалы методики: «Предрефлексия», «Интерес 
и  любопытство», «Уверенность в  состояниях ребенка». Пункты, наполняющие 
шкалы, однозначно соотносятся с  определенными шкалами, коэффициенты α 
Кронбаха во всех трех шкалах высокие и свидетельствует о внутренней согласо-
ванности опросника. 

Результаты пилотажного исследования повторяют более ранние выводы 
о трехфакторной структуре PRFQ. Также результаты пилотажного исследования 
показывают, что, возможно, было бы целесообразно провести дальнейшее иссле-
дование с увеличением количества выборки, изучая соответствие модели опрос-
ника из 18 и 14 пунктов. Использование данной методики может помочь в сопо-
ставлении отечественных данных с зарубежными исследованиями родительского 
рефлексивного функционирования.
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Аннотация. В статье приводится обзор состояния проблемы в Российской Феде-
рации. Приведены и проанализированы результаты интервьюирования взрослых 
людей, которые были усыновлены в  раннем возрасте и  узнали об  усыновлении 
в подростковом или взрослом возрасте при случайных обстоятельствах, без спе-
циальной психологической подготовки. Целью интервью было выявление и ана-
лиз психологических переживаний, связанных с раскрытием тайны усыновления. 

Ключевые слова: тайна усыновления, приемный ребенок, детско- родительские 
отношения, самоидентичность, психологическая травма, травматический опыт

За  последнее десятилетие ситуация с  семейным устройством детей- сирот 
в нашей стране улучшилась. Это результат не только определенных изменений 
в  законодательстве, но  и  активной информационно- просветительской работы 
многочисленных общественных организаций, профильных благотворительных 
фондов и  государственных органов (для удобства, для целей настоящей статьи 
термин «усыновление» включает в себя как усыновление, так и удочерение). 

Так, в 2021 г. опыт сиротства в России имели 493,777 детей, что практически 
в 1,5 раза меньше, чем в 2014 г. В 2021 г. из всех детей, имевших опыт сиротства, 
большая часть (454,031 человек) находились на воспитании в семьях [1]. Из них 
на усыновление в 2021 г. было передано 2,500 детей [2].
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Согласно Семейному кодексу РФ, среди всех форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, именно усыновление является приоритет-
ной формой устройства [3]. Считается, что при усыновлении ребенок оказывается 
в наиболее комфортных для него условиях. Между тем, в отличие от других форм 
семейного устройства, например, опеки (попечительства) или замещающей се-
мьи, при усыновлении дети теряют право на льготное поступление в вуз и соци-
альное жилье после совершеннолетия, а усыновители, как правило, не получают 
государственные пособия (исключение на данный момент составляет г. Москва). 
И все же для многих кандидатов в приемные родители, несмотря на менее при-
влекательные финансовые условия, усыновление остается в приоритете. 45 % по-
тенциальных приемных родителей указывают его в качестве предпочтительной 
формы семейного устройства [4]. Стоит отметить, что усыновление является при-
оритетной формой устройства не только в России, но практически во всех совре-
менных государствах [5]. 

Предпочтение приемными родителями усыновления как формы семейного 
устройства, может объясняться целым рядом социальных и  юридических фак-
торов, таких как необратимость процедуры усыновления в большинстве случа-
ев, отсутствие необходимости финансовой отчетности перед органами опеки, 
неограниченные права в  отношении усыновленного ребенка и  многое другое, 
однако, доля психологических факторов такого выбора тоже очень велика. Для 
приемного родителя опека как форма устройства предполагает выстраивание 
отношений и  общение с  кровной семьей приемного ребенка, что часто влечет 
за  собой смешение ролей, конкуренцию между кровной и  приемной семьями 
и другие психологические сложности. Если посмотреть на ситуацию опеки со сто-
роны приемного ребенка, то ребенок с опытом разлуки, перемещения из семьи 
в семью или приют, без значимого взрослого, зачастую в условиях опеки может 
занимать позицию «вы все равно в моей жизни временно», балансируя на грани 
снова оказаться в другой семье. Опекаемый ребенок носит другую фамилию, что 
делает опеку прозрачной для окружающих и часто входит в разрез с интересами 
и установками замещающих родителей. Семья попадает в центр нежелательно-
го внимания окружающих, которые зачастую руководствуются укоренившимися 
в обществе представлениями о детях- сиротах. 

В результате, многие приемные родители рассматривают усыновление в ка-
честве наиболее благоприятной формы семейного устройства как с  учетом 
собственных интересов, так и  в  интересах ребенка. При этом, многие из  них 
руководствуются наличием в Российской Федерации закона о тайне усыновле-
ния [6], выбирая скрывать от приемного ребенка факт усыновления. При этом, 
в практике многих стран сведения о биологических родителях не являются тай-
ной или могут быть раскрыты по решению суда в интересах усыновленного или 
общества  [5]. В современной России спор о необходимости сохранения тайны 
усыновления является одной из  наиболее актуальных и  дискуссионных про-
блем, возникающих в процессе усыновления, что нередко приводит к правовым 
коллизиям [7]. 

Согласно исследованиям, для 65 % усыновителей и 35 % потенциальных при-
емных родителей тайна усыновления имеет принципиальное значение [4]. При 
этом, среди усыновленных наблюдается обратная картина: 60 % респондентов 
из числа усыновленных и экспертов не видят смысла в охране тайны, поскольку 
считают, что закон не обеспечивает уважение прав ребенка, реальной анонимно-
сти и является инструментом поддержки травматичного опыта для детей и усы-
новителей [8].

Выбор усыновителей в пользу тайны усыновления может быть обусловлен, по-
мимо прочего, представлениями и установками, до сих пор достаточно распро-
страненными в нашем обществе.
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Семья Г. В. отмечает, что существующие в российском обществе установки тор-
мозят развитие форм семейного устройства детей- сирот, т. к. семьи, принявшие 
детей на воспитание, не получают от социума психологической и моральной под-
держки. Как следствие, усыновители скрывают этот факт от общества, переживая 
напряжение, незащищенность, часто находятся в страхе от возможности раскры-
тия тайны [9]. Даже те усыновители, кто считает, что ребенок вправе знать, кто 
его кровные родители, часто предпочитают скрывать факт усыновления от тре-
тьих лиц из-за стереотипов в отношении усыновления [8]. 

В  рамках исследования, проведенного в  2010 г. Всероссийским центром из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации [10], были выявлены следующие сте-
реотипы относительно детей- сирот:

Имеют плохую наследственность, поэтому страшно принимать такого ребен-
ка в семью – гены могут проявиться. 

Склонны к асоциальному поведению, потенциальные преступники, воры, нарко-
маны.

Не умеют дружить и общаться с окружающими.
Неполноценные, слабые дети, с ограниченными умственными способностями.
Не  способны создать благополучную семью, так как не  имеют представления 

о роли мужа (отца)/жены (матери).
В будущем с ними опасно заводить семью, так как неизвестно, чего от них ожи-

дать, какие дети от них могут родиться.
Нельзя положиться в будущем – когда он вырастет, бросит своих приемных ро-

дителей, неблагодарный.
Обуза общества, неперспективные, не  представляют ценности для общества 

в будущем.
Сложные дети со сложным характером.
При этом, исследователи отмечают, что декларируемое отношение окружаю-

щих к таким детям отличается от фактического: когда о детях- сиротах говорят 
как об  абстрактном понятии, мнения и  оценки представляют собой социально 
одобряемый вариант, а реальное отношение зачастую проявляется только в ситу-
ации непосредственного контакта с такими детьми [10]. 

В  целом, можно отметить недостаток исследований, непосредственно каса-
ющихся как тайны усыновления, мотивов или психологических последствий ее 
сохранения, так и психологических особенностей усыновленных и их травмати-
ческого опыта.

Итак, пытаясь уберечь приемного ребенка и самого себя от подобных стере-
отипов, приемный родитель зачастую выбирает сохранять тайну усыновления. 
Для того, чтобы проанализировать, насколько эффективен и оправдан такой вы-
бор с т. з. защиты приемного ребенка от травмы и стресса, было проведено пять 
интервью с  усыновленными, узнавшими о  своем усыновлении при случайных 
обстоятельствах и без специальной психологической подготовки, хотя в прием-
ной семье изначально была установка на сохранение тайны усыновления.

Возраст пятерых интервьюируемых на момент проведения интервью состав-
лял от 31 года до 46 лет, средний возраст 42 года. Среди них было 4 женщины (№1, 
№2, №3 и №4) и 1 мужчина (№5). 4 из 5 интервьюируемых имеют высшее обра-
зование (№1, №2, №4 и №5), Интервьюируемая №3 имеет средне- специальное 
образование. 2 из 5 интервьюируемых состоят в браке (№1 и №4), 3 из 5 разведе-
ны (№2 и №5) или не состоят в браке (№3). Все пятеро интервьюируемых имеют 
детей (в том числе, двое воспитывают приемных детей). 2 из 5 интервьюируемых 
проживают в Москве, 3 из 5 проживают в крупных региональных центрах. 

На момент усыновления интервьюируемые находились в возрасте от 2-х мес. 
до 5 лет, средний возраст при усыновлении составлял приблизительно 20 меся-
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цев. На момент проведения интервью, с момента раскрытия тайны усыновления 
прошло от 6 лет до 31 года. 4 из 5 интервьюируемых (№1, №2, №3 и №5) являются 
отказниками, родители Интервьюируемой №4 были лишены родительских прав.

Ниже приведена краткая анонимная история усыновления каждого из интер-
вьюируемых (согласие интервьюируемых на использование данных получено).

Интервьюируемая №1. Женщина, 46 лет. 
Удочерена в возрасте 2 мес. бездетной семейной парой. Кровная мать офор-

мила отказ, кровный отец не знал о ее существовании. Чтобы скрыть факт удо-
черения, приемная мать сменила место работы, при удочерении были изменены 
фамилия, имя, отчество и дата рождения. В  возрасте 36 лет после смерти при-
емных родителей остро переживала одиночество в связи с отсутствием сиблин-
гов. Это усугублялось тем, что после смерти родителей остальные родственники 
по  неясной причине прекратили общение. Супруг, по  стечению обстоятельств, 
знавший об удочерении, с целью облегчить ее моральные страдания, рассказал 
о факте удочерения и предложил помочь в поисках кровной семьи. Впоследствии 
разыскала кровных родителей и  сиблингов. Восстановить детско- родительские 
отношения с  кровными родителями не  удалось, в  настоящее время общается 
в основном с сиблингами. 

Интервьюируемая №2. Женщина, 43 года. 
Удочерена в  возрасте 9 или 10 мес. бездетной семейной парой. Является 

ребенком- отказником, но  обстоятельства отказа достоверно неизвестны. При 
удочерении получила новые фамилию, имя, отчество и дату рождения. В возрас-
те 37 лет потеряла отца, с которым была очень близка. После его смерти узнала 
о факте удочерения от [приемной] матери, отношения с которой характеризует 
как изначально «сложные». Пыталась разыскать кровных родственников, но по-
иск не  удался из-за отсутствия информационного содействия со  стороны при-
емной матери. Основываясь на непроверенной информации, предполагает, что 
является внебрачной дочерью [приемного] отца или незапланированным ребен-
ком молодой женщины, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. В настоя-
щее время общение с приемной матерью отсутствует по взаимной инициативе.

Интервьюируемая №3. Женщина, 31 год. 
Удочерена в возрасте 2-х лет бездетной семейной парой. Со слов очевидцев, 

была четвертым ребенком в полной семье, кровная мать скончалась после родов. 
Из-за тяжелой семейной ситуации вместе с тремя старшими сиблингами была 
передана на воспитание кровной бабушке, которая в дальнейшем оформила от-
каз (при этом, трое сиблингов остались в кровной семье). При удочерении полу-
чила новые фамилию, имя, отчество и дату рождения. В возрасте 8 лет потеря-
ла приемного отца, с  которым была очень близка. После его смерти приемная 
мать приобрела алкогольную зависимость, перестала справляться с воспитанием 
и  решила вернуть приемную дочь в детский дом (но в дальнейшем отказалась 
от этой мысли под давлением социума). В подростковом возрасте была трудным 
ребенком, часто не ночевала дома, воровала у [приемной] матери деньги. Об удо-
черении узнала дважды. Впервые в возрасте 9 лет, когда случайно обнаружила до-
кументы. Но, по ее словам, полностью об этом забыла. Во второй раз – в возрасте 
12 лет от приемной матери. Впоследствии пыталась искать кровных родственни-
ков, но поиск пока не удался. В настоящее время общение с приемной матерью 
отсутствует по инициативе приемной матери.

Интервьюируемая №4. Женщина, 45 лет.
Удочерена в  возрасте 5  лет бездетной семейной парой. Несмотря на  5-лет-

ний возраст, приемным родителям удалось убедить ее, что она их родная дочь. 
Является одной из троих сиблингов, чьи родители были лишены родительских 
прав из-за ненадлежащего ухода. Перед удочерением некоторое время находи-
лась в детском доме. При удочерении получила новые фамилию, имя, отчество 
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и дату рождения. В 19 лет потеряла [кровного] отца, с которым была очень близка. 
Об удочерении узнала в возрасте 21 года, случайно обнаружив документы, после 
чего подтвердила информацию у сестры приемной матери. Более года не сооб-
щала приемной матери о том, что знает об удочерении. Разыскала кровных си-
блингов, поддерживает с ними отношения (кровные родители к моменту поиска 
уже скончались). 

Интервьюируемый №5. Мужчина, 43 года. 
Усыновлен в течение первого года жизни бездетной семейной парой. Явля-

ется ребенком- отказником. Приемную мать считал кровной, приемного отца – 
отчимом, кровного отца – пропавшим без вести. Об усыновлении узнал в 12 лет 
от  кровной матери, которая подошла на  улице и  сообщила, что он приемный, 
и она его настоящая мать. В дальнейшем никогда, даже будучи взрослым, не со-
общал приемной матери, что знает об усыновлении (приемная мать скончалась 
за  несколько лет до  проведения интервью). В  подростковом возрасте общение 
с  кровной матерью периодически прерывалось по  его инициативе, затем про-
должилось во взрослом возрасте, но снова прекратилось по инициативе кровной 
матери. Впоследствии разыскал кровного отца и поддерживал отношения до его 
кончины. В настоящее время общение с кровной матерью отсутствует по иници-
ативе кровной матери.

Далее в настоящей статье повествование для удобства разделено на несколько 
тем или феноменов, так или иначе затронутых или выявленных в ходе интервью.

Явилась ли информация об усыновлении полной неожиданностью, или интервью-
ируемый подозревал, что является приемным ребенком.

2 из 5 интервьюируемых (№3 и №5) узнали о своем усыновлении в детском 
или подростковом возрасте, 3 из 5 (№1, №2 и №4) узнали во взрослом возрасте, 
но всех их объединяет то, что изначально приемная семья намеревалась сохра-
нить тайну усыновления, раскрытие тайны произошло спонтанно, без психоло-
гической подготовки. 

Несмотря на  то, что для всех интервьюируемых информация об  усыновле-
нии явилась неожиданной, только 1 из 5 интервьюируемых (№3) отметила, что 
до раскрытия тайны не замечала никаких странностей и нестыковок. Остальные 
4 из 5 интервьюируемых (№1, №2, №4 и №5) сообщили, что и ранее испытыва-
ли сомнения или задавали вопросы на данную тему, однако приемные родители 
смогли развеять их подозрения. 

Так, Интервьюируемая №1 отмечает, что «в воздухе витала недоговорен-
ность», поскольку [приемная] мать затруднялась при ответе даже на самые про-
стые вопросы о  рождении, к  тому  же несходство внешности и  темперамента 
с [приемными] родителями было довольно явным. 

Интервьюируемая №2 испытала сомнения, когда обнаружила несоответствие 
своей группы крови родительским, но [приемная] мать смогла найти объяснение.

Интервьюируемая №4 была удочерена в  возрасте 5-ти лет и,  в  силу возрас-
та, многое помнила, однако [приемные] родители находили убедительные объ-
яснения. Так, на воспоминания о детском доме они ответили, что на время дли-
тельной командировки оставляли дочь в круглосуточном детском саду. По словам 
самой Интервьюируемой №4, даже понимая несостоятельность некоторых аргу-
ментов, она предпочитала не развивать эту тему, поскольку «возможно, боялась 
услышать правду». 

Интервьюируемый №5 сообщает, что его смущали нестыковки в  семейной 
хронологии, разные фамилии и  «слишком зрелый возраст» [приемной] матери 
по сравнению с родителями одноклассников (на момент его появления прием-
ной матери было 40 лет).

Рассуждая о том, явилась ли информация об усыновлении полной неожидан-
ностью, одни и те же интервьюируемые дают противоречивые ответы: с одной 
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стороны, они подозревали нечто подобное, но в то же время сообщают, что но-
вость явилась для них полной неожиданностью и вызвала шок. В целом, можно 
сказать, что сомнения, посещавшие интервьюируемых в  детстве, не  вызывали 
у них конкретной мысли о том, что они являются приемными, но заставили их 
легко поверить в информацию об усыновлении, когда тайна была раскрыта. 

Как можно охарактеризовать отношения интервьюируемого с приемными ро-
дителями до раскрытия тайны усыновления

2 из 5 интервьюируемых (№1 и №4) сообщают, что с обоими приемными ро-
дителями их связывали теплые, «понимающие» (№4) отношения, в которых по-
стоянно чувствовалась родительская любовь (№1). Еще 2 из 5 интервьюируемых 
(№2 и №3) сообщают, что их связывали теплые отношения только с [приемным] 
отцом, но не с матерью, и после смерти отца отношения с [приемной] матерью 
полностью испортились, вплоть до разрыва. Интервьюируемая №2 сообщает, что 
со стороны приемной матери систематически подвергалась эмоциональному на-
силию, а Интервьюируемая №3 – физическому насилию. 1 из 5 интервьюируемых 
(№5) говорит, что отношения с [приемной] матерью и отчимом были холодными, 
в семье не было принято обсуждать чувства, общение происходило «на языке тре-
бований», тактильный контакт отсутствовал. 

При этом, 2 из  3 интервьюируемых (№4 и  №5), узнавшие об  усыновлении 
от третьих лиц или случайно найдя документы, не смогли откровенно обсудить 
это со  своими приемными родителями. Так, Интервьюируемый №5 до  самой 
смерти приемной матери так и не сообщил ей, что знает об усыновлении, хотя 
считает, что приемная мать об этом догадывалась («Отношения с [приемной] ма-
мой стали более отстраненными, холодными и даже агрессивными. Она с наме-
ком спрашивала, не появились ли у меня новые родственники. Мы с ней не мог-
ли поговорить, не было доверия. <…> Я все время молчал, потому что не знал, 
как себя с  ней вести». Интервьюируемая №4, узнав об  усыновлении, в течение 
года скрывала от [приемной] матери, что тайна раскрыта, и решилась поговорить 
об этом, только когда потребовалось юридическое согласии для дальнейшего по-
иска кровной семьи. Она отмечает, что если бы согласие не требовалось, она так 
и не обсудила бы это с приемной матерью, т. к. «боялась, что семья развалится, 
и все сломается».

Интервьюируемые, имевшие с  приемными родителями теплые отношения 
(№1 и №4), сообщают, что после раскрытия тайны их отношение к приемным ро-
дителям не только не ухудшилось, но даже улучшилось. Интервьюируемые, чьи 
отношения с приемными матерями были изначально плохими (№2 и №3) , сооб-
щают, что отношения ухудшились, а затем полностью прекратились. Интервью-
ируемый №5, чьи отношения с приемной матерью были изначально холодными, 
сообщает, что они стали еще «более отстраненными и даже порой агрессивными».

Симптомы травматического события 
3 из 5 интервьюируемых упоминают о появлении тех или иных проблем с па-

мятью в  связи с  раскрытием информации об  усыновлении. Так, Интервьюиру-
емая №4 (удочеренная в  возрасте 5  лет) после раскрытия тайны начала резко 
вспоминать травмирующие события, предшествовавшие усыновлению и  ранее 
полностью отсутствовавшие в  ее воспоминаниях (впоследствии воспоминания 
были подтверждены реальными фактами). Интервьюируемый №5 сообщает, что 
обстоятельства, в  которых происходило раскрытие тайны усыновления (в воз-
расте 12 лет), до  сих пор стоят у  него перед глазами, при этом он совершенно 
не помнит своих ощущений в тот момент. Интервьюируемая №3 упоминает, что 
впервые узнала об усыновлении в возрасте 9 лет, но полностью забыла об этом 
и не вспоминала, пока приемная мать не раскрыла ей тайну усыновления. 

4 из 5 интервьюируемых (№1, №2, №3 и №5) сообщают, что отмечали у себя 
полное отсутствие ощущений в момент раскрытия тайны или симптомы, сход-



95

ные с  диссоциацией («испытала шок», «смотрела в  зеркало и  не  видела в  нем 
себя», «часть меня как будто вырезали», «все было как в тумане, апатия, неосоз-
нанность»). 

Как отразилось раскрытие тайны на самоидентичности
Все интервьюируемые сообщают, что их представление о себе значительно из-

менилось или ухудшилось. Так, Интервьюируемая №1 сообщает, что до раскры-
тия тайны твердо знала, какие качества передались ей от каждого из родителей, 
а после раскрытия тайны «картина мира рухнула», она задалась вопросами: Кто 
я? Какова моя судьба? Интервьюируемая №2 отмечает, что после раскрытия тай-
ны «не знала, как жить, что делать, что думать о себе. «Кто я? Человек, рожденный 
в нормальных кругах или дочь алкоголиков? Что произошло? Как я оказалась вне 
кровной семьи? Пытались ли меня искать? Вспоминали ли обо мне? Сожалели ли 
о случившемся? Нужна ли я сейчас кровной семье?». Интервьюируемая №3 испы-
тала горечь при мысли, что «видимо, была не нужна своим кровным родителям». 
Интервьюируемая №4 сообщает, что «считала себя ребенком из  образованной 
семьи, и вдруг оказалась дочерью алкоголиков – это не стыковалось одно с дру-
гим», она также отмечает, что «отношение к себе пришлось выстраивать заново, 
т. к. оно совсем сломалось». Интервьюируемый №5 сообщает, что после раскры-
тия тайны не знал, куда теперь идти, и имеет ли он право вернуться домой и на-
ходиться там. Он отмечает: «Я понял, что я плохой, неправильный и не должен 
общаться с кровной матерью. Я не такой как все, у меня все не так. Друзья похожи 
на своих родителей, а моя мама приемная. Но об этом никому нельзя говорить, 
потому что мама никому об этом не говорит. Значит, я должен это скрывать. Все 
разные, но я более разный, чем все остальные». 

Кроме того, хотелось бы отметить, что информация о происхождении, полу-
ченная интервьюируемыми от приемных родителей, их родственников или дру-
зей, зачастую изображает их положение до усыновления как жалкое и плачевное, 
а роль приемных родителей подается как спасающая и благородная.

Интервьюируемая №1 (со слов подруги приемных родителей, сославшей-
ся на их рассказ): «Я была вся в струпьях, потому что [кровные родители] меня 
держали в полиэтиленовом пакете, чтобы не стирать пеленки, т. к. им было лень. 
Не кормили, потому что “все равно планировали  куда-то сбыть”. В общем, особо 
не утруждались». 

Интервьюируемая №2 (со слов приемной матери) (текст стилистически изме-
нен в связи с наличием в оригинале просторечной лексики, смысл максимально 
сохранен): Я была при смерти, серьезно больна. Приемная мать из милости взяла 
меня в свою семью. Она рассказала, что я якобы родилась в привокзальной убор-
ной, моя кровная мать занималась проституцией и воровством, а потом сконча-
лась от алкогольной зависимости, и что я отношусь к низшим слоям общества, 
а она меня облагородила. <…> Теперь приемная мать ждет благодарности и счи-
тает, что я должна ей свою жизнь».

Интервьюируемая №3: «Однажды [приемная] мать посадила меня напротив 
и сказала: “Я с тобой не справляюсь, мне стыдно перед соседями за твое пове-
дение. Ты нам не родная, я тебя никогда не хотела. Хочу вернуть тебя в детский 
дом”».

Интервьюируемая №4: «Когда я узнала об удочерении и пришла к маминой 
сестре, она сказала: “Что ты рыдаешь? Радуйся – могла бы так и остаться в дет-
ском доме”. Эта фраза меня злит. Я вижу в ней противопоставление. Она словно 
ставит сирот на  более низкую ступень, делает из  них облагодетельствованных. 
Как будто сироты – это люди, с которыми так можно. Которым можно такое го-
ворить».

Интервьюируемый №5: «Когда мне в руки попал рукописный отказ [кровной 
матери], я на всю жизнь запомнил фразу: “Я отказываюсь от прав на данного ре-
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бенка”. Я для нее был “данным ребенком”. Это было неприятно. <…> Меня очень 
раздражает, когда  кто-то начинает меня жалеть или обвинять мою биологиче-
скую мать».

Можно сказать, что, сформулированная подобным образом, информация 
о происхождении причинила интервьюируемым боль и могла послужить причи-
ной психологической травмы. 

Чем был мотивирован поиск интервьюируемыми кровной семьи, оказал ли поиск 
кровной семьи влияние на самоидентичность

Все интервьюируемые сообщили, что так или иначе были заинтересованы 
в поиске кровной семьи и предприняли для этого те или иные действия. 

В качестве мотивации, 3 из 5 интервьюируемых (№1, №2 и №3) отмечают же-
лание иметь родственников, чтобы общаться, «ездить в гости» (№3), «не чувство-
вать себя сиротой» (№1), в связи с тем, что приемные родители скончались (№1, 
№2 и №3) или прекратили отношения с интервьюируемым (№2 и №3). Кроме 
того, 4 из 5 интервьюируемых (№1, №2, №3 и №4) отмечают желание узнать, что 
собой представляют кровные родственники, «на кого я  похожа, чьи привычки 
взяла» (№2), убедиться, что кровная семья не является асоциальной. 

Интервьюируемая №3 сообщает, что для того, чтобы полностью простить 
кровных родителей за  отказ, ей необходимо лично встретиться, выговориться 
и выразить все эмоции. При этом, она отмечает, что не планирует спрашивать их 
о причине отказа, поскольку боится «услышать, что была не нужна». 

Все интервьюируемые объясняют отказ кровных родителей или лишение ро-
дительских прав тяжелой жизненной ситуацией кровной семьи («так сложились 
обстоятельства», «я верю, что была зачата, выношена и рождена в любви, но по-
том помешали обстоятельства», «им было тяжело», «кровная мать – несчастный 
человек с тяжелой судьбой», «ей пришлось тяжело в полном одиночестве, без ра-
боты, образования и жилья, в послеродовой депрессии».

Интервьюируемые №1 и  №4, которым удалось найти сведения о  кровных 
родителях, сообщают, что испытали облегчение, получив информацию о  них. 
Так, Интервьюируемая №1 отмечает, что увидела «адекватных людей без вред-
ных привычек». Интервьюируемая №4 (чей поиск кровной семьи растянулся 
на 20 лет) сообщает, что после раскрытия тайны «годами считала себя дочерью 
алкоголиков, и  вдруг оказалась дочерью живых людей <…> Когда мне отдали 
письма кровной матери, за ними я увидела живого человека, умного, интересно-
го … Я боялась не справиться с тем, что узнаю, а получилось хорошо». 

При этом интервьюируемые, восстановившие контакт с кровными родителя-
ми (№1 и №5), сообщают, что им не удалось найти в кровной семье душевного 
тепла. Так, Интервьюируемая №1 сообщает, что «детско- родительские отноше-
ния не сложились». Интервьюируемый №5 сообщает, что « какие-либо ожидания 
от общения с кровной матерью отсутствовали, и в  какой-то момент не захотелось 
с ней общаться <…> В дальнейшем в отношениях было много конфликтов, не свя-
занных с отказом».

Все интервьюируемые, являющиеся отказниками (№1, №2, №3 и №5), так или 
иначе отмечали болезненность самого факта отказа. Так, Интервьюируемая №1 
сообщает, что после встречи с кровной матерью, в целом, простила ее, но оста-
лась обида за отказ. Интервьюируемая №2 (пока не получившая доступ к досто-
верной информации об обстоятельствах отказа) сообщает, что успокаивает себя 
предположением, что «кровная мать написала отказ из-за крайне стесненных 
обстоятельств; вероятно, ее вынудили сделать это силой». Интервьюируемая №3 
сообщает, что испытала горечь при мысли, что была не нужна, и ее бросили. Ин-
тервьюируемый №5 комментирует свои чувства в  связи с  отказом следующим 
образом: «Мне сразу было понятно, что она от меня отказалась. Я тогда не знал, 
как это произошло. Сам не спрашивал, и мне не рассказывали. Я не видел для себя 
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возможности это узнать. Это было табу, о котором лучше не говорить и не думать. 
Отвратительное состояние, нездоровое, ненормальное, но  я  понял это, только 
став взрослым».

Что сами интервьюируемые думают о тайне усыновления, насколько полную ин-
формацию о себе они хотели бы получить

Все интервьюируемые отмечают, что хотели бы узнать о себе полную инфор-
мацию, «всю правду, какой бы она ни была» (№2), «даже если это  какая-то страш-
ная история, хочется все узнать и  прожить» (№1), «если рассказывать, то  все» 
(№3) Интервьюируемый №5 сообщает: «Я бы предпочел, чтобы мне обо всем рас-
сказали, чтобы у меня сразу была полная и ясная картина. Тогда я был бы другим 
человеком». При этом, Интервьюируемая №3 говорит, что хотела бы услышать, 
что от нее отказались «не потому, что была не нужна, а просто так сложились об-
стоятельства».

3 из 4 интервьюируемых (№1, №2 и №3), которым при усыновлении была из-
менена дата рождения, сообщают, что испытывают значительный дискомфорт 
в связи с тем, что им не известна настоящая дата рождения (№2 и №3), или в свя-
зи с самим фактом несоответствия даты в паспорте фактической дате (№1). 

Интервьюируемые сообщают, что раскрытие тайны не было бы таким болез-
ненным, если бы они услышали от приемных родителей следующие слова:

Интервьюируемая №1: «Я хотела  бы услышать: “Знаешь,  кого-то приносит 
аист, а  кого-то нет. Но это ничего не значит. Несмотря на обстоятельства, мы род-
ные люди. Так что все в порядке!” Еще я хотела бы знать, может ли приемный 
ребенок действительно стать родным?»

Интервьюируемая №3: «Я хотела бы услышать, что приемная мать меня лю-
бит. Сесть на  диван, укрыться одним пледом и  поговорить о  чем угодно, хоть 
о погоде. Просто, чтобы быть рядом».

Интервьюируемая №5: «Я хотел бы, чтобы [приемная] мама сказала: “Я боюсь 
тебя потерять. Мне страшно. Я тебя очень ценю”. Это то, что она реально чувство-
вала. Просто не могла сказать. Если бы она это сказала, думаю, наши отношения 
стали бы гораздо ближе».

Несмотря на то, что сегодня многие приемные семьи по-прежнему выбирают 
в качестве стандарта сохранение тайны усыновления, можно с уверенностью ска-
зать, что данная практика будет постепенно меняться. Об этом свидетельствует 
наличие запросов на тему «Как рассказать приемному ребенку, что он приемный?» 
на Горячей линии помощи для родителей Центра психолого- педагогической, ме-
тодической и  консультационной помощи МГППУ, открытой в  2021 г. в  рамках 
национального проекта «Образование». Этому также способствует постепенно 
меняющееся отношение в  нашем обществе к детям- сиротам, к  институту при-
емного родительства в целом, а также к кровным семьям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации.

Между тем, даже те приемные родители, которые готовы рассказать приемно-
му ребенку об усыновлении, испытывают сомнения относительно того, в каком 
возрасте это целесообразно сделать, в какой форме и в каком объеме следует по-
давать информацию так, чтобы не нанести психологическую травму. 

Исходя из  вышеизложенного анализа интервью можно выдвинуть гипоте-
зу, нуждающуюся в дальнейшей проверке с использованием валидных методик 
и статистических методов. 

• Информация о  происхождении ребенка, поданная несвоевременно, 
в  некорректной или неделикатной форме, способна причинить значительные 
моральные страдания, нанести психологическую травму. 

• Характер отношений с приемными родителями не зависит от сохранения 
или раскрытия тайны усыновления. Теплые, принимающие и доверительные от-
ношения являются ресурсом для совладания приемного ребенка с травмой. 
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• Самоидентичность и  самооценка приемного ребенка подвержена стере-
отипам, существующим в  нашем обществе относительно детей- сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей. При этом, для формирования или вос-
становления своей самоидентичности усыновленный нуждается в максимально 
полной картине обстоятельств своей жизни. Наличие полной картины является 
важным условием совладания с травмой. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ РЕСУРСЫ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

Бойченко Е. И.
ФДО МГППУ, boychenkoei@fdomgppu.ru

Аннотация. Проблема исследования актуальна в  контексте психологической 
помощи родителям, воспитывающим особых детей. Целью исследования стал 
анализ психологических и  семейных ресурсов родителей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ и инвалидностью в сравнении с родителями здоровых детей. Выборку 
составили респонденты женского пола, в возрасте от 30 до 58 лет из них 10 ро-
дителей, воспитывающих детей с ОВЗ и 9 родителей здоровых детей. Выявлены 
тенденции к  различиям и  значимые различия в  психологических и  семейных 
ресурсах родителей указанных групп: тенденция к различиям относительно со-
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ставляющей жизнеспособности семьи «Принятие и гибкость» и копинг- стратегии 
«Активное совладание» методики СОРЕ; значимые различия по характеристике 
«Общность с человечеством» методики «Сочувствие к себе». Показатели по всем 
указанным шкалам у родителей воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью 
ниже, чем у родителей условно здоровых детей.

Ключевые слова: психологические ресурсы, семейные ресурсы, жизнеспособ-
ность, родители, дети с ОВЗ и инвалидностью, условно здоровые дети. 

PSYCHOLOGICAL AND FAMILY RESOURCES OF PARENTS RAISING 
SPECIAL CHILDREN

Annotation. The research problem is relevant in the context of psychological 
assistance to parents raising special children. The aim of the study was to analyze the 
psychological and family resources of parents raising children with disabilities and 
disabilities in comparison with the parents of healthy children. The sample consisted 
of female respondents aged 30 to 58 years, of which 10 parents raising children with 
disabilities and 9 parents of healthy children. The tendencies to differences and 
significant differences in the psychological and family resources of the parents of 
these groups are revealed: the tendency to differences regarding the component of 
family viability "Acceptance and flexibility" and the coping strategy "Active coping" of 
the SORET methodology; significant differences in the characteristic "Community with 
humanity" of the "Self-compassion" methodology. Indicators on all these scales for 
parents raising children with disabilities and disabilities are lower than for parents of 
conditionally healthy children.

Keywords: psychological resources, family resources, viability, parents, children 
with disabilities and disabilities, conditionally healthy children.

Введение
С каждым годом детская инвалидность в России неуклонно растет (в 2021 году 

составляла более 700 тысяч детей по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики) [4]. Соответственно увеличивается количество семей воспиты-
вающих ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Наличие факта инвалидности в семье 
приобретает характер хронического травмирующего события, влияющего на всю 
семейную систему. Переживание внутренних и внешних неблагоприятных фак-
торов может менять поведение и функционирование каждого члена семьи. Такие 
семьи считаются наиболее уязвимыми. Семья для людей с ОВЗ является центром 
поддержки. И вопрос жизнеспособности таких семей становится особенно акту-
альным.

Разработкой проблем жизнеспособности семей, воспитывающих детей с на-
рушением развития занимались зарубежные исследователи: Уолш Ф., МакКубины 
Л.Д. и Г.И., Селигман М., Дарлинг Р., Гааз Д.,Сиксби М.Т., Сузуки К., Гардинер Э., 
Масе Л. С., Яроччи Г., Ким И.,С., Леон Е., Сим А., Ваз А. и другие.

Отечественными психологами были исследованы следующие проблемы се-
мей, воспитывающих детей с  нарушением развития: жизненные предназна-
чения родителей (Резник  А. В., Одинцова  М. А., Овчаренко  В. Д.); занятость ро-
дителей (Кулагина  Е. В.); психологические особенности матерей (Козачек  О. В., 
Бабченко О. Д., Ткачева В. В.); психологические особенности родителей (Митасо-
ва Е. В., Юдина А.Е, Бабич Е. Г., Черепко С. Е., Хорошева Е. В.); эмоциональная де-
задаптация, посттравматический рост и копинг- стратегии родителей (Бабич Е. Г., 
Сергиенко  А. И., Холмогорова  А. Б.); детско- родительские отношения в  семье 
(Ткачева  В. В., Хорошева  Е. В., Бабич  Е. Г.); особенности семейной системы (По-
лоухина  Е. А., Хорошева  Е. В., Костина  Е. М.); жизнестойкость родителей (Хоро-
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шева  Е. В., Благенкова  Н. П., Елисеева  А. П.); жизнеспособность родителей (Мах-
нач А. В., Постылякова Ю. В.).

Теоретико- методологические основы исследования составили: экологиче-
ский подход У. Бронфенберга к рассмотрению модели жизнеспособности семей; 
структурный подход к рассмотрению семейной системы (Варга А. Я.), контексту-
альный подход У. Уолш при рассмотрении концепции жизнеспособности семьи; 
концепция личностного потенциала Леонтьева Д. А..

Реакция семьи на  болезнь ребенка зависит от  взглядов, ценностей в  семье 
и  стиля воспитания. Все это связанно с  культурной идентичностью членов се-
мьи. Рождение ребенка с нарушениями развития может привести к изменениям 
ценностей и ориентиров. Есть особые периоды развития семьи, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью, где она становится чрезвычайно уязвимой. Не-
которые родители не способны выйти из стадии родительства. Это может быть 
связано как с тяжестью нарушения развития ребенка, так и с личной позицией 
родителя.

Семьи, воспитывающие особого ребенка, находящиеся в  постоянной стрес-
совой ситуации, адаптируются к ней, используя разные стили совладения с про-
блемами для достижения определенного уровня равновесия. Как быстро будет 
проходить процесс адаптации зависит от наличия семейных, личностных (психо-
логических) ресурсов и их направленности [1].

Леонтьев  Д. А. дает определение понятия «ресурсы» как «средства, наличие 
и  достаточность которых способствует достижению цели и  поддержанию бла-
гополучия, а  отсутствие или недостаточность затрудняет» [6, с.  22]. Выделяет 
четыре вида психологических (личностных) ресурсов: ресурсы устойчивости, 
саморегуляции, инструментальные и  мотивационные. Предложена концепция 
личностного потенциала, которая описывает целостную структуру личностных 
характеристик. Структура личностного потенциала состоит из трех дополняющих 
друг друга переменных. Это потенциал самоопределения, потенциал реализации 
и потенциал сохранения. Главной формой проявления личностного потенциала 
является саморегуляция личности. Она возникает в случае воздействия неблаго-
приятных факторов внешнего мира, в результате которого человек сталкивается 
с необходимостью пересмотра своих ценностей, планов и целей [7]. Успешность 
функционирования семьи, столкнувшейся с ситуацией воспитания ребенка с на-
рушениями в развитии, находящейся в состоянии хронического стресса, зависит 
от  постоянного перераспределения психологических ресурсов, которые помо-
гают адаптироваться к новым ситуациям и решать возникшие проблемы. Такие 
действия влияют на факторы жизнеспособности семьи.

По  мнению Махнача  А. В. «Жизнеспособность семьи – это системная харак-
теристика семьи, способной отвечать на стрессы различного генеза с использо-
ванием свой ственных именно ей защитных факторов и семейных ресурсов (ин-
дивидуальных, семьи как системы, ресурсов внешней среды), предполагающие 
умение и готовность семьи совладать, меняться, адаптироваться и развиваться» 
[8, с. 130]. С позиции системного подхода все члены семьи связаны друг с другом 
и любые изменения с одним из них, включенным в семейную систему, будут вли-
ять на всю семью в целом [2].

Ф. Уолш рассматривала жизнеспособность семьи с позиции контекстуального 
подхода, в котором жизнеспособная семья – это постоянно меняющаяся система 
на разных этапах своего развития, включающая всевозможные сильные стороны 
семьи в различных контекстах. Структура жизнеспособности включает: систему 
взглядов в семье, организационные особенности и процессы общения (решения 
проблем) [13].

Проведенныӗ анализ исследований позволил выявить недостаточную раз-
работку вопросов специфики психологических и семейных ресурсов родителей 
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и факторов жизнеспособности семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ и инвалид-
ностью В  основном решались вопросы взаимоотношений пар, взаимосвязи се-
мей со стрессом, выявлялись стили успешного родительства.

Целью исследования стало изучение психологических и  семейных ресурсов 
родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ и инвалидностью.

Задачей исследования являлся анализ различий в социо- биографических дан-
ных, психологических и семейных ресурсах родителей, воспитывающих ребенка 
с ОВЗ и инвалидностью и родителей, воспитывающих условно здоровых детей.

Методы исследования
Выборка. Исследование проводилось в  2022  году. В  нем приняли участие 19 

женщин в возрасте от 30 до 58 лет. Первая группа состояла из 10 матерей, вос-
питывающих ребенка с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в Московской школе 
№2127. Вторая группа состояла из 9 матерей, воспитывающих относительно здо-
ровых детей.

Методики. В  ходе исследования были использованы психодиагностические 
методики: 

• «Шкала оценки жизнеспособности семьи» (М. Сиксби, 2004) адаптированная 
Гусаровой Е. С., Одинцовой М. А., Сороковой М. Г., 2021 [3]; 

• опросник копинг- стратегий COPE (Carver, Scheier, Weintraub, 1989) адапти-
рован Рассказовой Е. И., Гордеевой Т. О., Осиным Е. Н., 2013 [11]; 

• методика самоактивации личности Одинцова М. А., Радчикова Н. П., 2018 [9,10];
• методика «Сочувствия к  себе» К. Нефф адаптирована Чистопольской  К. А., 

Осиным  Е. Н., Ениколоповым  С. Н., Николаевым  Е. Л., Мысиной  Г. А., Дровосеко-
вым С. Е., 2020 [5]; 

• опросник «Семейные эмоциональные коммуникации» Холмогорова  А. Б., 
Воликова С. В., Сорокова М. Г., 2016 [12]. 

Была разработана анкета для сбора социо- биографических данных в  двух 
вариантах. Первый вариант заполняли родители условно здоровых детей. Она 
включала 8 вопросов. Второй вариант предназначен только для родителей де-
тей с ОВЗ и инвалидностью. В нее добавлены вопросы связанные с когнитивной 
оценкой ситуации воспитания ребенка с ОВЗ и инвалидностью в семье.

Методы обработки данных. Для обработки и анализа данных применялся стан-
дартный статистический пакет IBM SPSS Statistics 21 и компьютерная программа 
Microsoft Office Excel. Оценка соответствия нормальному распределению количе-
ственных переменных выполнена с помощью критерия Колмогорова- Смирнова. 
Различия между группами оценивались по t-критерию Стьюдента. Для анализа 
взаимосвязей между психологическими и семейными ресурсами, по всей выбор-
ке в целом, использовался корреляционный анализ, критерий Пирсона.

Результаты
Анализ различий в социо- биографических данных группы родителей, воспи-

тывающих детей с ОВЗ и инвалидностью (1 группа) и группы родителей, воспиты-
вающих условно здоровых детей (2 группа), показал, что группы не различаются 
по  количеству детей в  семье (Хи-квадрат=3,457; р=0,178); по  семейному поло-
жению, Хи-квадрат=0,006; р= 0,737); по составу своих семей (Хи-квадрат=2,039; 
р=0,184). Но значимо различаются по возрасту (t=5,582; р=0,000). Средний возраст 
родителей детей с ОВЗ и инвалидностью группы 48,5±5 лет, а родителей здоровых 
детей 36,5±4,2 лет. Группы различаются и по статусу «полная семья» (оба роди-
теля проживают совместно с ребенком) или не полная семья (t=4,999; р=0,000). 
Количество лет в статусе «полная семья» у первой группы это 21±4,6 лет. У второй 
группы 9,5±5,2 лет. Такую разницу можно объяснить возрастными различиями 
первой и второй групп. 
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Рис. 1. Различия групп по материальному благополучию (%)

Группы различаются в  оценках своего материального благополучия (Хи-
квадрат=9,139; р=0,027). Родители детей с  инвалидностью более единодушны 
в высказываниях относительно своего материального благополучия и отмечают: 
«вполне нормально» (50 %) или «скорее хорошо» (50 %), в отличие от родителей от-
носительно здоровых детей, у более половины из которых «все отлично» (55,6 %), 
либо «скорее хорошо» (22,2 %), или «все плохо» (11,1 %), «тяжело, но справляюсь» 
(11,1 %) (рис. 1). 

Группы родителей не различаются по видам неблагоприятных событий в се-
мьях (Хи-квадрат=5,295; р=0,258). Родители указывали такие неблагоприятные 
события как: болезнь, смерть близкого, развод, потеря работы и  несколько со-
бытий одновременно. По интенсивности переживания травмирующего события 
группы также не различаются (t=0,455; р=0,655). При сравнении групп родителей 
по изменению взаимоотношений (связи) в семье, после неблагоприятного собы-
тия различий не обнаружено (Хи-квадрат=1,310; р=0,519). 

Группы различаются ответах о  количестве членов семьи при упоминании 
о  неблагоприятном семейном событии (Хи-квадрат=9,139; р=0,027). Родители, 
воспитывающие относительно здоровых детей при размышлениях о  неблаго-
приятном событии и  оценивании его, упоминали чаще одного члена семьи (в 
большинстве ответов это муж). Родители детей с инвалидностью более разноо-
бразны. Они чаще всего указывали несколько членов семьи (муж, ребенок и пра-
родители). 

Далее проанализируем различия между группами по характеристикам жизне-
способности семьи, сочувствия к себе и семейным эмоциональным коммуника-
циям (табл. 1).

Обнаружена тенденция к  различиям по  характеристике жизнеспособности 
семьи «Принятие и  гибкость» (р=0,055) и  копинг- стратегии «Активное совла-
дание» (р=0,060). И  значимые различия по  характеристике уровня сочувствия 
к себе «Общность с человечеством» (р=0,025). Субшкала «Общность с человече-
ством» входит в методику Шкала «Сочувствия у себе» К. Нефф и описывает пред-
ставления о том, что трудности возникают на жизненном пути каждого человека, 
а не уникально определяют респондента как деятеля. 

Мы видим, что показатели по шкалам «Принятие и гибкость», «Активное со-
владание», «Общность с человечеством» у родителей воспитывающих детей с ин-
валидностью ниже, чем у родителей воспитывающих условно здоровых детей.

Дальнейший анализ сосредоточен на  группе родителей детей с  инвалидно-
стью и ОВЗ. Родители данной группы имеют детей с нарушением развития в воз-
расте от 15 лет до 19 лет. Это дети с такими диагнозами, как: аутизм, умственная 
отсталость, ДЦП ( в том числе со  степенью ограничений 5), ЭПИ, Синдром Да-
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уна. По количеству лет прошедшему с момента постановки диагноза в среднем 
по  группе этот показатель составляет 14 лет. Половину группы составляют ма-
тери, которые не  работают и  не  учатся (50 %). Родители давали субъективные 
оценки ситуации, связанной с  воспитанием ребенка с  ОВЗ и  инвалидностью 
по параметрам от 1 до 10 балла (где 1 – слабая выраженность, 10 – максимальная 
выраженность) (рис. 2.).

Рис. 2. Оценка родителями ситуации воспитания ребенка с ОВЗ  
и инвалидностью (баллы)

Оценка ситуации, связанной с воспитанием ребенка с ОВЗ и инвалидностью, 
как неопределенной достаточно высока (ср. знач. 7,2 балла). Эта ситуации оце-
нивается средней степенью сложности (ср. знач. 6,2 балла). Но  является очень 
значимой (ср. знач. 9,6 балла). Однако, стрессогенность этой ситуации находит-
ся в пределах средних показателей (ср. знач. 5,6 балла). Непредсказуемость, бес-
контрольность и безвыходность указанной ситуации для родителей оценивается 
в пределах средних значений и составляет соответственно 4,9 баллов, 4,1 баллов 
и 5,6 баллов. Собственные потери, связанные с данной ситуацией, родители оце-
нивают в пределах средних показателей, что составляет 6 баллов. По средним по-
казателям оценивается сложность в  выполнении рекомендаций специалистов, 

Таблица 1
Различия и тенденция к различиям у групп родителей по исследуемым 

характеристикам (N=19)

Исследуе
мые харак
теристики

Группа N Среднее Стд. откл. tкритерий
Уровень 
значимости 
различий р

Принятие  
и гибкость

Родители детей  
с инвалидностью 10 20,700 1,42

-2,059 0,055
Родители здо-
ровых детей 9 22,000 1,32

Активное 
совладание

Родители детей  
с инвалидностью 10 13,800 2,25

-2,011 0,060
Родители здо-
ровых детей 9 15,444 1,01

Общность 
с челове
чеством

Родители детей  
с инвалидностью 10 11,100 3,14

-2,462 0,025
Родители здо-
ровых детей 9 14,333 2,50
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врачей, учителей своего ребенка (ср. знач. 4,1 балл), а также трудности в посеще-
нии различных массовых мероприятий (ср. знач. 5,3 балла). У большинства ро-
дителей изменился режим питания, физических нагрузок в период воспитания 
ребенка с нарушениями. Родители писали «…и изменился и нет. Просто больше 
времени уделялось обучению того или иного навыка…». Большинство родителей 
(80 %) отметили изменения в режиме сна, ежедневного отдыха. 

Далее родителями оценивался уровень влияния указанной ситуации на такие 
сферы их жизни, как: трудовая занятость (7,2 балла), уровень заработной планы 
(7,1 балл), свободное время (7,9 баллов), что является достаточно высокими по-
казателями. Средние оценки были выставлены по таким сферам жизни, как: фи-
зическая активность (4 балла), уровень эмоций (5,5 балла), качество отношений 
с близкими (4,1 балла), качество социальных контактов (5,2 балла), здоровье (5,6 
балла), качество жизни (5,4 балла).

Высокие оценки страхов родителей, в  ситуации воспитания ребенка с  ОВЗ 
и  инвалидностью, выставлялись относительно ситуаций: собственной болезни 
в результате которой родитель будет не в состоянии заботиться о своем ребен-
ке (7,9 балла); ухудшений состояния здоровья ребенка (7,1 балла); что ребенок 
окажется в интернате (7,9 балла). Средние оценки страхов родителей выставля-
лись относительно ситуаций: собственная смерть (5,8 балла); заболеет ребенок 
и родитель не сможет помочь (6,1 балла); если заболеет ребенок и умрет (6,6 бал-
ла); остаться без средств к существованию (5,1 балла); страх будущего (5,6 балла); 
жизнь родителя будет посвящена только заботе о ребенке (5,1 балла); не хватит 
сил на заботу о ребенке и родителю придется отказаться от него (4,6 балла); ребе-
нок будет никому не нужен (6,8 балла). Меньше всего родитель, в ситуации воспи-
тания ребенка с ОВЗ и инвалидностью, боится остаться один (3,7 балла) и остать-
ся без работы (3,5 балла) (Таблица 2).

Таблица 2
Страхи родителей в ситуации воспитания ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

(баллы)

Страхи  
(Больше всего в этой ситуации я боюсь:) Балл

Умереть 5,80
Заболеть и быть не в состоянии заботиться о моем ребенке 7,90
Заболеет ребенок и я не смогу ему помочь 6,10
Ухудшений состояния здоровья ребенка 7,10
Что мои ребенок заболеет и умрет 6,60
Я останусь один (одна) 3,70
Остаться без работы 3,50
Остаться без средств к существованию 5,10
Испортить отношения с партнером 3,90
Будущего 5,60
Что моя жизнь будет посвящена только заботе о ребенке 5,10
Что у меня не хватит сил на заботу о ребен-
ке и мне придется отказаться от него

4,60

Что мой ребенок будет никому не нужен 6,80
Что ребенок окажется в интернате 7,80

Родители при описании своих страхов писали «…уверена, что мой ребенок, 
при всех моих опасениях (не очень сильных) все же, если что, будет жить с род-
ственниками…».
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Рис. 3. Ресурсы родителей (возможности) в преодолении ситуации воспитания 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью (баллы)

Родителями, в  преодолении трудностей связанных с  воспитанием ребенка 
с  ОВЗ и  инвалидностью, оценивался уровень своих возможностей. Самые вы-
сокие оценки получили: физические (9,1 балла), психологические (8,8 балла), 
интеллектуальные (9,1 балла), моральные/духовные (9,4 балла), творческие (7,6 
балла), материальные (7,7 балла) возможности. И лишь социальные возможности 
такие как просьбы о  помощи, поддержке родителями оценивались по  средней 
степени выраженности. 

Родителями оценивалась данная ситуация как время новых возможностей, из-
менений, полезных приобретений (опыта, навыков) (ср. знач. 5,9 балла) (рис. 3.) 
Большинство родителей (80 %), воспитывающие ребенка с нарушением считают, 
что данная трудная жизненная ситуации научила их  чему-то новому и у них есть 
положительный опыт. Родители описывали свои новые навыки и положительный 
опыт так: «Пришлось переквалифицироваться из  экономиста в  педагога, полу-
чить образование», «Научилась общению и принятию людей», «Терпению, пони-
манию, смотреть на все с другой стороны...», «Мой сын научил меня трудиться 
не ожидая результата сразу, научил терпению», «Изменение приоритетов в жиз-
ни». Но были и другие, единичные ответы: «В болезни ребенка невозможно при-
обрести полезный опыт. Просто опыт выживания».

Выводы
1. Исследование позволило выявить различия в социо- биографических дан-

ных двух групп родителей: родители воспитывающие ребенка с ОВЗ и инвалид-
ностью (1 группа) и родители относительно здоровых детей (2 группа). Группы 
не различаются по количеству детей, по семейному положению, по составу семей, 
по видам неблагоприятных событий в семье, по интенсивности травмирующего 
события, по  изменению взаимоотношений в  семье после стрессового события. 
Группы различаются: по возрасту, по статусу «полная семья», по семейному бла-
гополучию, по указанию количество членов семьи при упоминании неблагопри-
ятного семейного события. Родители первой группы примерно на 10 лет старше 
родителей второй группы. Родители первой группы более единодушны в выска-
зываниях относительно своего материального благополучия и отмечают вполне 
нормальное или скорее хорошее материальное благополучие в отличие от роди-
телей второй группы у которых либо все отлично, либо не очень. Родители второй 
группы упоминали чаще одного члена семьи при размышлении о  неблагопри-
ятном событии. Родители первой группы более разнообразны в своих мнениях, 
чаще указывали несколько членов семьи.
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2. У родителей первой группы возраст ребенка с нарушением от 15 до 19 лет; 
количество лет прошедших с момента постановки диагноза в среднем по группе 
составляет 14 лет; половина группы (50 %) составляют матери, которые не работа-
ют и не учатся.

3. Когнитивная оценка ситуации воспитания особого ребенка высоко оценена 
по параметрам неопределенности и значимости, но при этом она является менее 
стрессогенной, трудной, непредсказуемой, бесконтрольной и безвыходной. Соб-
ственные потери, сложность в выполнение рекомендаций специалистов для ре-
бенка, трудности в посещении массовых мероприятий оцениваются родителями 
в пределах средних значений. У большинства родителей (80 %) изменился режим 
питания, физических нагрузок, режим сна и ежедневного отдыха. Наличие осо-
бого ребенка высоко влияет на трудовую занятость, уровень заработной платы, 
свободное время матери. 

4. Родители первой группы испытывают высокий уровень страха в предпола-
гаемых ситуациях: собственной болезни, ухудшения состояния здоровья ребен-
ка, что ребенок окажется в интернате. Средний уровень страха в предполагаемых 
ситуациях: собственной смерти, невозможности помочь ребенку при ухудшении 
здоровья, смерти ребенка, потери средств к существованию, будущего, что жизнь 
родителя будет посвящена только заботе о ребенке, нехватки сил на заботу с воз-
можным отказом от ребенка, что ребенок будет никому не нужен. Меньше всего 
родители боятся остаться в одиночестве и без работы.

5. Высокий уровень ресурсов родителей первой группы выражен в их физи-
ческих, психологических, интеллектуальных, моральных/духовных, творческих, 
материальных возможностях. Большинство родителей первой группы (80 %) счи-
тают, что данная трудная жизненная ситуация научила их  чему-то новому, они 
приобрели новые навыки и положительный опыт, при этом оценивают это время, 
как время новых возможностей средними оценками.

6. Выявлена тенденция к  различиям у  родителей первой и  второй группы 
относительно составляющей жизнеспособности семьи «Принятие и  гибкость» 
и копинг- стратегии «Активное совладание». Выявлены значимые различия меж-
ду группами по характеристике «Общность с человечеством». Показатели по всем 
указанным шкалам у родителей воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью 
более низкие, чем у родителей условно здоровых детей.

Заключение
Результаты исследования демонстрируют различия в социо- биографических 

данных, психологических и семейных ресурсах родителей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ и инвалидностью и родителей, воспитывающих условно здоровых де-
тей. Данные о различиях имеют значение для дальнейшей разработки психоло-
гической программы помощи родителям, воспитывающим особых детей.
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Аннотация. Исследование посвящено анализу различий в характеристиках 
жизнеспособности семьи, взаимной адаптации и типах поведения в конфлик-
те у партнеров, состоящих в романтических отношениях, а также в определе-
нии согласованности их ответов по данным характеристикам. В исследовании 
приняли участие 34 пары (N=68). Они заполняли автобиографическую анке-
ту, «Шкалу оценки жизнеспособности семьи» (Е. С. Гусарова, М. А. Одинцова 
и М. Г. Сорокова), «Шкалу взаимной адаптации в паре» (Ю. М. Полякова, М. Г. Со-
рокова, Н. Г. Гаранян) и опросник «Стиль поведения в конфликте» (Н. В. Гриши-
на). Различий в характеристиках жизнеспособности семьи и взаимной адапта-
ции у партнеров выявлено не было, однако была установлена согласованность 
ответов по этим характеристикам на высоком и среднем уровне. Установлены 
различия в типах поведения в конфликте: женщины чаще мужчин используют 
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стратегию сотрудничества. Связи между типами поведения в конфликте у пар-
тнеров не выявлено.

Ключевые слова: жизнеспособность семьи, взаимная адаптация в паре, типы 
поведения в конфликте, неблагоприятные события.

Информация о  финансировании. Исследование выполнено при поддержке 
Российского научного фонда (РНФ) в  рамках научного проекта № 22-28-00820 
(«Психологические ресурсы социально уязвимых групп в  условиях вызовов со-
временности (на примере лиц с инвалидностью и их семей)»).

На протяжении всей истории общество испытывает природные и социальные 
катаклизмы, последствия которых влияет на  общество в  целом, на  коллективы 
людей, в частности на семьи, и на отдельные личности. Вопрос о том, каким обра-
зом сделать так, чтобы разные трагические и стрессовые условия, неблагоприят-
ные ситуации, кризисные события и продолжительные невзгоды вели к укрепле-
нию брака, а не к его разрушению, в настоящее время остро встает перед наукой. 
Исследования, направленные на изучение жизнеспособности семьи и брака в се-
годняшней геополитической ситуации имеют особую актуальность.

Актуальность темы супружеских конфликтов обусловлена тем, что конфликт 
в семье оказывает безусловное влияние на детей, дестабилизирует их воспита-
ние, а значит, оказывает влияние на морально- нравственное здоровье общества 
в целом; даже если супруги не имеют детей, их конфликтные отношения отража-
ются на отношениях в тех социальных группах, в которые вхожи партнеры.

Цель исследования заключалась в  выявлении различий в  характеристиках 
жизнеспособности семьи, взаимной адаптации и типах поведения в конфликте 
у партнеров, состоящих в романтических отношениях, а также в определении со-
гласованности ответов по данным характеристикам.

Метод
Сбор данных осуществлялся с марта 2021 года по май 2022 года с помощью 

Google-форм. В исследовании приняли участие 68 партнеров (34 пары), состоящие 
в официальном браке (30 пар) и в незарегистрированных отношениях (4 пары). 
Участники исследования заполняли автобиографическую анкету и  следующие 
методики: 1) «Шкала оценки жизнеспособности семьи» в адаптации Е. С. Гусаро-
вой, М. А. Одинцовой и М. Г. Сороковой [2], 2) «Шкала взаимной адаптации в паре» 
в  адаптации Ю. М. Поляковой, М. Г. Сороковой, Н. Г. Гаранян [3], 3)  Опросник 
«Стиль поведения в конфликте» К. Томаса в адаптации Н. В. Гришиной [1].

Согласованность ответов супругов определялась с помощью критерия ранго-
вой корреляции Спирмена. Для выявления различий в социо- демографических 
характеристиках использовался критерий χ2-однородности. Для выявления раз-
личий в характеристиках жизнеспособности семьи, взаимной адаптации и типах 
поведения в конфликте использовался критерий Уилкоксона. Расчеты проводи-
лись в программе SPSS Statistics версии 21.

Результаты
У  партнеров выявлены значимые различия в  возрасте (Z=2,799, p=0,005). 

Мужчины (36,2±6,4) в  паре несколько старше женщин (34,5±5,5). Различий 
в  уровне образования у  партнеров выявлено не  было (χ2=1,308, р=0,860), при 
этом подавляющее большинство имеют высшее образование (75,1 %). Однако, 
установлены различия в том, кого каждый из партнеров исследования включа-
ют в свою семью (χ2=4,802, р=0,028). Так, женщины чаще включали в состав се-
мьи партнеров и детей и реже других родственников. Мужчины, напротив, чаще 
склонны были включать в  состав семьи и  родственников, а  не только супругу 
и детей (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Отношение к составу семьи у партнеров

Анализ различий неблагоприятных событий у партнеров не производился из-
за малого объема выборки. Однако из табл. … видно, что наиболее часто и мужчи-
ны и женщины отмечали события, связанные с материальным неблагополучием. 
На втором месте по частоте встречаемости по всей выборке – болезни близких, 
далее проблемы в семейных отношениях (см. табл. 1).

Таблица 1
Частота неблагоприятных событий в семье у партнеров (%)

Группы событий Партнер Партнерша Всего
Финансовые трудности / потеря 
работы / переезд / ремонт 44,1 23,5 33,8

Болезни близких 20,6 14,7 17,6
Проблемы в семейных отношениях 8,8 20,6 14,7
Смерть близких 2,9 20,6 11,8
Развод в семье / расставания 11,8 5,9 8,8
Измена 2,9 11,8 7,4
Нет / не указано 8,8 2,9 5,9

На  уровне тенденций можно отметить различия в  интенсивности пережи-
ваний неблагоприятных событий (Z=-1,891, p=0,059). У женщин этот показатель 
немного выше, чем у  мужчин: 7,8±2,3 против 6,8±2,3 из  10 возможных. Наибо-
лее интенсивно участники исследования переживали такие события как болезнь 
члена семьи (8,6±1,1), измена партнера (8,2±2), смерть близкого (7,9±2) и развод 
в  семье (7,8±1,8). Также на  уровне тенденции отмечены различия в  изменении 
связи в семье после наступления неблагоприятного события (χ2=5,350, р=0,069). 
Больше половины мужчин ответили, что связь в семье осталась прежней, около 
трети отметили улучшения и только 8,8 % указали на появившуюся дистанцию 
в отношениях. Женщины, в свою очередь, более равномерно оценивали эти из-
менения: по 35,3 % в пользу сближения и отсутствия изменений и 29,4 % сообщи-
ли о дистанцировании (см. рис. 2).
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Рис. 2. Изменение отношений в семье после наступления неблагоприятного 
события у мужчин и женщин

Результаты сравнительного анализа характеристик жизнеспособности семьи 
указывают на отсутствии статистически значимых различий у партнеров (р>0,05) 
(см. табл. 2). 

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа жизнеспособности семьи у партнеров

Партнер (n=34) Партнерша (n=34)
Z P

M SD M SD
Семейная коммуникация и связность 47,1 7,6 47,1 7,0 -0,107 0,914
Позитивный прогноз и решение проблем 25,7 4,2 25,2 3,4 -0,996 0,319
Принятие и гибкость 15,5 2,6 15,9 2,2 -0,614 0,539
Социальные ресурсы 17,6 3,2 18,4 3,5 -1,422 0,155
Жизнеспособность семьи 105,8 15,1 106,6 12,9 -0,028 0,978

При этом ответы партнеров в отношении разных характеристик жизнеспособ-
ности семьи согласованы между собой (см. табл. 3). Наиболее тесная корреляция 
получена по субшкале «семейная коммуникация и связность» (ρ=0,709, р=0,000). 
По  остальным характеристикам жизнеспособности семьи корреляции слабее, 
но все же остаются на среднем уровне по силе связи (ρ=0,518-0,569, при р=0,000). 



111

Таблица 3
Согласованность ответов у партнеров в отношении оценки 

жизнеспособности семьи
П

ар
тн

ер

Партнерша
Семейная 

комму
никация 
и связ
ность

Позитивный 
прогноз 

и решение 
проблем

Принятие  
и гиб
кость

Соци
альные 
ресурсы

Жизнеспо
собность 

семьи

Семейная коммуни
кация и связность

0,709** 0,572** 0,497** - 0,611**

Позитивный прогноз 
и решение проблем

0,613** 0,569** 0,558** - 0,568**

Принятие и гибкость 0,633** 0,527** 0,537** - 0,554**
Социальные ресурсы 0,366* - - 0,518** 0,429*
Жизнеспособ
ность семьи

0,725** 0,590** 0,538** - 0,661**

Примечания: * корреляция значима на  уровне р<0,05; ** корреляция значима на  уровне 
р<0,01.

Значимых различий в показателях взаимной адаптации в паре у участников 
исследования не выявлено (р>0,05) (см. табл. 4).

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа взаимной адаптации в паре

Партнер (n=34) Партнерша (n=34)
Z P

M SD M SD
Согласие в паре 54,9 8,3 55,6 7,8 -0,694 0,488
Удовлетворенность в паре 31,4 6,1 30,7 4,5 -0,966 0,334
Сплоченность в паре 17,6 3,5 16,6 3,9 -1,230 0,219
Общий бал по шкале 104,0 15,1 103,0 14,2 -0,474 0,636

Также можно отметить хорошую согласованность в ответах партнеров относи-
тельно согласия в паре и удовлетворенности браком. При этом более слабая связь 
получена в отношении сплоченности пары. (см. табл. 5).

Таблица 5
Согласованность ответов у партнеров в отношении взаимной адаптации 

П
ар

тн
ер

Партнерша
Согласие 

в паре
Удовлетворен
ность браком

Сплочен
ность пары

Общий 
балл

Согласие в паре 0,761** 0,599** 0,714** 0,825**
Удовлетворенность браком 0,486** 0,702** 0,453** 0,585**
Сплоченность пары 0,420* - 0,491** 0,435*
Общий балл 0,710** 0,616** 0,711** 0,796**

Примечания: * корреляция значима на  уровне р<0,05; ** корреляция значима на  уровне 
р<0,01.
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Результаты сравнительного анализа типов поведения в конфликте у партне-
ров указывают на  статистически значимые различия по  субшкале «сотрудни-
чество» (Z=-2,543, р=0,011). Склонность к данному типу поведения в конфликте 
выше у женщин (см. табл. 6). Кроме того, на уровне тенденции можно отметить 
различия в  стратегии избегания, которая более выражена у  мужчин (Z=-1,868, 
р=0,062). При этом и мужчины и женщины наиболее часто в конфликтных ситуа-
циях используют избегание, а реже всего – соперничество.

Таблица 6
Результаты сравнительного анализа типов поведения в конфликте  

у партнеров

Партнер (n=34) Партнерша (n=34) Z P
M SD M SD

Соперничество 4,0 3,0 4,2 2,6 -0,607 0,544
Сотрудничество 5,7 1,8 6,9 1,8 -2,543 0,011*
Компромисс 6,2 1,9 6,2 1,7 -0,073 0,942
Избегание 8,1 1,9 7,0 2,1 -1,868 0,062
Приспособление 6,0 2,7 5,6 2,2 -0,751 0,452

Примечания: * различия значимы на уровне р<0,05.

Корреляций между ответами партнеров относительно типов поведения в кон-
фликтных ситуациях не обнаружено (р>0,05).

Обсуждение результатов
Анализировать семейные отношения невозможно без учета контекста жиз-

ни семьи и трудностей, с которыми сталкивается семья как система. В качестве 
неблагоприятных событий, с которыми сталкивались семьи участников нашего 
исследования, чаще всего выступали финансовые трудности и  потеря работы, 
несколько реже – болезни близких и  такие проблемы в  семейных отношени-
ях, как ссоры, скандалы, алкоголизм и пр. При этом такие события, как болезнь 
члена семьи, измена партнера, развод в семье и смерть близкого переживаются 
наиболее интенсивно. Данные события относятся к  ненормативным кризисам 
в жизни семьи и сопровождаются процессом горевания, чувством утраты и/или 
предательства. В свою очередь, трудности, вызванные материальным неблагопо-
лучием, переживаются наименее интенсивно и, вероятно, легче преодолеваются 
членами семьи. Результаты нашего исследования в целом не только согласуются 
с результатами, полученными при адаптации «Шкалы оценки жизнеспособности 
семьи» [2], а также с результатами исследования жизнеспособности семьи в усло-
виях вызовов современности [4], но и дополняют их.

Статистически значимых различий в изменении отношений после наступле-
ния неблагоприятного события у партнеров не выявлено, однако была отмече-
на определенная тенденция: мужчины чаще женщин сообщают о том, что связь 
в  отношениях осталась прежней. Важно, еще и то, что они сообщают об  отсут-
ствии изменений в отношениях чаще, чем о сближении или, тем более, дистан-
цировании. Возможно, это может быть связано с другой тенденцией, выявленной 
в нашем исследовании – мужчины, также как и женщины, предпочитают избега-
ние другим стратегиям в конфликтных ситуациях, но у мужчин эта стратегия вы-
ражена более интенсивно, чем у их партнерш. Возможно поэтому, отвечая на во-
прос об изменении отношений в семье, они реже говорили о дистанцировании, 
и чаще об отсутствии  каких-либо изменений или улучшении отношений.
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В ранее проведенном исследовании было установлено, что мужчины и жен-
щины не различаются в оценке характеристик жизнеспособности семьи [2]. Ре-
зультаты данного исследования указывает на отсутствие различий также и у пар-
тнеров. Более того результаты корреляционного анализа указывают на хорошую 
согласованность ответов партнеров. При этом наиболее сильные связи получены 
в отношении коммуникации и чувства связности, общности в семье. 

Также у  партнеров не  было выявлено различий во  взаимной адаптации, 
но была получена высокая согласованность ответов в отношении согласия в паре 
и удовлетворенности браком и более низкая в отношение согласия в паре. Данная 
закономерность отмечена и в ранее проведенных исследованиях [3].

Наконец, было обнаружено, что склонность к  сотрудничеству в  конфликт-
ных ситуациях значимо выше у женщин по сравнению с их партнерами. Однако 
и мужчины и женщины выбирают избегание чаще остальных стратегий. В кра-
ткосрочной перспективе эта стратегия может помогать, не приводя к открытым 
ссорам и  скандалам, однако, нерешенные проблемы и  неудовлетворенные по-
требности со временем будут накапливаться, что будет сказываться на качестве 
отношений. Неожиданным оказалось и то, что согласованности в ответах партне-
ров относительно типов поведения в конфликтах не выявлено. К ограничению 
нашего исследования можно отнести небольшой объем выборки. Как известно, 
уровень значимости зависит от этого показателя. Поэтому рекомендуется уточ-
нить результаты на большей выборке. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения психологи-
ческих ресурсов людей с  ограниченными возможностями здоровья в  условиях, 
отягощающих их жизнь. Анализируются особенности копинг- стратегий, компо-
ненты жизнестойкости и посттравматического роста у лиц с врожденными и при-
обретенными нарушениями зрения, перенесших психологическую травму. Про-
анализирована связь посттравматического роста с ресурсами копинг- поведения 
у лиц с врожденными и приобретенными нарушениями зрения.

Ключевые слова: копинг- стратегии, жизнестойкость. Посттравматический 
рост, врожденная инвалидность, приобретенная инвалидность, инвалидность 
по зрению.

COPING STRATEGIES, HARDINESS AND POST-TRAUMATIC 
GROWTH OF PERSONS WITH CONGENITAL AND ACQUIRED VISUAL 

IMPAIRMENTS WHO HAVE EXPERIENCED PSYCHOLOGICAL TRAUMA

Annotation. The article is devoted to the actual problem of studying the psychological 
resources of people with disabilities in conditions that burden their lives. The features 
of coping strategies, components of hardiness and post-traumatic growth in persons 
with congenital and acquired visual impairments who have experienced psychological 
trauma are analyzed. The relationship of post-traumatic growth with the resources of 
coping behavior in individuals with congenital and acquired visual impairments was 
analyzed.

Key words: coping strategies, hardiness. Post-traumatic growth, congenital disability, 
acquired disability, visual disability
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(«Психологические ресурсы социально уязвимых групп в  условиях вызовов со-
временности (на примере лиц с инвалидностью и их семей)»).

Вопросы преодоления трудных жизненных и травматических ситуаций явля-
ется достаточно актуальным в  контексте проблематики совладающего поведе-
ния. Под совладающем поведением понимается такой способ индивидуального 
взаимодействия индивида со стрессором, результатом которого является транс-
формация трудной жизненной и/или травматической ситуации, путем измене-
ния отношения, оценки и взаимодействия с ней. 

Нельзя однозначно утверждать, что совладание всегда направлено на дости-
жение гармонизации в  отношении со  стрессовой ситуацией. В  процессе пере-
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живания последней главным является личное отношение индивида к  данной 
ситуации, которое способно как вывести человека на  новый уровень понима-
ния проблемы, найти оптимальные пути ее решения, так и  нанести весомый 
вред психике и физическому здоровью. В целом, нужно отметить, что влияние 
стрессовых или травматических событий на развитие личности может зависеть 
от многих факторов. Среди них можно выделить возраст, в котором пережива-
лась травма, индивидуально- психологические и  физиологические особенности 
индивида, прошлый опыт переживания похожих ситуаций [5, 7]. Немаловажным 
фактором является вид психотравмирующего события. 

Вопрос о психологической травме и ее последствиях в виде посттравматиче-
ского стрессового расстройства (ПТСР) является достаточно изученным на при-
мере работ А. Кардинера, изучавшем военную травматизацию в период Второй 
мировой, работы H. Dillon, изучавшем посттравматический невроз выживших 
при кораблекрушении [1]. Данный вопрос изучался и  в  ходе экологических ка-
тастроф (Н. Н. Баженов, Л. Я. Брусиловский, Н. П. Бруханский) на примере земле-
трясений [2]. Обобщая данные исследований можно сказать, что психологическая 
травма является жизненно важным явлением и хотя бы однажды переживается 
каждым человеком. Она может затрагивать самые глубинные и значимые сторо-
ны жизни индивида, вызывая сильные эмоциональные потрясения, следствием 
которых могут быть как дезадаптация личности, так и психические расстройства 
различной нозологии. 

Стоит отметить, что на  протяжении длительного времени исследователи 
в  области изучения психологической травмы концентрировали свое внимание 
на  негативных ее проявлениях: неврозы, фобии, панические атаки, депрессия, 
психосоматические расстройства, что в совокупности могло быть представлено 
как ПТСР. Наряду с этим в исследованиях изучения жертв травмирующих ситуа-
ций были отмечены определенные ответные реакции, свидетельствующие о на-
личие не только негативных, но и позитивных проявлений личности с указани-
ем на ее рост и развитие [6]. Успешным разрешением травматической ситуации 
может стать посттравматический личностный рост. Основоположниками данной 
концепции являются R. G. Tedeschi и L. G. Calhoun, которые определяли ПТЛР как 
переживание позитивных изменений в  результате столкновения с  трудными 
кризисными ситуациями [5]. Сам процесс ПТЛР стоит рассматривать как субъек-
тивный и уникальный способ реагирования на травматическое событие. 

Особого внимания при изучении совладающего поведения и  характеристик 
жизнестойкости требуют люди, которые имеют ограничения жизнедеятельности, 
т. е. признаются инвалидами. Специфика реагирования на трудные жизненные 
ситуации напрямую определяется заболеванием, по  которому была присвоена 
первая, вторая или третья группа инвалидности. Немаловажным аспектом в из-
учении стратегий совладания лиц с инвалидностью является возраст, в котором 
был поставлен диагноз. В данном случае мы имеем в виду врожденную или при-
обретенную инвалидность. Человек, который получил группу при рождении или 
в раннем детском возрасте со временем научается жить со своим заболеванием. 
Данные люди со временем приобретают навыки, соответствующие их уникальной 
ситуации развития. Если говорить о тех, кто приобрел инвалидность во взрослом 
возрасте, то для таких людей происходит крушение их прошлой жизни и опыта. 
В значительной мере меняется привычный уклад жизни, что ведет к потере и\
или изменению ценностно- смысловой, мотивационно- волевой сферы личности. 

Обобщая сказанное, отметим, что лица с врожденной или приобретенной ин-
валидностью могут по-разному реагировать на психотравмирующие события.

Целью нашего исследования является изучение копинг- стратегий и  жизне-
стойкости лиц с врожденной и приобретенной инвалидностью по зрению, пере-
живших психотравмирующее событие. 
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В исследовании приняли участие 39 человек с инвалидность по зрению первой 
группы (20 человек с приобретенной инвалидностью и 19 с врожденной). Из них 
22 женщины и 17 мужчин. 

Для выявления частоты переживания того или иного типа травматического со-
бытия разными группами респондентов мы использовали критерий хи-квадрат. 
Распределение выявило значимые различия (Хи-квадрат=7,749; р=0,021) по двум 
типа травм: экзистенциальной и травме утраты (классификация событий произ-
водилась на основе теории Ф. Рупперта). На наличие экзистенциальной травмы 
(болезнь, несчастные случаи и т. п.) чаще указывают лица с приобретенной инва-
лидностью, в то время как травму утраты (смерть близких) чаще упоминали люди 
с врожденной инвалидностью (рис. 1).

Рис. 1. Частота упоминания травматического события лицами с врожденной  
и приобретенной инвалидностью

Подобный результат может свидетельствовать о  сложности переживания 
трудных жизненных или травматических ситуаций лицами с  приобретенной 
инвалидностью ввиду трансформации у  них способов и  стратегий совладания 
в результате вхождения ими в «новый» или относительно новый мир взаимодей-
ствия с социумом и внешней средой. Лица с приобретенной инвалидностью чаще 
склонны испытывать чувство угрозы их жизнедеятельности, так как они не могут 
контролировать ситуацию, как раньше до болезни, связанной с потерей зрения. 
Можно говорить о трудностях адаптации и большей озабоченности теми факто-
рами угрозы жизнедеятельности, которые они больше не в состоянии контроли-
ровать.

Лица с врожденной инвалидностью, в отличие от лиц с приобретенной, успеш-
нее адаптируются к  стрессовым ситуациям, т. к. изначально растут в  среде без 
зрительного восприятия, однако такие люди чаще отмечают травму утраты. Это 
может быть связано с  более выраженной привязанностью или эмоциональной 
связью со своими родными и близкими людьми. Чаще всего, лица с врожденной 
инвалидностью зависимы от других людей, в том числе от своих родителей. По-
теря близкого человека может расцениваться ими как утрата части собственной 
жизни, в результате чего они чаще и более сильно могут переживать горевание. 

Травму отношений (конфликты, ссоры, расставания со  значимыми людьми) 
лица с инвалидностью обеих групп упоминали в равной степени, что может быть 
обусловлено в первую очередь характером инвалидности. Отсутствие или поте-
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ря зрения способны в равной степени осложнять возможности взаимодействия 
с другими людьми, как среди родных или близких, так и при поиске партнера для 
создания семейных отношений. 

По частоте и типу упоминания травм среди женщин и мужчин значимых раз-
личий не обнаружено (Хи-квадрат=0,347; р=0,841). 

Были выявлены статистические значимые различия в  сроках переживания 
психологической травмы в обеих группах респондентов. Установлено, что в груп-
пе с приобретенной инвалидностью средний период переживания психотравмы 
выше, чем в  группе с  врожденной инвалидностью (табл.  1). Данный результат 
предположительно может быть обусловлен характером травмы. 

Таблица 1
Средний возраст переживания психологической травмы лицами  

с врожденной и приобретенной инвалидностью

Инвалидность N Среднее Ст. отклонение Уровень значимости различий р
Приобретенная 20 8,22 5,91  0,020
Врожденная 19 4,39 3,61

При этом, экзистенциальной травме в  среднем 11,1+7,3 год; травме утраты 
в среднем 5+4,1 лет, травме отношений – 4,9+3,3 года. Однофакторный диспер-
сионный анализ выявил статистически значимые различия в типах пережитых 
травм по  их средней продолжительности (F=5,924; р=0,006). Экзистенциальная 
травма, имеющая более продолжительный период, обусловлена травмирующим 
событием, связанным с  потерей зрения, на  что указывали большее количество 
респондентов. 

Дальнейший анализ различий между группами в  характеристиках копинг- 
стратегий показал, что значимых различий по данным показателям нет. Однако, 
значимые различия были выявлены по шкале «Контроль» (t=4,68; р=0,034) Теста 
жизнестойкости. Лица с приобретенной инвалидностью в большей степени гото-
вы отвечать вызовам судьбы и брать ответственность за происходящее с ними. 
Для них более характерна активная жизненная позиция в  принятии решений. 
Убежденность в том, что «только Я сам» смогу повлиять на результат происходя-
щего в значительной мере способствует повышению их общего показателя жиз-
нестойкости. Подобный результат может быть связан со стремлением человека 
с приобретенной инвалидностью к автономии с целью утверждения себя как са-
мостоятельной личности, способной к независимости, не смотря на имеющиеся 
ограничения.

Анализ данных по методике посттравматического личностного роста в адап-
тации Магомед- Эминова показал следующие результаты. Большая выраженность 
большинства характеристик (новые возможности, сила личности, духовные из-
менения, повышение ценности жизни) данной методики наблюдается у  лиц 
с приобретенной инвалидностью (рис. 2).

Данный результат может свидетельствовать о том, что для лиц с приобретен-
ной инвалидностью психотравмирующее событие является неким вызовом, в ре-
зультате которого они получают шанс к личностному росту. Преодоление трав-
мы, осложненное отсутствием зрительного восприятия, позволяет таким людям 
в большей степени оценить свои новые возможности и реструктуризировать про-
шлый опыт. В ситуации отсутствия зрения лица с приобретенной инвалидностью 
в большей мере открываются другим людям, что позволяет им чувствовать свою 
значимость и принадлежность к социуму. У них повышается чувство уверенно-
сти в  себе и  своих силах, что приводит к  повышению ценности жизни. Нельзя 
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утверждать наверняка, что лица с врожденной инвалидностью менее способны 
к личностному росту. Мы можем только подчеркнуть, что для таких людей не ме-
няется ситуация их развития, т. к. они уже выросли в  привычных условиях от-
сутствия зрения. Они действуют сообразно сложившемуся пониманию внешнего 
мира, в то время как лица с приобретенной инвалидностью вынуждены его изме-
нять. И в соответствии с этим способны успешно преодолевать травматические 
ситуации, быстро адаптироваться к  новым условиям и  ценить каждый момент 
собственной жизни. 

Для анализа взаимосвязей компонентов посттравматического личностного 
роста с характеристиками жизнестойкости, копинг- стратегий, мы использовали 
критерий корреляции Пирсона (табл. 2). 

1. Фактор «Отношение к  другим» положительно коррелирует с  копингами: 
«поиск инструментальной социальной поддержки», «обращение к  религии» 
и «мысленный уход от проблемы». Социальная поддержка обеспечивает лицам 
с инвалидностью по зрению помощь в поиске решений, что в свою очередь сбли-
жает их с другими людьми и влияет на налаживание взаимоотношений с ними. 
Религиозный копинг и  мысленный уход, по-видимому, являются источниками 
расслабления и  отстранения от  проблемы. Не  исключено, что таким образом 
люди с инвалидностью пытаются отсрочить период активного совладания и даже 
переложить ответственность за него на  кого-то другого. 

2. Фактор «Новые возможности» положительно коррелирует с  копинг- 
стратегиями: «позитивное переформулирование и  личностный рост», «поиск 
инструментальной социальной поддержки», «обращение к  религии», «плани-
рование» и  всеми компонентами жизнестойкости. Отрицательная корреляция 
обнаружена с копинг- стратегией «поведенческий уход». Использование данных 
копинг- стратегий приводит лиц с инвалидностью к переоценке своих интересов 
и  возможностей, которые раньше не  были доступны. Планирование позволяет 
конструктивно распределить свои силы для успешного преодоления стрессовой 
ситуации. Взгляд на себя и окружающий мир в новом ракурсе повышает их об-
щий уровень жизнестойкости. Поведенческий уход от  проблем, напротив, спо-
собствует личностной стагнации и уменьшает шанс на успешное совладание. 

3. Фактор «Сила личности» положительно коррелирует с  копингами: «пози-
тивное переформулирование и личностный рост», «обращение к религии», «при-

Рис. 2. Выраженность факторов посттравматического личностного роста у лиц 
с врожденной и приобретенной инвалидностью
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нятие», «планирование» и  со  всеми компонентами жизнестойкости. Данные 
механизмы совладающего поведения способствуют повышению уверенности 
в собственных силах в преодолении травматической ситуации. Лица с инвалид-
ностью начинают принимать вещи такими, какие они есть, берут ответственность 
за собственное бытие, что способствует повышению их жизнестойкости. Отрица-
тельная корреляция обнаружена с копинг- стратегией «поведенческий уход», ис-
пользование которой не приводит к развитию силы личности. 

4. Фактор «Духовные изменения» положительно коррелирует с возрастом ре-
спондентов, а также с копингами: «позитивное переформулирование и личност-
ный рост», «обращение к религии», «подавление конкурирующей деятельности» 
и «мысленный уход». По-видимому, лица с инвалидностью с возрастом начинают 
обращать свое внимание не только на физические потребности, но и на духов-
ные, что делает их жизнь более осмысленной. Копинг- стратегии повышают уро-
вень понимания собственных проблем и проблем других людей, позволяют луч-
ше сконцентрироваться на  ноэтическом измерении своей жизнедеятельности. 
Мысленный уход, скорее всего становится источником отстранения от проблемы 
с целью снизить ее травматический характер.

5. Фактор «Повышение ценности жизни» положительно коррелирует с копинг- 
стратегиями: «позитивное переформулирование и личностный рост», «обраще-
ние к религии», «планирование» и контролем – теста Жизнестойкости и общим 
уровнем жизнестойкости. Чем более выражены данные копинг- стратегии, тем 
выше будет показатель повышения ценности жизни. Позитивная переоценка, 
конструктивное распределение своих сил и возможностей, контроль своих дей-
ствий, повышают уровень жизнестойкости, позволяют лицам с  инвалидностью 
гораздо лучше разбираться в текущих проблемах и повышают ценность собствен-
ной жизни. 

Таблица 2
Взаимосвязь факторов ПТЛР с копинг- стратегиями и компонентами 

жизнестойкости у лиц с инвалидностью по зрению, переживших 
психологическую травму (N=39)

Отно
шение 

к другим

Новые 
возмож

ности

Сила 
лич

ности

Духовные 
изме
нения

Повышение  
ценности  

жизни
Возраст ,131 ,180 ,132 ,340* ,220
Позитивное переформули
рование и личностный рост ,168 ,406* ,458** ,352* ,384*

Мысленный уход ,374* ,132 ,027 ,351* ,145
Поиск инструментальной 
социальной поддержки ,495** ,361* ,237 ,288 ,235

Обращение к религии ,432** ,382* ,334* ,763** ,365*
Поведенческий уход -,131 -,383* -,353* -,180 -,224
Принятие ,124 ,080 ,321* ,186 ,287
Подавление конкуриру
ющей деятельности ,053 -,040 ,098 ,359* ,104

Планирование ,237 ,334* ,359* ,266 ,341*
Вовлеченность ,168 ,329* ,357* ,305 ,313
Контроль ,303 ,329* ,389* ,312 ,328*
Жизнестойкость ,195 ,344* ,398* ,281 ,323*
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Проведенный корреляционный анализ внутри каждой группы показал следу-
ющие результаты (табл. 3). 

Таблица 3
Взаимосвязь факторов ПТЛР с копинг- стратегиями и компонентами 

жизнестойкости у лиц с приобретенной инвалидностью, переживших 
психологическую травму

Отношение 
к другим

Новые воз
можности

Сила 
личности

Духовные 
изменения

Повышение 
ценности 

жизни
Вторжение ,221 ,194 ,462* ,282 ,370
Избегание ,269 ,043 ,439 ,239 ,537*
Уровень травматизации ,216 ,146 ,506* ,261 ,476*
Позитивное пере
формулирование 
и личностный рост

,583** ,673** ,539* ,334 ,394

Мысленный уход ,145 -,074 ,109 ,511* ,088
Поиск инструментальной 
социальной поддержки ,656** ,640** ,622** ,455* ,506*

Обращение к религии ,109 -,066 ,062 ,681** ,127
Юмор ,417 ,482* ,306 ,450* ,269
Поиск эмоциональной 
социальной поддержки ,668** ,470* ,520* ,216 ,422

Успокоительные -,432 -,557* ,036 -,211 ,144
Принятие ,462* ,186 ,361 ,212 ,365
Подавление конкури
рующей деятельности ,407 ,076 ,139 ,524* ,129

Планирование ,594** ,625** ,433 ,343 ,275

У лиц с приобретенной инвалидностью были выявлены положительные связи 
симптомов травмы с некоторыми характеристиками травматизации. Чем выше 
уровень вторжения, тем более выражен фактор «сила личности». Чем выше уро-
вень избегания, тем более выражен фактор «повышение ценности жизни». Инте-
гральный показатель уровня травматизации положительно влияет на силу лич-
ности и повышение ценности жизни. Можно предположить, что травматический 
опыт лиц с приобретенной инвалидностью способствует переосмыслению цен-
ности жизни и побуждает их к активным действиям, направленным на преодо-
ление. 

1. Фактор «Отношение к другим» положительно связан с поиском двух видов 
поддержки (инструментальной и  эмоциональной), с  копингами: «позитивное 
переформулирование и личностный рост», «планирование» и «принятие». 

2. Фактор «Новые возможности» положительно связан с копингами: «позитив-
ное переформулирование и личностный рост», «планирование», обеими видами 
поддержки (инструментальной и эмоциональной), «юмор». Отрицательно корре-
лирует с копинг- стратегией «использование успокоительных». 

3. Фактор «Сила личности» положительно связан с  копингами: «позитивное 
переформулирование и личностный рост» и обеими видами поддержки (инстру-
ментальной и эмоциональной).

4. Фактор «Духовные изменения» положительно связан с обоими видами под-
держки (инструментальной и эмоциональной), обращением к религии, подавле-
нием конкурирующей деятельности и мысленным уходом. 
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5. Фактор «Повышение ценности жизни» положительно коррелирует с обоими 
видами поддержки (инструментальной и эмоциональной), 

Рассмотрев взаимосвязь копинг- стратегий и  факторов ПТЛР, мы можем ут-
верждать, что лица с  приобретенной инвалидностью в  ситуации переживания 
травмы в  большей степени склонны к  использованию социальных контактов. 
Их личностный потенциал во  многом зависит от  проявления интерпсихиче-
ской деятельности. Последовательность в решении проблемы позволяют лицам 
с приобретенной инвалидностью находить для себя новые пути самореализации, 
в то время как использование ПАВ может блокировать эту возможность. Значи-
мую роль в личностном росте играет положительная реинтерпритация ситуации, 
которая позволяет им взглянуть на случившееся в более позитивном и выгодном 
свете. 

У лиц с врожденной инвалидностью были выявлены следующие связи (табл. 4).

Таблица 4
Взаимосвязь факторов ПТЛР с копинг- стратегиями и компонентами 
жизнестойкости у лиц с врожденной инвалидностью, переживших 

психологическую травму

Отношение 
к другим

Новые воз
можности

Сила 
личности

Духовные 
изменения

Повыше
ние ценно
сти жизни

Позитивное пере
формулирование 
и личностный рост

-,127 ,252 ,472* ,387 ,416

Поиск инструментальной 
социальной поддержки ,474* ,189 -,017 ,129 ,049

Обращение к религии ,613** ,631** ,404 ,808** ,433
Поведенческий уход 
от проблемы -,116 -,477* -,550* -,139 -,454

Вовлеченность ,188 ,454 ,518* ,417 ,513*
Контроль ,353 ,425 ,480* ,278 ,453
Жизнестойкость ,214 ,428 ,537* ,324 ,492*

1. Фактор «Отношение к другим» положительно коррелирует с поиском двух 
видов поддержки (инструментальной и эмоциональной) и обращением к рели-
гии.

2. Фактор «Новые возможности» положительно связан с обращением к рели-
гии и отрицательно с поведенческим уходом.

3. Фактор «Сила личности» положительно коррелирует с копингом: «позитив-
ное переформулирование и личностный рост» и компонентами жизнестойкости 
и отрицательно с копингом «поведенческий уход».

4. Фактор «Духовные изменения» положительно коррелирует с  обращением 
к религии.

5. Фактор «Повышение ценности жизни» положительно коррелирует с вовле-
ченностью и общим уровнем жизнестойкости.

Рассмотрев значимые корреляции факторов ПТЛР с  копинг- стратегиями 
и компонентами жизнестойкости, мы можем говорить о том, что внутренний по-
тенциал личностного роста лиц с врожденной инвалидностью в большей степени 
зависит от  интрапсихической или когнитивной деятельности, связанной с  по-
зитивной переоценкой ситуации и религиозным воззрением. Отношение к Богу 
или иным духовным уровням сознания позволяет лицам с врожденной инвалид-



122

ностью лучше понимать ценность собственной жизни. Подобные установки явля-
ются для них крепким внутренним стержнем для успешного личностного роста.

Мы проанализировали особенности посттравматического личностного роста 
и компонентов жизнестойкости, их связь с механизмами совладающего поведе-
ния у лиц с врожденной и приобретенной инвалидностью, переживших психоло-
гическую травму. 

Нужно отметить, что несмотря на сложность адаптации и значительные труд-
ности жизнедеятельности лица с  приобретенной инвалидностью в  большей 
степени стремятся к независимости и автономии, что может быть обусловлено 
противоречием между прошлым и  настоящим. Возникает внутреличностный 
конфликт и желание доказать, что несмотря на то, что я и стал инвалидом, я все 
еще являюсь личностью, способной на самостоятельную деятельность, принятие 
решений и  полноценную жизнь. Посттравматический рост дает им такую воз-
можность самореализации. Можно говорить о том, что образ Я таких людей мо-
жет претерпевать изменения. Для достижения внутреннего согласия и принятия 
себя таким, какой я есть, они активно вступают в новые социальные отношения, 
стремятся к формированию новых, устойчивых связей.

Лица с  врожденной инвалидностью не  менее активно справляются с  пере-
живанием травматических событий. Их внутренний образ Я уже имеет опреде-
ленную картину в понимании своих ценностей, установок, мировоззрения. Трав-
матическое событие способно нарушить общий эмоциональный фон личности, 
привести ее к упадку сил, повлиять на самооценку и отношение к другим людям. 
Однако, лица с врожденной инвалидностью имеют свои уникальные способы со-
владания, которые приводят к повышению ценности жизни и личностному росту. 
Они активно используют когнитивные механизмы работы с переживаниями, ко-
торые придают им сил для успешного совладания с травматическими ситуаци-
ями. Принадлежность к  религии придает их жизни отдельный смысл, который 
выступает как внутренняя подпитка жизнедеятельности.

Отдельно нужно отметить, что подобные результаты могут быть следствием 
специфики распределения выборки по полу. Так, в группе лиц с приобретенной 
инвалидностью большая часть – мужчины, в то время как в группе с врожденной 
инвалидностью больше женщин. Что в свою очередь может объяснять направлен-
ность совладающего поведения на использование тех или иных копинг- стратегий. 
Мы можем предположить, что с расширением выборки по полу результаты иссле-
дования могут измениться. Однако на текущий момент мы видим явные особен-
ности в копинг- стратегиях и компонентах жизнестойкости у лиц с врожденной 
и приобретенной инвалидностью по зрению, влияющих на их посттравматиче-
ский личностный рост.
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Аннотация. В статье характеризуются необходимые условия изучения приня-
тия решений в  психологических исследованиях. Рассматриваются ограничения 
и возможности экспериментального метода. Обсуждаются существенные момен-
ты планируемого авторами экспериментального исследования индивидуально- 
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Вопросы эффективности принятия решений актуальны для науки и практики. 
В современных условиях, характеризующихся высокой скоростью изменения со-
бытий, все более важной становится проблема нахождения факторов, определя-
ющих правильность, успешность и оперативность осуществления выбора из воз-
можных альтернатив решения. 

Исследование принятия решения, характеризующееся длинной историей, 
взяло свое начало в  междисциплинарном исследовании Бернулли в  1738  году 
и  продолжалось в  разных науках. В  психологии в  настоящее время разрабаты-
ваются концептуально- математические модели принятия решений, изучаются 
его мозговые механизмы и индивидуально- психологические детерминанты как 
у человека, так и у животных (см. Скотникова, 2021) [23]. Но до сих пор актуаль-
ным является разрешение противоречий, связанных с употреблением терминов, 
отсутствием однозначного подхода к пониманию процесса принятия решений, 
и той роли, которую он играет для человека, недостаточными данными о его про-
текании у животных [16].

Наряду с  другими вопросами, организация исследований принятия реше-
ний требует разрешения методологических проблем, в частности – определения 
предметных областей исследования, специфики и возможностей применения ва-
лидных психологических методов. 

Согласно теории функциональных систем П. К. Анохина, принятие решений 
является одним из ключевых звеньев любого акта деятельности человека и по-
ведения животных [2]. Осуществление выбора является процессом, протекающим 
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в  определенных стадиях, в  которых проявляется индивидуальность человека – 
его биологические [15], и личностные особенности [23], [9]. Процесс принятия ре-
шений определяется рядом ведущих характеристик – скоростью выбора, его точ-
ностью (объемом совершаемых ошибок), уверенностью в нем [31]. 

Наше исследование предполагает экспериментальное изучение индиви-
дуально- психологических особенностей принятия решений у человека и живот-
ных. На основе проведенного теоретического анализа, мы выделяем следующие 
из них: импульсивность, склонность к риску, уверенность, смелость, тревожность, 
решительность, а  также принятие борьбы и  силу воли (только у  человека) [9]. 
Кроме того, в наши задачи входит выяснение взаимосвязей между этими свой-
ствами, а также между ними и ведущими характеристиками принятия решения. 

Одним из  главных преимуществ эксперимента является «построение такой 
исследовательской ситуации, в которой становится доступным для объективно-
го внешнего наблюдения и регистрации существенные особенности внутреннего 
психического явления» [18, с. 166]. То есть, эксперимент позволяет нам просле-
дить от  начала до  конца процесс принятия решения, его внешние проявления 
и внутренние характеристики, а также получить объективные данные об изучае-
мых феноменах, в отличие от опросных методов. 

Изучение индивидуально- психологических особенностей принятия решений 
предполагает их проявление в специально подобранных экспериментальных за-
дачах, содержащих в себе условия и необходимость осуществления выбора. Для 
выяснения, каковы должны быть такие условия, мы выделили специфику каждой 
из восьми изучаемых нами индивидуально- психологических особенностей: им-
пульсивность как склонность к  непродуманным решениям; решительность как 
способность не уклоняться от принятия серьезных решений; риск как выбор ре-
шения, основанный на определенной вероятности успеха; уверенность как пози-
тивную оценку себя, своего поведения и решений эффективными, достаточными 
для достижения значимых целей; смелость как способность к принятию решений 
при возможных опасных последствиях; тревожность как предвосхищение опас-
ности при выборе решения [9].

Наряду с преимуществами, лабораторный психологический эксперимент об-
ладает и рядом недостатков. Наиболее распространенными являются искусствен-
ность (выпадение существенных условий изучаемого явления), аналитичность 
и  абстрактность (изолируемость изучаемого феномена от других), а также воз-
действие экспериментатора на испытуемого [18]. 

А. В. Карпов выделяет недостатки эксперимента, специфичные для исследова-
ния процесса принятия решения [12]: 

1) абстрактные ситуации, оторванные от реальных ситуаций принятия реше-
ний;

2) абстрактные мотивации, не связанные с истинным процессом деятельности 
человека, а вместе с тем и пассивность испытуемого;

3) готовые, заданные экспериментатором ситуации, в которых нет компонен-
та осознания необходимости принятия решения.

А. В. Карпов предлагает преодоление этих недостатков в  рамках концепции 
интегральных процессов психической регуляции деятельности. Такой путь пред-
полагает изучение феномена принятия решения как интегративного процесса, 
и учет его специфики в контексте процессов регуляции деятельности и поведе-
ния, а также процессов целеобразования, антиципации, прогнозирования, пла-
нирования, программирования, контроля, самоконтроля, коррекции. 

В  качестве гипотезы нашего исследования выступает предположение о том, 
что возможны положительные взаимосвязи между импульсивностью, реши-
тельностью, уверенностью в  себе, склонностью к  риску, смелостью, принятием 
борьбы и отрицательные взаимосвязи между этими свой ствами и тревожностью, 
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а  также силой воли. Одной из  наших задач является сравнение выраженности 
индивидуально- психологических особенностей принятия решений на материале 
изучения их с помощью экспериментальных и опросных методов. 

Мы провели исследование отмеченных выше индивидуально- психологических 
особенностей на выборке из 40 юношей и 40 девушек 18-ти–19-ти лет по следую-
щим опросникам. «Импульсивность- управляемость» [1], «Границы вашей реши-
тельности» (см. Бороздина, Кормнова, 2016) [5], «Риск» [30], «Уверенность в себе» 
[21], «Тест-опросник на  выявление типа реагирования в  ситуациях опасности» 
(для оценки смелости) [14], «Личностная шкала проявления тревоги» (см. Рогов, 
1996). [20], «Определение силы воли» [17], «Q-сортировка» Б. Стефансона (шкала 
«Принятие- избегание борьбы») (см. Райгородский, 1998) [19]. Проведен каче-
ственный и количественный (ранговая корреляция Спирмена) анализ получен-
ных данных.

Обнаружены значимые корреляции: положительные между импульсивно-
стью и тревожностью (r=0,501, p<0,01), риском и тревожностью (r=0,403, p<0,01); 
отрицательные между импульсивностью и силой воли (r=-0,318, p<0,01), риском 
и принятием борьбы (r=-0,325, p<0,01), уверенностью в себе и тревожностью (r=-
0,560, p<0,01), тревожностью и принятием борьбы (r=-0,306, p<0,01).

Т.е. на материале опросных методов наша гипотеза подтвердилась частично. 
Положительная связь между импульсивностью и тревожностью означает, что че-
ловек, склонный к непродуманным решениям, принимающий решения быстро, 
но  часто ошибающийся, стремится к  предвосхищению опасности при выборе 
решения. Согласно нашему пониманию данных свой ств этот результат не ожи-
дался. Однако положительная связь импульсивности с  тревожностью получена 
ранее и объяснена тем, что тревога снижает эффективность механизмов воспри-
ятия и переработки информации, тем самым влияя на скорость и правильность 
решений [8]. 

Положительная связь между склонностью к риску и тревожностью означает, 
что человек, склонный к выбору решения с невысокой вероятностью успеха, од-
новременно стремится к предвосхищению опасности при выборе решения. Это 
тоже не ожидалось. Однако, тревожность, наряду с другими свой ствами, выделя-
ется как личностный фактор рискованного поведения – напряженность и эмоци-
ональное неблагополучие, которые возникают при высокой тревожности, чело-
век стремится преодолеть путем рискованного поведения [27]. 

Отрицательная связь между импульсивностью и силой воли означает, что че-
ловек, склонный к импульсивным действиям, обладает низкой настойчивостью 
в  достижении трудных целей, что ожидаемо. Импульсивные действия быстро 
принимаются, но часто ошибочны, а действия на основе силы воли обдуманны 
и избирательны [22]. 

Отрицательная связь между склонностью к риску и принятием борьбы озна-
чает, что человек, склонный к выбору решения с невысокой вероятностью успе-
ха, стремится избегать активных конфликтов для разрешения сложных проблем 
взаимодействия. Этот факт не  ожидался, т. к. склонность к  риску предполагает 
лучшую адаптацию в  опасных ситуациях, что должно быть напрямую связано 
с активным поведением в конфликте [16]. Причиной полученной отрицательной 
связи может быть применение опросника, а  не  «экспериментальной методики 
с обрывом», дающей более объективную оценку склонности к риску. 

Отрицательная связь между уверенностью в  себе и тревожностью означает, 
что человеку, позитивно оценивающему себя, свой ственна низкая тревожность. 
Это ожидаемо и согласуется с другими данными [6]. 

Отрицательная связь между тревожностью и  принятием борьбы означает, 
что человек, предвосхищающий опасность при выборе решения, также избега-
ет активных конфликтов для разрешения сложных проблем взаимодействия. Это 
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ожидаемо. Тревожность характеризуется, в частности, беспокойством в решении 
проблем общения [3]. 

Таким образом, на материале опросных методов были выявлены некоторые 
взаимосвязи между индивидуально- психологическими особенностями приня-
тия решения. Однако, в связи с рядом ограничений опросных методов (субъек-
тивность, излишняя стандартизированность и др.), мы начинаем исследование 
с  применением подбираемых в  настоящее время экспериментальных методик 
диагностики изучаемых индивидуальных особенностей. 

Для оценки же ведущих характеристик принятия решений (скорость выбора, 
его точность (объем совершаемых ошибок), уверенность в нем) мы планируем ис-
пользовать методику экспериментального исследования зрительного порогового 
различения лиц (разработана В. А. Садовым, И. Г. Скотниковой – см. Скотникова, 
Степанова, 2016) [24], [26]. Задача испытуемого предполагает выносить решение 
об идентичности либо различии в парах едва заметно различающихся лиц. Эта 
методика позволит регистрировать характеристики принятия решений на осно-
ве объективных показателей деятельности испытуемого, а не его самоотчете. 

Еще одним преимуществом экспериментального метода в  рамках наше-
го исследования является сравнение результатов изучения индивидуально- 
психологических особенностей людей и животных – ведь в отличие от человека, 
оценка особенностей животных возможна лишь при регистрации их поведения. 
Для наиболее эффективного сравнения мы планируем разработку эксперимен-
тальных задач, сохраняющих сходные условия осуществления выбора и  для 
человека, и  для животных. Конечно, уровень сложности экспериментальной 
задачи для животных будет значительно ниже, как и  разнообразие поведенче-
ских реакций, однако условия будут разработаны с  учетом специфики каждой 
индивидуально- психологической особенности.

Для примера рассмотрим экспериментальные методики, использование 
которых мы планируем при изучении импульсивности как индивидуально- 
психологической особенности принятия решений и человеком, и животными. 

Импульсивность человека определяется как особенность поведения (в устой-
чивых формах – черта характера), заключающаяся в  склонности действовать 
по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, бы-
стро реагировать и принимать решения, не взвешивая «за» и «против», не обду-
мывать поступки, и часто быстро раскаивается в своих действиях. Таким образом, 
импульсивность раскрывается через категорию принятия решения и характери-
зуется скоростью, необдуманностью и эмоциональностью [4].

Импульсивность полагается одно из  важнейших свой ств личности человека 
(входящее во все персонологические схемы и теории, а также существенным ти-
пологическим признаком индивидуальных особенностей животных [11]. Методи-
ческий подход к диагностике импульсивности животных, предложенный в одной 
из научных школ и отраженный в экспериментах, заключается в том, что импуль-
сивность рассматривается как категория, отражающая выбор по  соотношению 
временной отсрочки и ценности вознаграждения [10]. Импульсивные индивиды 
предпочитают менее ценное, но  более близкое по  времени подкрепление. Это 
характеризуется как «мотивационная импульсивность», в отличие от описанной 
выше «операционной импульсивности» [4]. 

Импульсивность проявляется в широком спектре поведенческих реакций [13]. 
Именно на  выделение таких специфических реакций нацелено наше исследо-
вание. Например, в  исследовании индивидуальных различий принятия реше-
ния рептилиями при зрительном различении геометрических фигур, в качестве 
поведенческих характеристик импульсивности рассматривались как традици-
онные: правильность/ошибочность выбора и  его время, так и  число поворотов 
особей в стороны альтернатив решения, что, видимо, отражало сбор зрительной 
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информации и  колебания при выборе. В  результате квадриполярного анализа 
традиционных показателей (проведенного по способу Холодной, 2004) [25] вы-
делены 4 группы животных: 1. импульсивные (время ниже медианы, процент 
ошибок выше медианы), 2. медленные – точные (время выше медианы, процент 
ошибок ниже медианы), 3. быстрые – точные (и время, и процент ошибок ниже 
медиан), 4. медленные – неточные (и время, и  процент ошибок выше медиан). 
При этом число поворотов (видимо, сравнений стимулов) было максимальным 
у самых рефлективных особей [7].

В  качестве проявлений импульсивности регистрировались также опережа-
ющие стимул условные реакции для получения подкрепления (тыканье носом 
в лампочки до того, как они загорятся) [28]. Кроме того, при изучении импуль-
сивности крыс установлено, что это устойчивая черта, сохраняющаяся в течение 
всей жизни особи [28]. 

Учитывая выделенную специфику импульсивности, рассмотрим эксперимен-
тальные методики, планируемые в нашем исследовании. Регистрация и сравне-
ние результатов изучения импульсивности у человека и крыс будет проводиться 
по методикам, имеющим в своей основе сходные концепции понимания импуль-
сивности. Это сделает анализ результатов более эффективным.

Для изучения импульсивности человека будет применяться методика Дж. Ка-
гана «Сравнение похожих рисунков» [29]. Она основана на  необходимости вы-
брать из  восьми почти идентичных изображений одно, абсолютно идентичное 
эталонному (в 2-х тренировочных и  12-ти основных пробах). Регистрируются 
показатели времени ответа и  количества ошибок. Импульсивным испытуемым 
считается тот, кто затрачивает меньшее время на решение задачи при большем 
количестве ошибок. Рефлективным, напротив, тот, кто затрачивает большее вре-
мя на решение задачи при меньшем количестве ошибок. 

Для изучения импульсивности крыс будут применяться две методики. Одна 
из  них – адаптированная нами для крыс методика со  зрительным выбором 
в Т-лабиринте, разработанная для рептилий и использующая квадриполярный ана-
лиз данных, аналогичный применяемый для человека в задаче Дж. Кагана (Скот-
никова, Желанкин, 2021, см. выше) [7]. В нашем случае стимулами служат два круга 
разных размеров над входами в кабинки на двух полюсах Т-лабиринта. Крысы ис-
ходно обучаются выбирать один из кругов (целевой условный стимул) над кабинкой 
с пищевым подкреплением. В серии проб регистрируются правильность выбора, его 
время и число поворотов головы/тела перед выбором. По этим показателям выде-
ляются 4 группы животных: импульсивные, медленные–точные, быстрые–точные, 
медленные–неточные. Импульсивными будут считаться крысы, делающие выбор 
быстро, с меньшим числом поворотов головы, но с большим количеством ошибок.

Другая методика delay discounting [10]. Используется прямоугольная камера, 
оснащенная кормушкой с прозрачной шторкой, закрывающей вход, двумя педа-
лями рядом с  ней и  сигнальными лампочками. В  ходе эксперимента после за-
жигания лампочки в камере с кормушкой ожидается реакция крысы в течение 10 
секунд. При отсутствии реакции установка приводится в исходное состояние. При 
наличии реакции (отодвигании шторки кормушки носом крысы) выдвигаются 
педали, после чего возможны два сценария: нажатие крысой педали с временной 
задержкой и получение за это ценного подкрепления, либо нажатие педали без 
задержки и получение малоценного подкрепления. Импульсивными считаются 
крысы, выбирающие малоценное подкрепление, но без задержки. 

Таким образом, несмотря на некоторые недостатки, применение эксперимен-
тального метода обладает рядом важных преимуществ для исследования про-
цесса принятия решения и является практически единственно подходящим спо-
собом для сравнительного изучения не только самого процесса выбора, но и его 
индивидуально- психологических детерминант у человека и животных. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние 
на процесс принятия решения в условиях неопределенности, и особенности пси-
хологического благополучия личности в условиях неопределенности. Выявлено, 
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что существуют различия в личностных и ситуационных особенностях принятия 
решения в условиях неопределенности. Предложено для повышения уровня пси-
хологического благополучия личности повышать уровень толерантности к нео-
пределенности и снижать уровень тревожности личности.

Ключевые слова: психологическое благополучие, толерантность к неопределен-
ности, принятие решения, тревожность, эмоциональное состояние, фрустрация.

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE INDIVIDUAL  
IN THE CONTEXT OF EXPERIENCING SITUATIONS OF UNCERTAINTY

Annotation. The article considers the main factors influencing the decision- making 
process in conditions of uncertainty, and the features of the psychological well-being 
of the individual in conditions of uncertainty. It is revealed that there are differences in 
personal and situational features of decision- making in conditions of uncertainty. It is 
proposed to increase the level of psychological well-being of the individual to increase 
the level of tolerance to uncertainty and reduce the level of anxiety of the individual.

Keywords: psychological well-being, tolerance to uncertainty, decision- making, 
anxiety, emotional state, frustration.

Переживание человеком состояния собственного благополучия является ос-
новой его успешного функционирования в современном обществе, что делает ак-
туальным изучение проблемы психологического благополучия личности. Одной 
из  основных характеристик современного мира является состояние неопреде-
ленности и нестабильности общества в политической, экономической и социаль-
ной сфере, что требует от  человека большей самостоятельности и  ответствен-
ности при принятии решений. Ситуация неопределенности характеризуется 
непредсказуемостью, новизной, сложностью и вызывает комплекс реакций как 
на когнитивном, так и на эмоциональном и поведенческом уровне. Нарастание 
неопределенности во всех сферах жизни человека оказывает непосредственное 
влияние на его уровень психологического благополучия. 

Постоянно меняющиеся условия среды и социально- экономической ситуации 
предъявляют новые требования к адаптации, гибкости и регуляции эмоциональ-
ных состояний человека [3, с. 74].

Психологическое благополучие представляется как целостное, субъективное 
переживание, как интегральный психический феномен, совокупность пережи-
ваний, отражающее успешное функционирование индивида в социальном кругу, 
с  благоприятным эмоциональным фоном, психика и  организм которого нахо-
дится в функциональном состоянии, к тому же включающее позитивный взгляд 
на себя и на окружающий мир [1, с. 146].

Психологическое благополучие личности можно охарактеризовать как со-
вокупность личностных ресурсов, которая обеспечивает субъективную и  объ-
ективную успешность личности в  сфере взаимодействия на  уровне «человек- 
среда» [4, с. 66]. 

В  ходе изучения индивидуальных внутренних психологических характери-
стик психологического благополучия было установлено, что оно связано с пре-
обладанием положительных эмоций и  высокой степенью удовлетворенности 
жизнью, эмоциональной стабильностью, отсутствием тревожности от  эмоцио-
нальных проблем, энтузиазмом, самоконтролем, любовью к себе, преобладание 
позитивных мыслей и позитивного отношения к окружающему миру, к прошло-
му, настоящему и будущему [4, с. 65].

Деформированная потребность в  психологической безопасности приводит 
к снижению удовлетворенности настоящим, к дестабилизации уверенности в бу-
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дущем, к разрушению целостности личности, росту страха и тревоги, снижению 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям [1, с. 146].

Ситуация неопределенности создает пространство, где существует множе-
ство вариантов развития событий, перед которыми человек зачастую теряется 
[1, с. 148]. В современном обществе, характеризующимся ростом сложности, неу-
стойчивости и непредсказуемости, от человека требуется умение принимать ре-
шения в условиях неопределенности, большая самостоятельность и ответствен-
ность при их принятии. Зарубежные и  отечественные исследователи уделяют 
большое внимание изучению процесса принятия решения в условиях неопреде-
ленности и факторов, оказывающих на него влияние.

Значимыми предпосылками принятия решения могут быть как личностные, 
так и ситуационные факторы. Некоторые исследователи рассматривают личност-
ные особенности как доминирующие в  процессе принятия решения (Дж. Пэйн, 
Дж. Бэттмен, Г. Олпорт, В. А. Ядов). В  то  же время, многие авторы указывают 
на большую роль ситуационных факторов в усложнении процесса принятия ре-
шения (Д. Янг, Д. Халл, Дж. Форгас, Т. В. Корнилова). В связи с этим, можно при-
знать возможным совместное влияние личностных и  ситуационных особенно-
стей на  принятие решения [2]. Однако открытым остается вопрос о том, какая 
группа особенностей оказывает приоритетное влияние.

Одним из значимых условий психологического благополучия личности в со-
временных реалиях является уровень толерантности к неопределенности.

Человек, имеющий высокий уровень толерантности к неопределенности, бу-
дет действовать более эффективно в непредсказуемых и неожиданных ситуаци-
ях, стабильность его психического состояния будет благоприятно влиять на его 
психологическое благополучие, что может свидетельствовать о том, что высокий 
уровень толерантности к неопределенности будет положительно влиять на пси-
хологическое благополучие личности. 

Неопределенность в различных жизненных ситуациях может вызывать у че-
ловека чувство неприятия, растерянности, замешательства, реакция на которые 
у каждого человека будет индивидуальной: игнорирование, подавление, избега-
ние, разочарование и отказ от реализации замыслов, что свидетельствует о необ-
ходимости изучения стратегий поведения человека в условиях неопределенности.

Таким образом, исследование особенностей принятия решения в  условиях 
неопределенности является актуальным вопросом современной психологии. 

В процессе исследования нами было выдвинуто предположение, что предпо-
сылками принятия решения в условиях неопределенности являются: уровень то-
лерантности к неопределенности, стиль принятия решения, эмоциональное со-
стояние, уровень тревожности и состояние фрустрации.

Нами было проведено эмпирическое исследование особенностей принятия 
решения в условиях неопределенности. Общий объем выборки составил 21 чело-
век: 10 юношей и 11 девушек в возрасте 17 – 20 лет. Исследование проводилось 
в 2022 году среди студентов вузов г. Донецка.

Для проведения исследования были использованы: Опросник «Шкала по-
зитивного аффекта и негативного аффекта» Д. Уотсона, Л. Кларк, А. Теллегена (в 
адаптации Е. Н. Осина); Шкала тревожности Спилбергера- Ханина; Задача «Дилем-
ма заключенного»; Мельбурнский опросник принятия решения Л. Манна (в адап-
тации Т. В. Корниловой); Шкала толерантности к  неопределенности С. Баднера 
(в адаптации Т. В. Корниловой); Методика «Определение состояния фрустрации» 
В. В. Бойко. Для осуществления качественного и  количественного анализа были 
использованы показатели описательной статистики и корреляционный анализ.

В начале исследования была проведена диагностика эмоционального состо-
яния и  уровня тревожности испытуемых. Далее им необходимо было выбрать 
один из четырех возможных исходов в задаче «Дилемма заключенного», действуя 
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от лица первого заключенного без ограничений во времени. После решения за-
дачи испытуемым было предложено заполнить опросники на измерение уровня 
толерантности к неопределенности, выявление стиля принятия решения и уров-
ня фрустрации.

В результате диагностики по опроснику «Шкала позитивного аффекта и нега-
тивного аффекта» Д. Уотсона, Л. Кларк, А. Теллегена (в адаптации Е. Н. Осина) 
было выявлено, что среднегрупповые значения позитивного аффекта (30 баллов) 
и негативного аффекта (20,5 баллов) соответствуют среднему уровню субъективно 
переживаемой вовлеченности. Это может свидетельствовать о нейтральном эмоци-
ональном состоянии студентов, которое способствует сохранению связей с учебно- 
профессиональной деятельностью, но, при этом, имеет пассивный характер.

В  результате диагностики по  шкале тревожности Спилбергера- Ханина было 
выявлено, что среднегрупповое значение ситуативной тревожности (45 баллов) 
соответствует высокому уровню тревожности, личностной тревожности (44 бал-
ла) – умеренному уровню. У  четверых студентов повышен уровень ситуативной 
тревожности, что свидетельствует о  неприятном эмоциональном состоянии, пе-
реживаемом в данной ситуации, которую человек рассматривает как стрессовую, 
ожиданием неблагополучного развития событий. У  троих студентов повышен 
уровень личностной тревожности, что может указывать на  повышенную склон-
ность данной группы студентов к переживаниям, беспокойству и тревоге без до-
статочных оснований. У шестерых студентов повышены оба показателя. В целом, 
у большинства испытуемых повышен уровень тревожности. С одной стороны, по-
вышенный уровень тревожности может мобилизовать студента, помочь в овладе-
нии новой деятельностью, с другой стороны, данный показатель может отражать 
неблагополучие личностного развития, повысить уровень напряжения и неуверен-
ности, отрицательно повлиять на успешность студента в учебной деятельности.

В  результате диагностики по  Мельбурнскому опроснику принятия решения 
Л. Манна (в адаптации Т. В. Корниловой) были выявлены следующие среднегруп-
повые значения по шкалам: «бдительность» (15 баллов), «избегание» (11 баллов), 
«прокрастинация» (9 баллов), «сверхбдительность» (9,5 баллов), что может свиде-
тельствовать о большем удельном весе продуктивного копинга, ориентированно-
го на конструктивное решение проблемы, в стиле принятия решения.

В результате диагностики по шкале толерантности к неопределенности С. Бад-
нера (в адаптации Т. В. Корниловой) было выявлено, что среднегрупповое значе-
ние интолерантности к неопределенности (6,5 станайнов) соответствует уровню 
немного выше среднего, значение толерантности к  неопределенности (3,9 ста-
найна) – уровню немного ниже среднего. Двенадцать испытуемых характеризу-
ются уровнями интолерантности к  неопределенности немного выше среднего 
и  выше среднего, и  один – уровнем толерантности к  неопределенности выше 
среднего. Это может свидетельствовать о наличии высокого уровня тревожности 
в ситуациях неопределенности, даже если эта неопределенность означает разви-
тие и позитивное изменение в будущем, что может оказывать влияние на особен-
ности и индивидуальный стиль учебной деятельности студентов.

В результате диагностики по методике «Определение состояния фрустрации» 
В. В. Бойко было выявлено, что среднегрупповое значение уровня фрустрации 
(5 баллов) свидетельствует о наличии незначительной тенденции к фрустрации, 
которая наблюдается у четырнадцати человек. Это может указывать на потерю 
самообладания, переживание грусти или беспокойства, желание бросить нача-
тое дело, снижение уверенности в себе и своих способностях, что обуславливает 
необходимость психологического сопровождения студенческой молодежи.

В  результате прохождения задачи «Дилемма заключенного» шестнадцать 
испытуемых выбрали вариант «хранить молчание» (что можно определить как 
стратегию сотрудничества), при этом все из них считают, что второй заключен-
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ный тоже будет хранить молчание; пятеро – вариант «дать показания» (что мож-
но определить как стратегию соперничества), при этом двое из них считают, что 
второй заключенный будет хранить молчание. Среднее время принятия решения 
составило 3–5 минут.

Для всех испытуемых, выбравших стратегию соперничества (пять человек), 
характерен значительно более высокий уровень интолерантности к  неопреде-
ленности, чем толерантности. Также у  четверых из  них наблюдается высокий 
уровень как ситуативной, так и личностной тревожности.

В результате проведенного корреляционного анализа данных были выделены 
следующие особенности.

Была выявлена прямая связь на  5 % уровне между негативным аффектом 
и такими показателями, как: ситуативная (r=0,53; р≤0,05) и личностная (r=0,47; 
р≤0,05) тревожность, интолерантность к  неопределенности (r=0,47; р≤0,05). 
По  шкалам Мельбурнского опросника принятия решения была выявлена пря-
мая связь: между избеганием и интолерантностью к неопределенности (r=0,53; 
р≤0,05); прокрастинацией и личностной тревожностью (r=0,54; р≤0,05); сверхбди-
тельностью и уровнем фрустрации (r=0,52; р≤0,05).

На 1 % уровне прямая связь была выявлена по шкалам Мельбурнского опрос-
ника принятия решения: избеганием и  уровнем фрустрации (r=0,67; р≤0,01); 
сверхбдительностью и ситуативной (r=0,63; р≤0,01) и личностной (r=0,7; р≤0,01) 
тревожностью.

Также была выявлена обратная связь на 1 % уровне между позитивным аффек-
том и избеганием (r=-0,58; р≤0,01).

Проведенный анализ показал, что существуют различия в личностных (интоле-
рантность и толерантность к неопределенности, личностная тревожность) и ситу-
ационных (ситуативная тревожность) особенностях принятия решения в условиях 
неопределенности, что частично подтверждает предположение исследования.

Результаты данного исследования могут применяться для прогнозирования 
выбора людьми с  различными личностными особенностями стратегий поведе-
ния в условиях неопределенности. Также полученные результаты можно исполь-
зовать в качестве основы для разработки тренинговой программы, направленной 
на  формирование толерантности (устойчивости) к  неблагоприятному воздей-
ствию трудных, чрезвычайных ситуаций и  выработку индивидуального стиля 
взаимодействия с неопределенностью. Так, для повышения уровня психологиче-
ского благополучия личности необходимо повышать уровень толерантности лич-
ности к неопределенности и снижать уровень как личностной, так и ситуативной 
тревожности, что позволит личности действовать более эффективно в  непред-
сказуемых и неожиданных ситуациях.
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Аннотация: в статье проводится анализ развития графологии и представле-
ний о почерке как о психомоторной графике мозга, рассматриваются сознатель-
ные и бессознательные аспекты.
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HANDWRITING IN THE CONTEXT OF CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS 
ASPECTS OF PERSONALITY 

Abstract: the article analyzes the development of graphology and ideas about 
handwriting as a psychomotor graph of the brain, discusses conscious and unconscious 
aspects.

Keywords: handwriting, graphology, psychomotor, conscious, unconscious, 
projection, projective techniques, symbol.

Несмотря на  все претензии, предъявляемые графологии в  части оценки 
индивидуально- личностных особенностей человека по  почерку, сейчас уже 
невозможно отрицать связь головного мозга и рукописного письма, неоднократ-
но доказанную многими учеными из разных стран. Однако, что в таком случае 
становится первостепенным – психика или физиология? Является  ли почерк 
лишь сознательным навыком или мы говорим о бессознательном процессе, про-
исходящем вне контроля индивида? И наконец, имеется ли связь графологиче-
ского подхода с отражением данных процессов на письме? 

Первые упоминания о  взаимосвязи характера и  почерка можно встре-
тить у  Аристотеля, Дионисия Галикарнасского, Деметрия Фалерского. Пред-
графологами считаются: И.У. де Сан- Хуан, К. Бальдо (1622), И. К. Лафатер, А. Хенце, 
Х. Буссе, Е. Швиделанд и др. [19, С. 8] Лафатер указывал на взаимосвязь почерка, 
речи и походки [2, С. 11], а немецкий ученый И. Х. Громан, предвосхищая учение 
И. П. Павлова, заявлял о  значении нервной системы при формировании почер-
ка. Однако ошибочно считал, что в письме можно также определять цвет волос 
и глаз, рост, телосложение и даже румянец на щеках [2, С. 11]. Ученые того време-
ни используют дедуктивный метод, ошибочно полагают что каждый отдельный 
признак почерка соответствует определенной черте характера [6, С. 492]. Отме-
чается интуитивное трактование значений, описательный характер трудов, от-
сутствие систематизации наблюдаемых зависимостей. 

Ж. Крепье- Жамен впервые использует «целостный подход», а также приходит 
к выводу, что значение отдельного признака не является фиксированным. Клас-
сифицируя материал Ж.-И. Мишона, систематизирует графологические наблюде-
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ния, дав основу для развития графологической лексики [6, С. 492]. Французский 
исследователь сравнивает почерк с мимикой и особенностями жестикуляции [2, 
С. 15]. Работа В. Прейера в 1895 г. ставит графологию в Германии на серьезный 
уровень [22, С. 238]. Исследователь впервые доказывает, что акт письма – есть «ре-
зультат импульсов, поступающих из головного мозга» [15, С. 18]. В выведенных 
законах говорит о единой природе произвольных движений, в том числе и при 
письме от  руки. Именно в то  время происходит появление и  распространение 
термина «психомоторика», объединившего в себе связь психики и моторики [2, 
С.  39]. В  1906 г. выходит в  свет книга А. Бине «Откровения почерка» [14, С.  36]. 
Будучи приверженцем строгого математического подхода, ученый поначалу 
скептически отнесся к  графологии. Однако сотрудничество с  Крепье- Жаменом 
в проведении графологических экспериментов, меняет его точку зрения. В 1939 
г. Г. Олпорт и  Ф. Вернон, исследуя выразительные движения руки при письме, 
приходят к  выводу о  постоянстве свой ственных индивиду движений [2, С.  30]. 
Схожую позицию занимает Л. Клагес, утверждавший, что «письмо есть проекция 
сознания в  форме различных фиксированных движений, а  почерк представля-
ет собой фиксированный след движений, и в нем должна отображаться индиви-
дуальность личности, предопределяющая индивидуальность почерка» [2, С. 19]. 
В  1912 ученый вводит понятие скорости, «Formniveau» («Уровень формы») [19, 
С. 17-19] и приходит к дихотомии толкования признаков почерка. Чешский уче-
ный английского происхождения Р. Содек первым снимает момент письма на ки-
нокамеру [17, С. 28; 22, С. 239]. Француз Э. С. Пеллат выводит «Законы почерка» 
[17, С. 26]. 

По мнению М. Пульвера, на почерк влияют не только психическая и духовная 
стороны личности, но и физиологические процессы, которые также отражаются 
в почерке, составляя разные группы письменных признаков. Швейцарский уче-
ный в 1931 г. издает книгу «Символизм почерка» [20], базируя графологический 
подход на  Теории пространственного символизма, основанного на  психоана-
литических идеях З. Фрейда, А. Бергсона, П. Жане. Автор подчеркивает значе-
ние подсознания и  ценность символа как средства выражения: «Сознательное 
письмо – это бессознательный рисунок, изображение самого себя, автопортрет»  
[20, С.  19]. На  наш взгляд, данная работа послужила истоком революционно 
нового подхода к трактованию не только образов бессознательного в  почерке, 
но и рисуночных проективных тестов в дальнейшем. Г. Айзенк в 1945 г. публи-
кует резонансную работу, в  которой получено порядка 68 % согласованности 
между ответами графолога и анкетами личности 50-и душевнобольных пациен-
тов психиатрической больницы, после чего высказывается в пользу графологии, 
несмотря на свои ранние предостережения относительно проективных методик 
[16]. В пользу влияния бессознательного на преступные наклонности человека 
высказывалась Р. Визер, ученица Л. Клагеса. Будучи судебным экспертом в Вене, 
провела экспериментальные исследования почерков 700 преступников. Глав-
ная критика касалась недостаточного количества респондентов контрольной 
группы – 200 законопослушных представителей [2, С.  28]. Р. Вернер, напротив, 
подчеркивалась роль сознания, в  частности, сознательного контроля в  начале 
строк, слов, параллельном расположении строчек, а также в  непривычных для 
пишущего условиях и др. [2, С. 27]. Г. Майер, наблюдая за динамикой психиче-
ских заболеваний, устанавливает соответствие характерных симптомов маниа-
кальной и депрессивной фаз с определенными признаками почерка. С позиции 
медика почерк – «фиксированное выразительное движение», имеющее свой ство 
врожденности [2, С. 18, 39]. Майером также были найдены три важных принци-
па: о  влиянии психических процессов на  письмо, о  формировании очертания 
почерка под влиянием психических образов и о двигательных тенденциях, вы-
ражающих состояния психики.
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Существуют и иные подходы к почерку. Испанский ученый- графолог А. Велс 
в 1949 г. вводит собственный «метод Графоанализа», в котором характеризует по-
черк как измеримую психомоторную графику [21, С.  32]. Ученики Велса Ф. Ви-
ньялс Каррера и М. Пуэнте Балсейс, судебные эксперты- криминалисты, в 1999 г. 
разрабатывают собственный метод графоанализа, основанный на трансактном 
анализе Э. Берна. Авторы описывают три состояний «Я» в  структуре личности 
в  почерке [22]. Экзистенциальная адаптация выходит на  первый план в трудах 
израильского графолога И. Одема, в частности, в Теории девяти потенций, впер-
вые представленной в 1977 г. [8]. Психодинамическая концепция разрабатывает-
ся путем эмпирических исследований порядка 30-и лет [7, С. 41] и «рассматривает 
личность как смесь различных однородных «гештальтов» [23, С. 21]. В ноябре 2011 
г. Леонардо Ф. Лембо защищает Диссертацию по  разработанному им физико- 
математическому направлению графологии, в  котором научно обосновывает 
анализ почерка, основываясь на законах физики, нейробиологии, психофизики, 
подкрепляя точной математической вычислительной базой, поддающейся про-
верке. С точки зрения аргентинского ученого, письмо является физическим вы-
ражением потенциальной психической энергии [18]. 

Совсем иначе с психологией почерка обстояли дела в России. В то время, как 
за рубежом графология активно развивалась, проводились многочисленные иссле-
дования, в нашей стране все еще существует огромный пробел. Одной из первых 
публикаций можно считать вышедший в 1889 г. перевод работы А. Варинара, учени-
ка Мишона [22, С. 238]. Данная работа, на наш взгляд, вызвала интерес и послужила 
толчком к продолжению изучения темы. Однако труды того времени – Коллектив-
ная монография 1894 г. Ф. Ф. Тишкова и братьев Ахшарумовых, книги И. Ф. Морген-
штерна в 1903 г., брошюра В. Маяцкого и др. еще опираются на значения отдельно 
взятых признаков почерка. Д. М. Зуев- Инсаров в 1929 г. к целостному подходу [10], 
а также описывает опыты с гипнозом, подтверждающие, что графология имеет ре-
альные основания. Примерно в то же время европейскими учеными, независимо 
друг от друга, проводились аналогичные исследования [4, С. 58-59; 2]. Зуев- Инсаров 
согласен и с Пульвером, в том, что «почерк есть проекция нашего сознания в форме 
определенного рода фиксированных движений» [10, С. 35; 20, С. 28]. 

Совершенно очевидно, что послереволюционное время стало переломным для 
многих научных дисциплин того времени. Графология была признана антимарк-
систским ложно- научным буржуазным направлением и на долгие годы подвер-
глась гонениям [1, С. 119]. Судебное почерковедение в области криминалистики 
сумело избежать данной участи, продолжая развиваться в трудах Е. Ф. Буринского 
[13, С. 224] и других исследователей.

Связь почерка с  деятельностью головного мозга и  психическими процесса-
ми продолжила изучаться уже в рамках других дисциплин. Так, Л. С. Выготский 
вначале рассматривал письмо как внешнюю символическую форму деятель-
ности, вспомогательную и  инородную по  отношению к  внутренним процессам 
психики, однако позже признал равнозначность с  другими высшими психиче-
скими функциями [9, С.  51-52]. С. И. Петрова, резюмируя деятельностный под-
ход, приходит к  выводам, что «формирование функционально- динамического 
комплекса навыков письма также опосредовано сознанием, в  том числе его 
ценностно- мотивационным (смысловым) компонентом, который (помимо про-
чего) определяют психологические свой ства личности» [13, С. 227]. Однако если 
предположить, что письмо, действительно, является лишь сознательной дея-
тельностью, тогда почему детей учат писать по идентичным прописям, исполь-
зуя сходную методику, а почерки к концу школы у всех разные? Иными словами, 
если  бы письмо от  руки было детерминировано лишь сознательным навыком, 
то следовало бы ожидать практически идентичных почерков, воспроизведенных 
по общей модели. Тем не менее, этого не происходит.
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Здесь, на наш взгляд, стоит обратиться к работам А. Р. Лурии, который уделял 
большое внимание психофизиологическим механизмам письменного акта [12, 
С. 227], изучая его взаимосвязь с деятельностью головного мозга. Ученый экспе-
риментально доказал, что локальные поражения мозга сопровождаются наруше-
нием письма. Согласно исследованиям, акт письма является как сознательным, 
так и  бессознательным весьма сложным процессом, включающим в  себя вели-
кое множество разных компонентов [12, С. 12-16]. К схожему мнению приходят 
В. С. Мерлин и Б. Г. Ананьев в многочисленных исследованиях [11, С. 197; 2, С. 41]. 
С  точки зрения Н. А. Бернштейна [5], письмо является сложноорганизованным 
движением, содержащим все 5 уровней, последний из которых почти не осозна-
ется. Советский ученый Е. В. Гурьянов выделяет свой ства нервной системы как 
один из предопределяющих факторов развития письма [13, С. 224-225]. Р. Е. Ба-
рабанов определяет почерк как «совокупность всех наглядно- образных символов 
и знаков, отражающих различные стороны психомоторной деятельности челове-
ка» [3, С. 50]. 

Ссылаясь на  И. П. Павлова, С. Ю. Алесковский, кандидат юридических наук, 
в работе 2006 г. «Основы графологии» говорит: «В почерковедении давно уста-
новлена зависимость между признаками почерка и  внешними и  внутренними 
факторами, действующими на  исполнителя в  период формирования почерка 
и последующей письменной практики» [2, С. 38]. Речь и письмо, согласно данной 
концепции, выступают как один из внутренних раздражителей, являющихся ре-
зультатом мыслительной деятельности человека. 

Таким образом, почерк является сложным психомоторным актом, в котором 
задействовано огромное количество взаимосвязанных и  взаимодополняющих 
факторов. Любые попытки рассматривать его лишь через область сознательной 
деятельности, изначально будут являться ошибочными, за исключением обуче-
ния навыку на начальном этапе. Почерк является совокупностью сознательных 
и бессознательных процессов, напрямую связан с высшими психическими функ-
циями человека, особенностями его нервной системы, которые посредством мел-
кой моторики отражаются на бумаге при письме. Иными словами, почерк являет-
ся психомоторной графикой мозга.
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Аннотация. В  работе рассмотрены понятия жизнестойкости и  копинг- 
стратегий в контексте психологии миграции, а также определена социальная зна-
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Annotation. The paper considers the concepts of resilience and coping strategies 
in the context of migration psychology, and also defines the social significance of the 
study of these phenomena. 
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Сегодня, в  эпоху глобализации и  постоянных перемен, международная ми-
грация населения становится одним из  наиболее динамично развивающихся 
крупномасштабных общественных процессов. Несмотря на то, что смена посто-
янного места пребывания как явление становится привычной реальностью для 
большинства людей, для каждой отдельной личности, переживающей процесс 
эмиграции, острота проблемы, связанной с  переездом, по-прежнему высока. 
В психологическом плане трудности эмиграции связаны с необходимостью при-
спосабливаться к абсолютно новым условиям жизни, что часто сопровождается 
глубокими внутриличностными переживаниями и психологическими травмами. 

Н. С. Хрусталева выделяет следующие психологические травмы, которые пере-
живают мигранты в условиях новой социокультурной среды: ностальгия; утрата 
социального статуса и чувства собственной значимости; нарушение представле-
ний о самом себе; потеря корней, путаница в самоидентификации; чувство вины 
[8]. В связи с этим особое значение приобретает изучение факторов, способству-
ющих успешной социокультурной и психологической адаптации мигрантов. 

Ситуация эмиграции, как преднамеренной, так и  вынужденной, без сомне-
ния является стрессогенной для человека. [6, 7]. Стратегии совладения лично-
сти со  стрессовой ситуацией описаны Р. Лазурусом и  С. Фолкман [9, 10]. Одним 
из  компонентов совладеющего поведения они считают копинг- стратегии как 
осознанные формы поведения, направленные на  преодоление стресса. Авторы 
рассматривают их как стабилизирующий фактор, с помощью которого личность 
может поддерживать психосоциальную адаптацию в период воздействия стрес-
са. Р. Лазарус и С. Фолкман предложили свою классификацию стратегий борьбы 
со стрессом. Согласно ей направленность поведения при стрессе можно поделить 
на  проблемно- фокусированные и  эмоционально- фокусированные стратегии. 
В первом случае человек уделяет внимание самой проблеме и путям ее решения, 
а во втором пытается изменить свое отношение к этому. Так же авторы выделили 
восемь основных копинг- стратегий:

1. Копинг по типу конфронтации – активные усилия по изменению ситуации. 
2. Дистанцирование – когнитивные усилия отделиться от  ситуации, умень-

шить ее значимость.
3. Самоконтроль – усилия по регулированию своих чувств и действий. 
4. Поиск социальной поддержки – усилия в  поиске информационной, дей-

ственной и эмоциональной поддержки. 
5. Принятие ответственности – признание своей роли в проблеме с сопутству-

ющей темой попыток ее решения. 
6. Бегство- избегание – мысленное стремление и  поведенческие усилия, на-

правленные к бегству или избеганию проблемы. 
7. Планирование решения проблемы – произвольные проблемно- фокуси-

рованные усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход 
к проблеме. 

8. Положительная переоценка – усилия по созданию положительного значе-
ния с фокусированием на росте собственной личности, включает также религи-
озное измерение [9, 10].

В различных исследованиях установлено, что существует связь между страте-
гиями совладеющего поведения и стратегиями аккультурации, используемыми 
эмигрантами. Так, было показано, что стратегия интеграции положительно кор-
релирует с проблемно- ориентированным копингом [5]. А стратегия поиска соци-
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альной поддержки оказывает наибольшее положительное влияние на адаптацию 
эмигрантов [1].

Но для ответа на вопрос, каковы психологические факторы успешной адапта-
ции эмигранта, рассмотреть только стратегии совладеющего поведения, конечно, 
недостаточно. Также на способность человека преодолевать жизненные невзгоды 
и эффективно использовать свои возможности влияет жизнестойкость. 

Термин жизнестойкость (hardiness) впервые предложили С. Кобейс и С. Мадди. 
А в 2000 году Д. А. Леонтьев предложил переводить этот термин как «жизнестой-
кость». В  отличие от  копинг- стратегий, которые представляют собой алгоритм 
действий, жизнестойкость, по С. Мадди, – это убеждения человека, помогающие 
ему справиться с трудностями и превратить их из потенциально травмирующего 
фактора в возможности, используя их для личностного роста. 

С. Мадди выделил три компонента жизнестойкости: вовлеченность, контроль, 
принятие риска [11]. 

Вовлеченность (commitment) – это убежденность в том, что активное участие, 
включенность личности в  события своей жизни и  реальную действительность 
«дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности».

Контроль (control) мотивирует субъекта к  поиску путей и  средств влияния 
и воздействия на ситуацию, с целью ее трансформации в менее или не стрессо-
генную. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам вы-
бирает собственную деятельность, свой путь [2].

Принятие риска (challenge) позволяет личности понимать неизбежность ри-
ска и оставаться открытой окружающему миру, принимать все происходящее как 
необходимое для развития, поскольку это дает опыт [3].

Чем более выражены эти компоненты, тем ниже внутреннее напряжение 
в стрессовых ситуациях. Человек с жизнестойким стилем преодоления характе-
ризуется высоким уровнем активности, позитивным восприятием мира, адекват-
ным мировоззрением, пытается изменить отношение к ситуации при невозмож-
ности ее преодоления [4]. Таким образом, жизнестойкость придает человеческой 
жизни ценность и смысл в любых обстоятельствах.

Подводя итог, можно сказать, что исследование жизнестойкости и  копинг- 
стратегий личности в  ситуации эмиграции имеет сегодня важнейшее зна-
чение. Более глубокое понимание этих феноменов сыграет важную роль 
в  разработке программ психологической помощи, призванных улучшить 
социально- психологическую адаптацию эмигрантов. 
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Аннотация. В  данной работе будет рассмотрена проблема психологической 
природы воображения, проанализированы труды российских психологов и изло-
жена их позиция по данной проблеме. Окончательной целью является выявление 
уникальности воображения как психического процесса.
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THE PROBLEM OF THE PSYCHOLOGICAL NATURE OF IMAGINATION IN 
THE WORKS OF RUSSIAN PSYCHOLOGISTS

Annotation. In this paper, the problem of the psychological nature of imagination 
will be considered, the works of Russian psychologists will be analyzed and their 
position on this problem will be stated. The final goal is to identify the uniqueness of 
imagination as a mental process.

Keywords: imagination, thinking, memory, representation, mental process, mental 
reflection.

Понимание воображения как одного из основных и труднообъяснимых свой-
ств человеческой психики объясняет столь большой интерес к данному феномену 
психологической науки. Разносторонность этой стороны психики вызывает про-
тиворечия между психологами, спорящими о сущности процесса воображения. 

Под воображением в  психологии принято понимать психический процесс, 
с  помощью которого человек преобразует представления, полученные в  про-
шлом, и создает на их основе новые представления. 
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Психолог А. Г. Маклаков в своем труде «Общая психология», сравнивая вооб-
ражение с  другими психическими процессами, определяет его специфику. Он 
пишет, что в современной психологии процессы воображения и представления 
часто синонимируются. Во  многих учебниках отсутствуют главы и  параграфы, 
посвященные анализу процесса воображения, хотя встречается понятие пред-
ставление, характеризующееся как образ предмета или картина мира, то  есть 
не демонстрируется процессуальная часть представления. Воображение же в пер-
вую очередь характеризуется созданием новых образов на  основе имеющихся 
представлений элементов реального мира в  сознании человека, что возмож-
но на  основе психического процесса отражения. Психическое отражение – это 
субъективное отражение объективного мира, оно напрямую связано с субъектом 
и не может существовать вне субъекта. Практически любой психический процесс 
представляет собой вид психического отражения. 

Психолог И. С. Якиманская подтверждает позицию А. Г. Маклакова. Она счита-
ет, что представление основывается на восприятии предметов и явлений пред-
шествующего опыта, в то время как при воображении происходит более сложный 
процесс, при котором представления человека, основанные на опыте, трансфор-
мируются в новые. Происходит это с максимальным отвлечением от исходного 
образа, путем многократных преобразований имеющихся представлений.

А. Г. Маклаков указывает на тесную связь между процессами памяти и вооб-
ражения, однако при этом все равно разделяет их. Он пишет, что для того, чтобы 
создать новые представления, необходимо опираться на предшествующий опыт, 
то есть на память. Представления памяти это своеобразный «строительный мате-
риал», на основе которого и происходит процесс воображения – появляются но-
вые образы. И какими бы фантастическими не оказались эти образы, в них всегда 
заложены элементы реальности, воспринимаемые человеком в прошлом. Вооб-
ражение на создается на пустом месте. Например, любые чудовища в ужастиках 
и фантастических триллерах так или иначе схожи с известными нам объектами 
и животными. Это не что иное, как трансформированные воображением автора 
элементы настоящей жизни. К тому же, память позволяет сохранить в сознании 
человека образы, полученные в процессе воображения.

Воображение также тесно связано с мышлением. Оба этих процесса направле-
ны на создание новых знаний, дают возможность предвидеть будущее. Вообра-
жение так же, как и мышление, возникает в сложных непредвиденных ситуациях, 
когда необходимо отыскать решение  какой-либо проблемы. Отличие здесь со-
стоит в том, что при воображении человеку приходят конкретные яркие образы, 
в то время как при мышлении в сознании обнаруживаются понятия и обобщен-
ные, схематизированные образы, составляется план последовательных действий. 
Воображение включается на таком этапе познания, при котором неопределен-
ность ситуации очень высока. И наоборот, чем более привычной и известной яв-
ляется ситуация, тем меньше свободы для воображения. Главная ценность вооб-
ражения как психического процесса заключается в том, что оно позволяет найти 
выход из сложной ситуации, даже когда отсутствует необходимая информация.

Следовательно, по мнению А. Г. Маклакова, несмотря на то, что воображение 
тесно связано с восприятием, ощущением, представлением, памятью и мышле-
нием, оно обладает существенными отличиями от них и рассматривается как са-
мостоятельный психический процесс [2].

В свою очередь, психолог А. В. Брушлинский в работе «Субъект: мышление, уче-
ние, воображение» подвергает сомнению два основных признака воображения: 1) 
создание нового и 2) преобразование образов познаваемого предмета. Он предпо-
лагает, что если главная особенность воображения состоит в создании новых мыс-
лей, то приходится отказываться от мыслительной деятельности, которая теперь ли-
шается своей основной функции. Следуя той же логике, автор пишет, что ощущения, 
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восприятия и представления не открывают человеку ничего нового, поскольку соз-
дание новых образов является спецификой именно воображения. А. Брушлинский 
подчеркивает, что воображение создает новые образы «на основе переработки про-
шлых восприятий». Но ведь новые образы возникают и в процессе нового восприя-
тия, и они так или иначе связаны со старыми восприятиями, которые  когда-то тоже 
были новыми. Значит, либо восприятия нет, либо особенность воображения кроет-
ся в  чем-то другом. Между тем, восприятие является основой и для представления, 
и для воображения, однако только воображение создает новые образы. Получает-
ся, что человек не приходит к новообразованиям в процессе представлений, хотя 
исходный материал (восприятие) тот же. Это заключение подвергается сомнению 
автора, придерживающегося позиции, согласно которой воображение тесно связа-
но с представлением. Автор также пишет, что те проявления мышления, которые 
не подвергаются логическому объяснению, многие авторы приписывают воображе-
нию в качестве дополнения и компенсации «косного» мышления. При этом отверга-
ется психологическая природа мышления, что делать, по мнению А. Брушлинского, 
нельзя. Он признает, что в психологическом смысле мышление действительно мо-
жет выходить за рамки законов логики и иметь «остаток». Однако этот «остаток» мы 
не можем именовать воображением, потому что нам неизвестно, каким законам он 
подчиняется. Автор приходит к выводу, что существующее определение воображе-
ния весьма расплывчато, неточно и двусмысленно, и, углубляясь в его содержание, 
мы можем заметить, что сущность этого процесса начинает терять смысл, так как 
признаки воображения не специфичны только для него, а являются частью также 
других психических процессов, и особенность воображения заключается в  чем-то 
другом, что пока неизвестно. Автор заставляет нас задуматься о двух основных ме-
ханизмах, с помощью которых происходит открытие нового: анализ через синтез 
и воображение, и предлагает нам их сопоставить, чтобы выяснить специфику вооб-
ражения как психического процесса [1].

Психолог А. Я. Пономарев разделяет позицию А. В. Брушлинского. Он считает 
невозможным разделение понятий «воображение» и «мышление» на основании 
того, что воображение является «относительно свободной и  произвольной ча-
стью, не подчиняющейся чисто логическим законам мышления».

По мнению Л. С. Коршуновой и Б. И. Пружинина, специфика воображения за-
ключается в том, что в нем соединяются чувственное и логическое составляющие. 
А сложности в понимании воображения обусловлены тем, что оно «вплетается» 
во все формы познавательного процесса, являясь частью восприятий, представ-
лений и мышления.

Говоря о видах мышления, психолог В. П. Зинченко в своей работе «Исследо-
вание визуального мышления» пишет, что в результате визуального мышления, 
при котором используются зрительные образы, могут возникнуть новые образы 
и визуальные формы, несущие определенный смысл и делающие знание струк-
турным и видимым. При этом новые образы не зависят от объектов восприятия. 
В данном случае можно говорить о единстве мышления с представлением и вооб-
ражением, которое признает автор.

В своем труде «Воображение и творчество» от 1969 г. А. В. Брушлинский пишет, 
что если связывать воображение с образами, а мышление с абстракцией, то мож-
но довольно четко обозначить различие между этими процессами. Психическим 
продуктом процесса воображение служит создание новых или частично новых 
образов, которые помогают субъекту познать то, чего он ранее не воспринимал. 
Мышление  же направлено на  познание взаимосвязи явлений и  их сущности 
и продуцирует понятия, системы понятий и идеи. 

Л. С. Выготский признает главной особенностью воображения направление 
сознания, заключающееся в отходе от действительности в известную относитель-
но автономную деятельность познания действительности.
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А. В. Петровский считает, что сравнение между мышлением и воображением 
следует проводить, анализируя конкретно осуществляемую отражательную дея-
тельность. Так, например, «один и тот же человек, опираясь на один и тот же при-
сущий ему жизненный опыт, может, в одном случае, раскрывать реалистические 
закономерности мира (мышление), а в другом – мобилизовать свой опыт в про-
тивоположном направлении и  создавать фантастические произведения (вооб-
ражение) (В. А. Обручев, Л. Кэрролл, А. Азимов, А. Кларк, Р. Шекли, И. А. Ефремов, 
Н. М. Амосов и др.)».

Психолог Е. А. Лустина в своей работе «Слово и образ в процессе воображения» 
предлагает обратиться к аналогиям для понимания психологической природы во-
ображения. Ее идея состоит в том, что, устанавливая сходство между явлениями, 
предметами и понятиями, то есть проводя аналогию между ними, человек может 
либо прийти к осознанию истины, либо удалиться от нее. Если вывод из аналогии 
оказывается верным, то он дополняет существующее знание, если нет – высту-
пает в качестве фантастического отражения действительности. Автор приходит 
к заключению, что в процессе познания присутствует возможность отступления 
от него, иными словами, в самом мышлении заложена основа воображения.

Интересная трактовка сущности воображения дается психологом Ю. М. Швал-
бо, который считает, что воображение как психический процесс функциони-
рует не  деятельностно, что отличает его от  других психических процессов, 
и  его функционирование должно описываться в   каких-то других теоретико- 
методологических схемах.

Таким образом, на сегодняшний день среди психологов нет единого мнения 
в определении психологической природы воображения. Особенности воображе-
ния как психического процесса до сих пор подвергаются сомнению, потому что 
они в той или иной степени свой ственны и другим психическим процессам, и до-
вольно сложно провести грань между тем, где заканчивается один процесс и на-
чинается другой.
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Аннотация. В статье описываются различия в характеристиках жизнеспособ-
ности семьи, культурно- ценностных ориентациях и суверенности психологиче-
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EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF ADULT SEPARATION  
(PILOT STUDY)

Annotation. The article describes the differences in the characteristics of family 
viability, cultural and value orientations and the sovereignty of psychological space in 
adults with different levels of separation.

Keywords: psychological separation, sovereignty of psychological space, viability of 
the family.

К  взрослому человеку предъявляются достаточно высокие требования – это 
саморазвитие, обладание финансовой независимостью, возможность быть сво-
бодным в своем выборе. Вместе с тем, наблюдается стирание границ между дет-
ством и взрослостью. Британская психолог L. Antrobus даже предлагает продлить 
подростковый возраст до 24 лет, поскольку к 18 годам люди перестали успевать 
решить задачи по переходу к взрослой жизни и одна из этих задач – сепарация 
от родителей. 

Одна из главных задач взрослого человека – это обретение им автономии, са-
мостоятельности, независимости. И пути ее достижения в первую очередь проис-
ходят за счет сепарации от родителей. В результате успешной сепарации у моло-
дого человека происходит достижение личностной автономии в поведенческой, 
когнитивной и аффективной сфере. Что необходимо, для становления молодого 
человека в важных для него сферах: межличностных отношениях в социальной 
среде, в выстраивании им партнерских отношений, в профессиональном опре-
делении. Чтобы изучить степень влияния сепарации от  родителей во  взрослом 
возрасте, необходимо изучить факторы на нее влияющие.

Одной из главных задач нашего пилотажного исследования было выявить раз-
личия в характеристиках жизнеспособности семьи, культурно- ценностных ори-
ентациях и  суверенности психологического пространства у  взрослых с  разным 
уровнем сепарации. А также проанализировать взаимосвязи сепарации с жизне-
способностью семьи и с суверенностью психологического пространства. В иссле-
довании участвовало 37 человек в возрасте от 17 до 60 лет. Основной акцент был 
направлен на жителей России и Беларуси, но также встречались и представители 
других стран. Сбор информации осуществлялся по четырем методикам:

1. Опросник для измерения психологической сепарации от  родите-
лей – Psychological Separation Inventory (PSI, Hoffman, 1984), в адаптации Дзукае-
вой В. П., Садовниковой Т. Ю. (2014). [1]

2. Тест культурно- ценностных ориентаций Дж. Таусенда в адаптации Л. Г. По-
чебут (2012). [4]

3. Шкала оценки жизнеспособности семьи: адаптация на  российской вы-
борке FRAS (Family resilience assessment scale) М. Сиксби. Гусарова Е. С. Одинцо-
ва М. А. Сорокова М. Г. [2]

4. Опросник «Суверенность психологического пространства – 2010» 
С. К. Нартова- Бочавер. [3]

Для выявления групп с  разным уровнем сепарации был использован кла-
стерный анализ с использованием критерия хи-квадрат, дисперсионный анализ 
ANOVA. Для поиска взаимосвязей между разными уровнями сепарации и мето-
диками использовался критерий ранговой корреляции Спирмена.

В ходе проведенного пилотажного исследования были получены следующие 
результаты:

Были выявлены значимые различия между кластерами по  составу семьи. 
В группе с высоким уровнем сепарации чаще всего встречаются люди из непол-
ных семей. Это свидетельствует о том, что неполная семья способствует повыше-
нию уровня сепарации.
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Не найдены значимые различия между кластерами в культурно- ценностных 
ориентациях. Можно сделать вывод, что на  уровень сепарации не  влияют 
культурно- ценностные ориентации таких народов как – русские и белорусы.

Значимые различия между кластерами присутствуют по  шкалам опросника 
жизнеспособности семьи. Экзистенциальные неблагоприятные события в семье 
чаще всего выбирала группа со  сниженным уровнем сепарации. На  утрату обе 
группы реагируют одинаково. Мы сделали вывод, что уровень сепарации не вли-
яет на степень переживания утраты близкого, респонденты одинаково сильно ре-
агируют на данное событие, независимо от того, высокий у них уровень сепара-
ции от родителя или сниженный. События, связанные с насилием, чаще выбирала 
группа с низким уровнем сепарации. Мы сделали вывод, что насилие в семье вли-
яет на сепарацию во взрослом возрасте, понижая ее уровень. Группы с высоким 
уровнем сепарации чаще выбирала неблагоприятные события в семье, связанные 
с отношениями. Таким событием чаще всего называли развод.

С помощью анализа ранговой корреляции Спирмена была установлена связь 
между суверенностью психологического пространства и  уровнем сепарации 
от родителей. Чем выше суверенность вещей, тем выше стиль сепарации от роди-
телей. То есть уважительнее отношение в семье к личной собственности ребенка, 
распоряжаться которой может только он, влияет на уровень сепарации ребенка 
во взрослом возрасте, он становится повышенным. Чем выше суверенность тер-
ритории, тем выше стиль сепарации от  родителей. Можно видеть взаимосвязь 
переживания безопасности своего личного физического пространства ребенком, 
наличие собственной комнаты, личной ее части, игровой модели жилья и высо-
ким уровнем сепарации от родителей уже во взрослом возрасте. То есть наличие 
у  ребенка своего даже небольшого, но  суверенного физического пространства 
влияет на сепарацию от родителей во взрослом возрасте, повышая ее уровень.

При анализе взаимосвязи уровня сепарации от родителей и жизнеспособно-
сти семьи выявлена значимая взаимосвязь: чем выше аффективный компонент, 
когнитивный компонент от  матери, когнитивный компонент сепарации от  ро-
дителей и аффективный компонент сепарации от родителей, тем ниже показа-
тель жизнеспособности семьи. Наблюдалась отрицательная корреляция между 
показателем жизнеспособности и  аффективным компонентом сепарации, обу-
словленное тем, что в нашей выборке встретились люди с высоким уровнем се-
парации от родителей, обладающие наиболее высокими показателями жизнеспо-
собности семьи, при этом их уровень аффективного компонента сепарации ниже, 
чем у лиц, обладающих более низкими показателями жизнеспособности. Здесь 
опираясь на содержание вопросов шкалы аффективный компонент, мы сделали 
некоторые предположения:

– аффективный компонент связан с одной стороны с такими чувствами, опи-
санными в  вопросах методики как тоска по  значимому человеку, важность его 
в  своей жизни, приятность телесного контакта с  ним, близкой дружбой (я чув-
ствую тоску, если я слишком долго нахожусь вдали от своей матери; моя мать – 
самый важный человек в мире для меня; мне нравится обнимать и целовать мою 
мать), с другой стороны с влиянием настроения родителя на свое, чувством слия-
ния, зависимости, страха остаться без родителя, поэтому такая корреляция между 
высоким показателем жизнеспособности семьи и низким показателем по шкале 
аффективности данной методики может быть связана со следующим:

– возможно более низкий уровень сепарации именно по аффективному ком-
поненту действительно позволяет семье удерживать более крепкие связи, а та-
кие моменты семейных отношений, как тоска по родителю, тактильная близость 
с  родителем, близкая дружба только укрепляют жизнеспособность семьи, она 
становится более устойчивой к противостоянию стрессов и жизненных невзгод, 
можно предположить, что в таких семьях больше поддержки, чем у тех семей, где 
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этот аффективный компонент менее выражен. Возможно, мы увидим более чет-
кую тенденцию при увеличении выборки.  

Чем выше аффективный компонент сепарации от отца, тем ниже позитивный 
прогноз для семьи. То есть чем меньше у взрослого человека потребности в одо-
брении его отцом, в  эмоциональной поддержке от  него, тем ниже способность 
семьи объединяться вокруг неблагоприятного события и использовать все свои 
возможности для его преодоления. Возможно, не заинтересованность в  каком-то 
эмоциональном контакте с отцом, отсутствие интереса в принятии отцом выбо-
ров, которые делает ребенок уже во взрослом возрасте ведет к незаинтересован-
ности ребенком в решении возникающих трудностей внутри семьи. Возможно, 
именно эмоциональный контакт дает ощущение принадлежности к семье.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психологических 
барьеров профессиональной идентификации взрослых в  условиях смены про-
фессии. Выборку составили 100 человек. Предложены пути преодоления психоло-
гических барьеров и формирования барьероустойчивого поведения у взрослых, 
меняющих профессию.
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PSYCHOLOGICAL BARRIERS TO PROFESSIONAL IDENTIFICATION  
OF ADULTS IN THE CONTEXT OF A CHANGE OF PROFESSION

Annotation. The article presents the results of a  study of psychological barriers 
to professional identification of adults in the context of a change of profession. The 
sample consisted of 100 people. The ways of overcoming psychological barriers and 
the formation of barrier- resistant behavior in adults changing their profession are 
proposed.

Keywords: professional identity, psychological barriers, psychological barriers to 
professional development, change of profession, mature age.

Сегодня переквалификация – часть трудового пути многих россиян в зрелом 
возрасте, когда профессиональный выбор, сделанный еще в  юности, нередко 
пересматривается под влиянием объективных и субъективных факторов. Уве-
личению доли людей, решающихся стать слушателями программ профессио-
нальной переподготовки, способствует государственная поддержка непрерыв-
ного образования, в том числе реализация федерального проекта «Содействие 
занятости». 

Решение о смене профессии в зрелом возрасте часто принимается непросто, 
поскольку оно связано с существенными временными и финансовыми издержка-
ми, предполагает серьезные личностные усилия, которые необходимо приложить 
для того, чтобы получить образование, а затем начать работать по новой специ-
альности. Чаще всего данный процесс сопровождается психологическими барье-
рами, препятствующими эффективному освоению новой деятельности в теории 
и на практике.

Психологические барьеры трактуются учеными неоднозначно: как неблаго-
приятное внутреннее препятствие, которое ограничивает личностное и профес-
сиональное развитие (И. В. Девятовская, Э. Э. Сыманюк, Е. П. Ермолаева, Л. М. Ми-
тина), как движущие силы развития личности (Р. Х. Шакуров, К. Д. Ушинский, 
Л. М. Фридман, Б. М. Кедров), как явление внутренней жизни, обладающее поляр-
ной природой (Т. Н. Вербицкая, Е. Г. Симонова, Н. А. Подымов). В качестве причин 
возникновения психологических барьеров рассматривают профессиональную 
деятельность, ситуации неопределенности, неудовлетворенности, конфликт или 
кризис, личностные особенности самого человека, окружающий мир с его смыс-
лами и ценностями, в том числе неблагоприятную внешнюю среду, а также меж-
личностные отношения.

Вместе с тем, психологические барьеры вносят существенный вклад в професси-
ональное развитие личности: они вызывают внутреннее напряжение, неудовлетво-
ренность трудом, провоцируют появление качеств, затрудняющих профессиональ-
ную деятельность, ведут к потере смысла, утрате профессиональной перспективы, 
принятию неоднозначных решений о дальнейшем профессиональном пути. 

Многие взрослые в процессе переквалификации нуждаются в психологической 
помощи и поддержке. В то же время это направление сегодня развито недостаточ-
но, что в некоторой степени связано с «молодостью» феномена смены профессии. 
Для сравнения: проблема профессионального самоопределения подростков изуча-
ется с конца ХIХ века, проблема профессионального самоопределения взрослых – 
с середины ХХ века. Большинство научных трудов и практических программ помо-
щи создано для поддержки подростков в их профессиональном самоопределении 
и малоэффективно при консультировании взрослых, поэтому изучение психоло-
гических трудностей людей зрелого возраста в условиях смены профессии и раз-
работка мер помощи остается актуальной задачей для современной психологии.

С  целью восполнения данного пробела нами было проведено эмпириче-
ское исследование психологических барьеров профессиональной идентифика-
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ции взрослых, меняющих профессию в  зрелом возрасте. Выборка была собра-
на на  базе ФДО МГППУ, ИП РАН, Московского института психоанализа, ОмГУ 
им.  Ф. М. Достоевского, Ассоциации когнитивно- поведенческой психотерапии. 
Контрольную группу составили взрослые, не получающие новое профессиональ-
ное образование на момент исследования. Данная выборка была собрана на базе 
онлайн- службы психологической помощи «Точка опоры», а также посредством 
размещения ссылки на исследование в различных группах в социальных сетях. 

Всего в исследовании приняло участие 100 человек в возрасте от 25 до 56 лет 
(средний возраст – 38 лет). Из них 50 человек являлись студентами магистратуры 
и иных обучающих программ и 50 респондентов не являлись студентами. Среди 
респондентов 10 мужчин и 90 женщин с высшим и средним специальным обра-
зованием.

В  исследовании использовались методика исследования профессиональ-
ной идентичности(МИПИ) Л. Б. Шнейдер (2018 г.); тест идентичность/маргина-
лизм Е. П. Ермолаевой (2011 г.); опросник профессионального самоотношения 
К. В. Карпинского (2010 г.); тест оценки психологических барьеров Е. П. Ермола-
евой (2011 г.) и авторская анкета для выявления представлений о будущем, вну-
тренних переживаний профессиональных перспектив респондентов. Опрос про-
водился в  онлайн- формате в  Google Forms. Дальнейшая обработка результатов 
проводилась в программе Excel. Различия были проанализированы с помощью 
U критерия Манна- Уитни, взаимосвязи между изучаемыми феноменами – с по-
мощью корреляционного анализа.

В  ходе анализа результатов исследования у  взрослых, меняющих и  не  меня-
ющих профессию в зрелом возрасте, установлена взаимосвязь психологических 
барьеров и таких параметров профессиональной идентичности, как самоэффек-
тивность и саморуководство в профессии, карьера, степень проявления професси-
ональной идентичности и степень проявления профессионального маргинализма. 

В частности, выявлено, что чем лучше развита способность человека к осоз-
нанному применению своих индивидуальных свой ств для конструктивного 
разрешения противоречий и достижения результатов в профессиональной дея-
тельности, тем слабее психологические барьеры. Чем больше смысла вкладывает 
человек в свою деятельность, чем больше стремится к профессиональной само-
реализации, тем меньше его психологические барьеры. Также установлено, что, 
чем меньше степень проявления профессиональной идентичности или маргина-
лизма, тем выше психологические барьеры.

В группе лиц, меняющих профессию, выявленных связей больше. В частности, 
у взрослых были обнаружены обратные связи по таким параметрам, как само-
привязанность в профессии и общий показатель позитивности профессиональ-
ного самоотношения. Это означает, что, чем выше сила привязанности к себе как 
к субъекту профессиональной деятельности и чем позитивнее отношение чело-
века к себе как к ответственному работнику, способному к преодолению препят-
ствий, тем меньше психологические барьеры.

Взрослые, получающие новое профессиональное образование, чаще обладают 
достигнутой профессиональной идентичностью, тогда как взрослые, не меняю-
щие профессию, в  большинстве случаев имеют псевдопозитивную профессио-
нальную идентичность. Взрослые студенты чаще обладают статусом мораторий 
по сравнению со взрослыми, не меняющими профессию. Вместе с тем, данные 
различия не являются значимыми.

В то же время существуют значимые различия во взаимоотношениях между 
человеком и профессией внутри групп взрослых, меняющих и не меняющих про-
фессию. В группе взрослых, меняющих профессию, показатели выше, что озна-
чает, что они более мобильны и более ориентированы на профессиональную де-
ятельность, приносящую удовлетворение и социальную реализацию. Возможно, 
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они также более морально- нравственны в профессиональном плане, что раскры-
вается в таких характеристиках, как готовность отстаивать свою правоту, бороть-
ся за свои решения и предложения.

Также были обнаружены значимые различия в  выраженности психологиче-
ских барьеров: психологические барьеры, проявляющиеся в страхе перед утратой 
старого, а также утратой старого и принятия нового, выше у взрослых, не меня-
ющих профессию. Можно предположить, что более высокий уровень психологи-
ческих барьеров в контрольной группе связан с ее неоднородностью: в ней при-
сутствуют как взрослые, испытывающие удовлетворение от  профессиональной 
деятельности, так и взрослые, которые бы хотели сменить профессию, но не ре-
шаются в силу объективных и субъективных причин.

Доказано, что группы различаются и по характеру представлений о професси-
ональном будущем. Взрослые, меняющие профессию, обладают более позитив-
ным и однородным взглядом на профессиональные перспективы по сравнению 
со взрослыми, не меняющими профессию (в данной группе присутствуют нега-
тивные представления, ожидание стагнации и нежелание загадывать вперед).

Проведенное исследование психологических барьеров профессиональной 
идентификации взрослых в условиях смены профессии позволило обнаружить, 
что для взрослых, меняющих профессию в зрелом возрасте, характерны психоло-
гические барьеры. Для их преодоления взрослым, меняющим профессию в зре-
лом возрасте, могут быть рекомендованы такие методы снятия и нейтрализации 
психологических барьеров, как метод позитивной тренировки, директивного 
и  пассивного самовнушения, аутогенная тренировка по  И. Г. Шульцу, метод ги-
перболизации барьера [4]. Действенными способами преодоления психологиче-
ских барьеров могут быть методы, ориентированные на оформление материала 
(коллажирование), медитативные и игровые методы [3].
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Аннотация: В статье проведен анализ основных подходов к трактовке соци-
альной адаптации в работах отечественных психологов, рассмотрены основные 
трактовки исследователей относительно терминов «адаптация» и «субъектность», 
соотношение индивида и среды в данном процессе, проанализированы факторы 
социально- психологической адаптации. Проведен анализ развития адаптацион-
ных механизмов в зависимости от личности индивида, проявления активности 
и развития субъекта.

Ключевые слова: личность, субъект, субъектность, субъективность, активность, 
развитие, адаптивность, адаптация, процесс.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTATIONS  
AND SUBACTIVITIES IN RESEARCH

Abstract: The article analyzes the main approaches to the interpretation of social 
adaptation in the works of Russian psychologists, examines the main interpretations 
of researchers regarding the terms «adaptation» and «subjectivity», communication 
of the individual and the environment in this process, analyzes the factors of 
socio- psychological adaptation. An analysis was conducted on the development of 
adaptational enhancements and mechanisms in the dependencies of the individual, 
manifestations of activities and developments of the subject.

Keyword: personality, sub, subactivity, subactivity, activity, development, 
adaptability, adaptation, processes.

Адаптация – это «феномен» и  «концепция», изучаемые и  рассматриваемые 
с нескольких точек зрения. Чтобы лучше понять сущность понятия «психосоци-
альная адаптация», мы попытались проанализировать это явление на биологиче-
ском, физиологическом, социальном, педагогическом, психологическом и психо-
социальном уровнях.

Адаптация – необходимое условие жизни. Всякий раз, когда организм подвер-
гается действию стрессовых факторов, он мобилизует свои защитные механизмы 
для борьбы с ними.

Термин «адаптация» происходит от латинского «adaptatio» – удобный. При по-
пытке обьяснить значение понятия адаптации, было установлено, что ему при-
дается множество значений, а их значение определяется областью, к которой оно 
обращено, и конкретным контекстом, в котором оно используется. Такое поло-
жение обусловлено тем, что адаптация имеет общее значение, употребляясь для 
расширенного поля фактов и отношений, каждое из которых имеет разное содер-
жание и уровень. Разнообразие интерпретаций, данных адаптации, показывает, 
с одной стороны, что сложность этого процесса действительно трудно уловить, 
а с другой стороны, что каждая из них внесла существенный вклад в прояснение 
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его содержания. Таким образом, в широком смысле под адаптацией понимается 
согласие субъекта с окружающей средой, особенно с социальной [3, с. 11].

Переход человека от объекта к субъекту своей деятельности напрямую явля-
ется показателем развития личности в  контексте социально- психологической 
адаптации, обуславливая прямой процесс аккомодации в  социальной среде, 
а также ассимиляции культурного опыта и общим правилам той среды, в кото-
рой индивид, как социальный субъект, развивается. Таким образом, субъектность 
выступает ядром личности и  центральным образованием, детерминирующим 
успешность процесса адаптации субъекта в окружающей среде.

В общей системе наук те же авторы констатируют, что адаптация понимается 
как одно из «фундаментальных свой ств субъекта адекватно изменять свои функ-
ции и структуры, соответствующие количественным и качественным изменени-
ям в окружающей среде» [7, с. 11]. Так, она предполагает наличие у человека спо-
собности справляться, благосклонно реагировать на запросы и требования среды, 
выполняя при этом свои индивидуальные потребности. 

Среди разных видов адаптации особое значение имеет социальная адапта-
ция. Социальная адаптация заключается в  приспособлении субъекта к  окружа-
ющей среде, в согласовании личностного поведения с характерными для среды 
образцами поведения, в балансе между ассимиляцией и социальной аккомода-
цией. Итак, социальная адаптация – это процесс, посредством которого человек, 
как субъект своей деятельности, становится способным жить в новой социальной 
среде, приспосабливая свое поведение к  требованиям социальной жизненной 
среды. Оно производится по отношению к новой, изменившейся среде, при этом 
показателем успеха является то, что субъект чувствует себя «домашним», а для 
окружающих уже не чужим.

Согласно психологическому словарю Ф. Парро, «адаптация» представляет 
собой «динамический процесс изменения, развивающийся вольно или неволь-
но, с целью переставить организм в более выгодное положение по отношению 
к  окружающей среде и  предполагающий способность к  обучению. Действую-
щие средства бывают психологическими или биологическими, интегрирован-
ными или элементарными. Поведение – это опосредование, которое чаще всего 
используется для того, чтобы поставить организм в  менее опасную ситуацию, 
удовлетворить его потребности и, наконец, обеспечить его выживание, а также 
выживание его вида. Препятствие вызывает мобилизацию организма, который 
посредством поведения пытается сохранить свой прежний баланс или приспо-
собиться и создать новый баланс, совместимый с его выживанием. Поиск этого 
равновесия есть психобиологическая необходимость» [2, с. 30].

В концепции Ж. Пиаже под адаптацией понимается балансирующий процесс 
между «ассимиляцией» и «аккомодацией», вмешивающийся во взаимодействие 
человека с окружающей действительностью. Живое существо обладает этой пла-
стичностью, благодаря которой оно может оставаться в гармонии с окружающей 
средой. Если этот механизм перенести на  особенности учебно- воспитательной 
деятельности, то можно констатировать, что адаптация выражает качество и эф-
фективность достижения соответствия личности ребенка требованиям програм-
мы, его адаптивный потенциал и развитие адаптивных механизмов в зависимо-
сти от внутренних процессов развития индивидуальных черт [3].

В том  же психологическом словаре под адаптацией понимается непрерывный 
процесс активного приспособления к условиям личности и социальной среды. Таким 
образом, может возникнуть реакция избегания или заботы об окружающей среде, 
которая не гармонирует с личностью. В этом смысле может срабатывать ряд защит-
ных механизмов, которые индивид использует для адаптации к требованиям, полу-
ченным от социальной среды, причем изменения носят не только физиологический 
характер (например, выражение лица), но и психологический (способ думать).
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А. Б. Семичев считает, что адаптация – это процесс подключения интеллек-
туальных возможностей субъекта к конкретным ситуациям, в которых он может 
оказаться.

В  специальной психологической литературе понятие адаптации трактуется 
с упором на субъекта, его личностные качества и на структуру личности в целом 
[1; 3; 5; 7]. 

Субъектность – это способность, обеспечивающая человеку возможность осу-
ществлять самоуправление в социальном контексте своего бытия в противопо-
ложность существованию в качестве объекта социальных влияний [10]. 

Специфику взаимодействия личности и  социальной среды подчеркивают 
многие исследователи. Так работе В. Н. Мясищева упоминаются такие авторы 
как А. Ловенгер, И. М. Десятников, М. А. Иванов, Х. А. Титкова, Х. Г. Колызаева, 
А. А. Налчаджян, Г. К. Ушакова. В их исследованиях понятие личности рассматри-
вается через призму отношений и связывается с понятием социализации [7]. 

Одни авторы утверждают, что процесс адаптации является постоянным [4], 
другие считают, что человек «начинает осуществлять процессы адаптации при 
попадании в проблемные ситуации (а не только для разрешения конфликтов)» [5].

Г. Айзенк определяет адаптацию как состояние гармонии между личностью 
и природной или социальной средой, как процесс, посредством которого дости-
гается гармоничное состояние [8]. Следуя той  же логике, Г. Хартманн и  другие 
психоаналитики различают адаптацию и приспособляемость как процесс, как ре-
зультат этого процесса [7]. 

В. Д. Колесов вносит уточнение в эту терминологию. По его мнению, адапта-
ционный процесс можно назвать состоянием организма, как результат успешной 
реализации этого процесса – приспособляемостью, а различия в состоянии орга-
низма до и после адаптационного процесса – адаптационным эффектом. [4].

Согласно интеракционистской концепции, разработанной, в  частности, 
Л. Филлипсом [7], адаптация выражается в двух типах ответов на взаимодействие 
с окружающей средой: 

1. Адаптация как эффективный ответ на  социальные ожидания в  соответ-
ствии со своим возрастом и полом. 

2. Гибкость и оперативность деятельности в новых условиях, а также возмож-
ность создавать желаемые контексты для этой деятельности. В этом смысле адап-
тация означает, что человек успешно использует новые условия для достижения 
собственных целей и стремлений [2]. 

3. По мнению Ж. Пиаже, процесс социальной адаптации представляет собой 
единство процессов интеграции (правила ассимиляции среды) и  ассимиляции 
(«ассимиляции» для себя, для преобразования среды). Дж. Флейвелл определяет 
адаптацию как процесс и результат деятельности субъекта в социальной среде [8]. 

Л. А. Леонтьев и  С. Л. Рубинштейн рассматривают процесс социально- 
психологической адаптации как отношения между двумя компонентами: лично-
стью и социальной средой, в которой действует личность, с одной стороны, и как 
акт многоаспектного взаимодействия, с другой [6]. 

Т. Н. Вершинина полагает, что если социальная среда активна в  отношении 
соответствующего субъекта, то  преобладает адаптационный прием, а  если над 
субъектом преобладает взаимодействие, то характер адаптации носит динами-
ческий характер [4].

A. A. Александров рассматривает психологическую адаптацию как результат 
системной деятельности целостного самоуправления, деятельности, связанной 
с отдельными компонентами (подсистемами) в их взаимодействии, но и как «по-
мощь», порождающую новое интегративное качество отдельных подсистем [6].

Ф. Б. Березин определяет психологическую адаптацию как «процесс опти-
мальной интеграции личности с  окружающей средой, позволяющий личности 
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удовлетворять свои текущие потребности и реализовывать связанные с этим зна-
чимые цели (при сохранении психического и физического здоровья)» [2].

В. И. Медведев определяет понятие адаптации следующим образом: «Адап-
тация – это преднамеренная системная реакция личности, дающая ему воз-
можность осуществлять социальную и  жизненную деятельность под влиянием 
факторов, интенсивность и  степень действия которых приводит к  нарушению 
гомеостатического баланса. [8, с. 105]. По его мнению, адаптация имеет две цели: 
сохранение гомеостаза и задачи деятельности.

Таким образом, понятие адаптации можно применять несколькими способа-
ми, в зависимости от характера проблемы: 

– Адаптация рассматривается как процесс, посредством которого организм 
приспосабливается к окружающей среде. 

– Адаптация указывает на  соотношение баланса (относительной гармонии) 
между индивидуумом/организмом и окружающей средой. 

– Адаптация используется для описания результата адаптационного процесса 
в целом и адаптации, связанной с определенным «видением», подготовкой лич-
ности к социализации [6]. 

Согласно видению Т. Шибутани, понятие «адаптация» должно быть отделено 
от  понятия «приспособление». Последнее относится к тому, как организм при-
спосабливается к требованиям конкретных ситуаций, в то время как адаптация 
относится к более стабильным решениям – хорошо организованному способу ре-
шения проблем, которые кристаллизуются с помощью последовательного набора 
устройств. Такой подход свидетельствует о том, что необходимо различать ситу-
ационную адаптацию и общую адаптацию к типовым проблемным ситуациям. 
Согласно этой точке зрения, адаптация является общим следствием ряда ситуа-
тивных адаптаций к повторяющимся ситуациям [9]. 

В  то  же время Д. В. Колесов делит адаптационные реакции на  две катего-
рии – как быструю реакцию срочной адаптации, для которой имеются вполне 
сформировавшиеся механизмы, и  как реакцию долговременной адаптации. 
Долговременная адаптация включает в себя реакции, необходимые человеку для 
формирования соответствующих механизмов.

Постепенное формирование этих механизмов включает множество неотлож-
ных адаптационных реакций [4].

При попытке установить значение понятия «адаптация» было установлено, 
что в настоящее время оно имеет множественность значений. Такое положение 
обусловлено тем, что адаптация имеет общий смысл, под этим понятием понима-
ется обширное поле фактов и отношений, каждое из которых имеет разное содер-
жание и уровень. Если к адаптации подходили односторонне, преимущественно 
и только с определенной точки зрения (психологической, педагогической, меди-
цинской или социологической), значит, произошло частичное выяснение ее фе-
номенологии, так что многомерное видение.

Адаптация обозначает процесс балансирования между «ассимиляцией» и «ак-
комодацией» во  взаимодействии человека с  окружающей действительностью. 
Человек обладает этой пластичностью, благодаря которой он может оставаться 
в гармонии со своим окружением.

Таким образом, при анализе в психосоциальном контексте адаптация пред-
ставляет собой набор мер и действий из многочисленных областей, направлен-
ных на борьбу с социальной изоляцией и обеспечение активного участия людей 
во всех аспектах экономической, социальной, образовательной, культурной и по-
литической жизни общества; представляет собой сущность всеобъемлющей со-
циальной системы, характерной для общества, основанного на оценке и поощре-
нии разнообразия и равных прав.
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Аннотация. Раскрывается содержание понятий “родительство”, “осознанное 
родительство”, “отцовство”, приводится интегральное определение феномена 
“осознанное отцовство”. Представлены результаты исследования взаимосвязи 
осознанности родительства и отношения к ребенку у мужчин- отцов. Выявлены 
статистически значимые положительные связи осознанности компонентов ро-
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дительства и преобладания безусловной любви к ребенку у отцов, вовлеченности 
в воспитательный процесс, выбора мужчинами демократического стиля воспи-
тания своих детей. 

Ключевые слова: осознанное родительство, отцовство, осознанное отцовство, 
отношение к ребенку.

Семья является важнейшим социальным институтом, призванным воспи-
тывать и формировать новые поколения членов общества. В современном мире 
произошли изменения многих факторов, касающихся семьи, таких как: занятость 
и эмансипация женщин, увеличение количества разводов и неполных семей, воз-
никновение феномена “новых отцов” и т. п. На фоне изменения воспитательной 
роли отца исследование проблемы отцовства приобретает не только теоретико- 
практическое, но и социальное звучание. В связи с этим можно сказать, что из-
учение феномена отцовства в психологии началось относительно недавно – в те-
чение последних нескольких десятков лет. На  сегодняшний день существуют 
различные подходы к  исследованию осознанного отцовства как социально- 
психологического феномена и  выделению его факторов. Учитывая этот факт 
и  высокую социальную значимость данного феномена, можно констатировать 
актуальность этого направления психологической науки и ее потребность в но-
вых исследованиях осознанного отцовства. Результаты таких исследований могут 
быть направлены на преодоление современного кризиса отцовства, связанного 
с распространенностью противоречивых и стереотипных представлений о роли 
отца в семье [7].

В настоящее время выделяют разные подходы к изучению родительства: из-
учение влияния роли родителя на ребенка, а также влияние родительства на лич-
ность самого родителя. Феномен отцовства рассматривался в разных направле-
ниях, например, в  психофизиологическом (Е. П. Ильин, И. С. Кон); социальном 
(Т. А. Гурко, И. Ф. Дементьева, W. E. Fthenakis и др.); в контексте различных аспек-
тов семейной психологии (Ю. Е. Алешина, А. Я. Варга, В. Н. Дружинин, и др.). Также 
отцовство рассматривается в  рамках психологии родительства (Г. Г. Филиппова, 
Р. В. Овчарова, J. Bowlby, M. E. Lamb, W. E. Fthenakis, J. Pleck и др.), психологии лич-
ности (И. С. Кон, А. Маслоу, К. Г. Юнг, Ю. В. Борисенко и др.) и детской психологии 
(Л. С. Выготский, А. И. Захаров, М. В. Осорина и др.) [2]. Есть исследования отдель-
ных сторон отцовства в рамках научных исследовательских работ молодых уче-
ных [3,4].

Согласно мнению Р. В. Овчаровой, феномен родительства следует рассматри-
вать в  соотношении с  семейной системой, и  с  этой точки зрения родительство 
является самостоятельной подсистемой в  семье [6]. При этом феномен роди-
тельства трактуется как психологическое образование интегрального характера, 
включенное в структуру личности отца либо матери, и это образование подраз-
умевает под собой целый ряд особенностей, например, установки, ценностный 
ориентации, ожидания, чувства родителей, их стиль воспитания в семье, ответ-
ственность родителей и  т. д. [6]. Опираясь на  приведенное выше определение, 
мы предполагаем, что феномен отцовства как таковой можно определить через 
феномен родительства с  тем лишь различием, что речь идет непосредственно 
об интегральном образовании в личности родителя мужского пола, то есть отца, 
с ожиданиями, ценностями, установками и т. д., касающимися отцовства как сфе-
ры жизни.

Е. Г. Смирнова определяет осознанное родительство в  качестве личностно-
го образования родителя, которое носит интегральный, объединяющий харак-
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тер. Данное образование личности предполагает наличие системы ценностных 
ориентаций, установок, отношений, чувств, убеждений родителя, родительской 
позиции и ответственности. Все перечисленное имеет прямое отношение к соз-
данию и формированию сбалансированного и гармоничного стиля воспитания 
в семье со стороны родителя [7]. По мнению Г. Г. Филипповой, осознанное роди-
тельство – это не только «часть личностной сферы женщины и мужчины, но и си-
стемное образование, включающее потребности, ценности, мотивы и способы их 
реализации, а также систему детско- родительских взаимодействий и семейной 
педагогики» [10]. 

Ю. Б. Борисенко полагает, что отцовство представляет собой категорию пси-
хологии личности, которая отражает основные этапы развития лично сти. Это 
комплекс интегральных, социальных и  инди видуальных характеристик лично-
сти, которые мы можем наблюдать на всех уровнях жизнедеятельности человека: 
эмоционально- аксиологическом, когнитив ном и операциональном [1]. 

Опираясь на  приведенное выше определение родительства, предложенное 
Р. В. Овчаровой, на  определение осознанного родительства по  Г. Г. Филипповой 
и по Е. Г. Смирновой, а также на определение отцовства по Ю. Б. Борисенко, мы 
можем предложить интегральное определение осознанного отцовства, которое, 
таким образом, представляет собой социально- психологический феномен, си-
стемное образование личности мужчины-отца, в основе которого лежит совокуп-
ность семейных ценностей, установок отца, его родительских чувств, отношений 
и позиций, родительской ответственности, направленных на формирование гар-
моничного стиля семейного воспитания.

Отцовство как психологический феномен в целом, и осознанное отцовство 
в частности, до сих пор остаются недостаточно изученными. В связи с этим 
мы провели исследование, целью которого являлось выявление характера 
взаимосвязи осознанности родительства и  отношения к  ребенку у  мужчин- 
отцов. 

Исследование проводилось в 2022 году с использованием интернет- ресурсов. 
В исследовании приняло участие 20 мужчин (N = 20) в возрасте от 29 до 47 лет. 
6,4 % мужчин являются отцами одного ребенка, 45,5 % мужчин имеют двоих де-
тей, и  18,2 % мужчин указали, что имеют 3 и  более детей. В  качестве гипотезы 
нами было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь между 
осознанностью родительства и  отношением к  ребенку у  мужчин- отцов. В  ис-
следовании нами были использованы следующие методики: опросник «Созна-
тельное родительство» Р. В. Овчаровой, М. О. Ермихиной для определения уров-
ня осознанности компонентов родительства [6]; опросник родительской любви 
и  симпатии Р. В. Овчаровой, Е. В. Милюковой для определения преобладающе-
го чувства к  ребенку и доминирующего компонента в  родительской любви [6]; 
опросник «Утверждения об  отцовстве» К. Браунсона, Л. А. Гилберт в  адаптации 
Красильниковой  Е. Н., Корниенко  Д. С., Дериш  Ф. В. для выявления отношения 
мужчины-отца к вопросам распределения родительских функций и семейной от-
ветственности между партнерами [5]; методика “Стили семейного воспитания” 
С. С. Степанова для выявления преобладающего у мужчины-отца стиля семейно-
го воспитания [8].

Данные обработаны в программе IBM SPSS Statistics 23. При помощи критерия 
Колмогорова- Смирнова мы проверили, что распределение полученных данных 
не отличается от нормального. Следовательно, для анализа взаимосвязи осознан-
ности родительства и  отношения к  ребенку нами использовался коэффициент 
корреляции Пирсона.
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Результаты исследования
В таблице 1 представлены данные описательной статистики уровней осознан-

ности всех компонентов родительства респондентов. 

Таблица 1
Среднее значение осознанности компонентов родительства  

у мужчин- отцов

Наиболее осознаваемыми компонентами структуры родительства у  респон-
дентов являются родительская ответственность (М=26,3), и  родительское отно-
шение (М=26,0). Наименее осознаваемые компоненты родительства – родитель-
ские установки (М=16,5). Данные свидетельствуют о том, что мужчины из нашей 
выборки высоко осознают свою ответственность за семью, не только как за своих 
близких людей, но и в целом как за социальную группу. Также высокий уровень 
сформированности родительского отношения отражает осознание респонден-
тами своих целей и способов взаимодействия с ребенком, осознанность регули-
рования эмоциональной дистанции с детьми. Родительские установки являются 
наименее осознаваемым компонентом родительства, они реализуются в направ-
ленности личности родителя и его поведения.

Далее в таблице 2 представлена описательная статистика показателей преобла-
дающего родительского чувства по отношению к ребенку у мужчин- отцов, а также 
показателей компонентного состава родительской любви респондентов. У боль-
шинства респондентов в качестве преобладающего чувства к ребенку выступает 
любовь (М=34,3), а также анализ по компонентным составляющим родительской 
любви показал, что наиболее часто встречаются преобладание эмоционально- 
чувственного (М=4,7) и поведенческого компонентов любви (М=4,75). 

Таблица 2
Среднее значение выраженности преобладающего чувства к ребенку  

и компонентов родительской любви у мужчин- отцов

Ни  у  одного из  респондентов не  выражен биологический компонент роди-
тельской любви, что может свидетельствовать о низкой потребности в физиче-
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ской близости с ребенком у мужчин, взаимном проявлении нежности, тепла, что 
в целом согласуется с принятыми в обществе установками о мужской (отцовской) 
сдержанности. Также в мужском родительстве биологическая составляющая ро-
дительской любви может быть слабо выражена в силу природных особенностей 
отцовства: мужчина в  большей степени приходит к  осознанию себя отцом по-
средством когнитивных и  поведенческих усилий, в  отличие от  женщин, кото-
рые физически устанавливают первый контакт с ребенком еще до его рождения. 
Перейдем к анализу описательной статистики показателей стилей воспитания, 
представленных в таблице 3.

Таблица 3 
Среднее значение стилей воспитания мужчин- отцов

У 100 % респондентов было выявлено преобладание авторитетного (в некото-
рых источниках упоминается как демократический) стиля семейного воспитания 
(М=6,15). Наименее выражен индифферентный стиль воспитания (М=0,55). Дан-
ные свидетельствуют о том, что все мужчины-отцы, принявшие участие в опросе, 
предпочитают стиль воспитания, предполагающий сотрудничество с  ребенком 
в большей мере. Демократический подход к воспитанию характеризуется разум-
ной требовательностью к ребенку при сохранении права ребенка на самовыраже-
ние. Мужчины-отцы понимают свою роль как родителя в воспитании, при этом 
поддерживают самостоятельность и инициативность своих детей. 

Далее рассмотрим показатели, характеризующие поведение мужчин- отцов 
в зависимости от вовлеченного или отстраненного участия в жизни детей, а так-
же от ориентации на лидерство или равенство с женой в распределении семей-
ных ролей (таблица 4).

Таблица 4
Среднее значение показателей направленности отцовского поведения 

мужчин- отцов

Большинство респондентов соглашаются с  утверждениями, характеризую-
щими партнерские отношения как равные в части воспитания детей и разделе-
нии родительских функций (М=48,9). Гораздо реже мужчины-отцы соглашаются 
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с утверждениями, соответствующими шкале “Главенство” (М=9,95). Данные сви-
детельствуют, что поведение большинства мужчин- отцов, принадлежащих ис-
следуемой выборке, направлено на  равенство с  супругой в  решении семейных 
вопросов. В меньшей степени респонденты склонны к отстранению и домини-
рованию, главенству в семье. Показатель “Отстранение” отражает степень вовле-
ченности мужчин- отцов в заботу о детях: в исследуемой выборке он находится 
на среднем уровне (М=14,75).

Таким образом, мы можем свидетельствовать, что мужчины-отцы, приняв-
шие участие в исследовании, имеют высокие показатели осознанности родитель-
ской ответственности и  родительского отношения; преобладающим чувством 
по  отношению к  ребенку является безусловная любовь, при этом респонденты 
проявляют демократический стиль воспитания и стремятся к равенству с женой 
и активному участию в жизни детей и семьи в целом.

Далее мы провели корреляционный анализ по всем параметрам выборки, ис-
пользуя коэффициент корреляции Пирсона. В таблице 5 отражены только стати-
стически значимые связи.

Анализ полученных данных показал, что осознанность родительской пози-
ции, семейных ценностей и родительского отношения значимо не коррелируют 
с характеристиками отношения отца к ребенку. Однако есть умеренная прямая 
связь между осознанностью родительских чувств и преобладанием такого роди-
тельского чувства по отношению к ребенку как любовь ( r=0,661, p<=0,01), а также 
между осознанностью родительских чувств и доминированием поведенческого 
компонента в родительской любви ( r=0,548, p<=0,05).

Таблица 5
Значимые корреляционные связи осознанности родительства  

и отношения к ребенку мужчин- отцов

Данная корреляция свидетельствует о том, что мужчины-отцы, осознающие 
свои чувства к детям, в большей мере испытывают безусловную любовь и приня-
тие детей, их характеризует стремление к эмоциональной близости с ребенком, 
жертвенность, принятие на себя ответственности за комфорт детей. Родительская 
любовь мужчин с более высоким уровнем осознания своих родительских чувств 
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выражается в конкретных действиях, поведенческих реакциях и поступках отца 
по отношению к своим детям.

Наибольшее количество взаимосвязей обнаруживается с  осознанностью ро-
дительской ответственности: есть умеренная прямая связь данного параметра 
с согласием мужчин с утверждениями об отцовстве, относящимися к шкале “Ра-
венство” (r=0,651, р<=0,01). Также осознанность родительской ответственности 
имеет прямую связь с  преобладанием определенных родительских чувств: вы-
явлена сильная связь данного параметра с симпатией как преобладающим роди-
тельским чувством по отношению к ребенку (r=0,739, р<=0,01) и умеренная связь 
с  выраженностью биологического (инстинктивного) компонента родительской 
любви (r=0,681, р<=0,01); при этом определяется умеренная прямая взаимосвязь 
осознанности родительской ответственности и любви как преобладающего чув-
ства по отношению к ребенку (r=0,482, р<=0,05), а также присутствует умеренная 
прямая связь с доминированием когнитивного (r=0,508, р<=0,05) и эмоционально- 
чувственного (r=0,465, р<=0,05) компонентов родительской любви. 

Таким образом, для мужчин- отцов с  высоким уровнем осознания своей ро-
дительской ответственности характерно стремление к  разделению с  супругой 
родительских функций, преобладание симпатии к ребенку, то есть наличие опре-
деленных ожиданий от  ребенка, таких как его успешность, внешняя схожесть 
с  отцом, потребность у такого мужчины во  внутреннем состоянии счастья при 
общении с ребенком. Отцы, высоко осознающие свою родительскую ответствен-
ность, обладают когнитивными репрезентациями, отражающими представления 
мужчины о родительской любви, способах ее выражения, личностных особенно-
стях своего ребенка; они стремятся к пространственной и эмоциональной близо-
сти с ребенком. 

По  результатам анализа была выявлена умеренная отрицательная взаимос-
вязь осознанности родительских установок у мужчины с его согласием с утверж-
дениями об отцовстве, соответствующими шкале “Главенство” (r= -0,547, р<=0,05). 
Другими словами, чем выше уровень осознанности мужчиной родительских 
установок, тем реже он будет соглашаться с утверждениями, которые определяют 
мужчину-отца как единственного лидера в семье, ее единоличного главу и ответ-
ственного за  принятие важнейших семейных решений. Также можно говорить 
о том, что мужчина, в большей степени отдающий предпочтение утверждениям, 
характеризующим мужчину-отца как авторитарного лидера семьи, имеет более 
низкий уровень осознанности своих родительских установок. 

Осознанность родительских установок также имеет прямую умеренную вза-
имосвязь с преобладанием безусловной любви к ребенку (r=0,482, р<=0,05). Это 
отражает, что мужчины-отцы, осознающие свои родительские установки, склон-
ны в  большей степени к любви, как к  преобладающему чувству к  ребенку, чем 
к симпатии.

Осознанность стиля воспитания имеет умеренную положительную корреля-
цию с любовью как доминирующим чувством по отношению к ребенку (r=0,661, 
р<=0,01). Мужчины-отцы, испытывающие к своему ребенку безусловную любовь, 
подходят осознанно к выбору стиля воспитания своего ребенка, сознательно при-
меняют тот или иной воспитательный подход, определяя цели такого взаимодей-
ствия с ребенком и последовательно двигаясь к ним.

Выводы
В результате проведенного исследования установлено, что наиболее осознава-

емыми компонентами структуры родительства у мужчин- отцов являются роди-
тельская ответственность и родительское отношение; наименее осознаваемыми 
являются родительские установки. Для отцов, принявших участие в  исследова-
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нии, характерно преобладание безусловной любви как родительского чувства 
к ребенку, а также доминирование эмоционально- чувственного и поведенческо-
го компонента родительской любви. Стиль воспитания, которого придерживает-
ся 100 % мужчин- отцов, является авторитетным или демократическим. Большин-
ство мужчин ориентированы на  равенство в  отношении распределения между 
родителями родительских функций и на вовлеченность в участие в решении се-
мейных задач.

Нами были выявлены множественные взаимосвязи между осознанностью 
родительства и отношением к ребенку у мужчин- отцов. В целом, мужчины с бо-
лее высокими показателями осознанности компонентов родительства склонны 
к проявлению безусловной любви к своим детям, стремятся к равному разделе-
нию родительских функций с матерью детей и осознанно подходят к выбору сти-
ля воспитания детей. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза исследования 
нашла свое подтверждение.
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Аннотация: в  статье представлены результаты исследования особенностей 
отношения к смерти у лиц, придерживающихся атеистического мировоззрения, 
православного христианства и буддизма. Было установлено, что группа лиц, при-
держивающихся буддизма, является наиболее благополучной с точки зрения обе-
спокоенности последствиями смерти и совладания со страхом смерти, тогда как 
группа православных демонстрирует наибольшую тревогу относительно смерти 
и последствий смерти.

Ключевые слова: отношение к смерти, страх смерти, религиозные воззрения, 
атеизм, буддизм, православие.

В настоящее время современное общество переживает непростое время: гло-
бальная пандемия, нестабильная политическая обстановка, климатические из-
менения, локальные вой ны и прочие тревожные и трагические обстоятельства, 
которые, в конечном счете, выходят за рамки ответственности и сферы влияния 
отдельного человека. Все эти факторы, безусловно, отражаются на жизни, как це-
лых сообществ, так и отдельных людей. В этой связи тревога и страх за свою жизнь 
и жизнь близких людей становятся неотъемлемым спутником современного че-
ловека, независимо от принадлежности его к  какой-либо религии или мировоз-
зрению. Тем не менее, представляет собой интерес, существуют ли различия в от-
ношении к смерти у людей, придерживающихся религиозного и атеистического 
взгляда на мир. Также представляет интерес, какое именно мировоззрение дает 
наиболее благополучное восприятие смерти, с точки зрения совладания со стра-
хом смерти и адаптации к нему, а также нейтрального принятия смерти как неиз-
бежного, естественного события. 

Приступая к  исследованию, мы выдвинули гипотезу о  существовании раз-
личий в  отношении к  смерти у  атеистов, буддистов и  православных христи-
ан. Для выявления различий нами было проведено исследование при помощи 
двух опросников: «Отношение к смерти» (P. Wong) [1] и «Страх личной смерти» 
(V. Florian, S. Kravetz) [2] и описательной статистики. Исследование проводилось 
с участием трех групп респондентов: атеисты, буддисты (преимущественно буд-
дисты Тхеравады), верующие православные христиане. Общий объем выборки 
136 человек. В таблице 1 представлены средние значения параметров для групп 
атеистов, буддистов и православных по шкалам опросников «Отношение к смер-
ти» и «Страх смерти».
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Таблица 1
Среднее значение параметров шкал у атеистов, буддистов и православных 

по опросникам «Отношение к смерти» и «Страх смерти» (N=136)

Шкалы

Атеисты 
N=42

Буддисты 
N=29

Православные 
N=65

Диапазон 
значений 

шкалы 
(баллы)Среднее Ст.отк. Среднее Ст.отк. Среднее Ст.отк.

Принятие прибли
жения смерти 9,5 6,5 10,5 4,4 16,3 5,7 4 – 28

Избегание темы 
смерти 9,9 5,7 8,0 3,5 13,9 6,6 4 – 28

Страх смерти 14,5 7,7 12,0 5,3 15,0 5,9 4 – 28
Принятие смер
ти как бегства 9,7 4,4 8,2 4,0 10,5 4.4 3 – 21

Нейтральное 
принятие 19,1 2,3 19,2 3,0 19,0 2,4 3 – 21

Последствия 
для личности 28,0 11,5 18,2 10,0 29,8 9,4 7 – 49

Последствия 
для тела 8,5 5,1 7,0 4,6 11,1 4,7 3 – 21

Трансцендентные 
последствия 18,7 7,4 15,7 7,8 20,2 6,7 4 – 28

Последствия 
для близких 15,0 6,7 11,2 6,2 17,4 5,2 4 – 28

Страх забвения 8,7 4,7 6,6 4,2 8,6 4,0 3 – 21

Из таблицы 1 мы находим, что среднее значение по всем шкалам, кроме шкал 
«Принятие приближения смерти» и  «Нейтральное принятие» в  группе будди-
стов несколько ниже, чем в  группах атеистов и  православных. Это обстоятель-
ство говорит нам о том, что у буддистов в целом обеспокоенность темой смер-
ти и последствиями смерти ниже по сравнению с атеистами и православными, 
в то время как нейтральное отношение к смерти одинаково высоко во всех груп-
пах респондентов. Значения шкалы «Нейтральное принятие» у  всех групп ре-
спондентов значительно выше середины диапазона и близки к максимальному 
значению по данной шкале (19,1, 19,2 и 19,0 при максимуме 21), что говорит нам 
о том, что атеисты, буддисты и православные в целом одинаково склонны вос-
принимать смерть как нейтральное событие и относиться к ней как к неизбеж-
ности и закономерной части бытия человеком. Отметим, что именно эта шкала 
по мнению автора методики П. Вонга [3], является показательной в благополуч-
ном восприятии темы смерти. Также заметим, что среднее значение по  шкале 
«Принятие приближения смерти» ниже всего в группе атеистов, что ожидаемо, 
поскольку эта шкала отражает религиозные представления о жизни после смер-
ти, которые у атеистов не выражены. 

Далее для выявления значимых различий в отношении к смерти мы примени-
ли критерий Манна- Уитни, который позволил проверить гипотезу о том, что су-
ществуют различия в отношении к смерти у атеистов, буддистов и православных. 
Значимые различия представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Значимость различий значений параметров отношения к смерти и страха 

смерти у лиц с разным религиозным мировоззрением (N=136)

Группы Шкала Средний ранг Значение U Асимптотиче
ская значимость

Атеисты/
Буддисты

Последствия для личности 43,2 25,6 307 0,000*
Последствия для близких 40,7 29,2 4611 0,020*

Атеисты/ 
Право
славные

Принятие прибли-
жения смерти 35 66,2 2160 0,000*

Избегание темы смерти 42 61,8 1873 0,001*
Последствия для тела 44,3 60,3 1772 0,009*

Право
славные/ 
Буддисты

Принятие прибли-
жения смерти 55,9 28,62 1490 0,000*

Избегание темы смерти 55,7 29 1478 0,000*
Страх смерти 51,9 37,6 1230 0,018*
Принятие смерти как бегства 51,9 37,8 1225 0,020*
Последствия для личности 55,8 26,7 1544 0,000*
Последствия для тела 55 30,5 1436 0,000*

Право
славные/ 
Буддисты

Трансцендентные 
последствия 52,4 36,6 1258 0,010*

Последствия для близких 55.3 30 1452 0,000*
Страх забвения 52 37,3 1239 0,014*

Примечания: * различия значимы на уровне р <0,05.

Рассмотрим таблицу 2. В  первой группе атеистов и  буддистов мы наблю-
даем различия только по  двум шкалам: «Последствия для личности» (U=207, 
p<0,0005) и «Последствия для близких» (U=4611, p=0,020), при этом средний 
ранг в обоих случаях выше у атеистов. Следовательно, атеисты значимо разли-
чаются от буддистов в вопросе переживаний последствий смерти для личности 
и  последствия смерти для близких. Атеистов больше, чем буддистов волнует, 
что случится с их личностью после смерти, а также их больше волнуют послед-
ствия их смерти для близких. Страх личной смерти связан с представлениями 
о том, что смерть уничтожит личность человека, ее целостность и у атеистов та-
кой страх выше, поскольку, в отличие от буддистов, они не верят в существова-
ние личности после смерти, а также они больше переживают за своих близких, 
так как считают, что человек, его личность пропадают навсегда и это обстоя-
тельство очень сильно ранит близких людей, поскольку они не могут утешить 
свое горе, представлениями о том, что человек продолжает существовать, толь-
ко в ином мире. 

Далее рассмотрим различия в  группе атеистов и  православных. Выявились 
различия по трем шкалам «Принятие приближения смерти» (U=2160, p<0,0005), 
«Избегание темы смерти» (U=1873, p=0,001) и  «Последствия для тела» (U=1772, 
p=0,009). Средний ранг по каждой из шкал выше у православных. Шкала «При-
нятие приближения смерти» отражает степень выраженности религиозных пред-
ставлений о лучшей жизни после смерти. Закономерно, что значение этой шкалы 
значительно выше у  православных христиан. Шкала «Избегание темы смерти» 
связана с  соответствующей защитной реакцией при соприкосновении с  темой 
смерти. Видим, что атеисты по сравнению с православными в меньшей степени 
склонны избегать темы смерти, разговоров и мыслей о ней. Также между данны-
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ми группами выявились различия по шкале «Последствия для тела». Православ-
ные больше, чем атеисты, обеспокоены последствиями смерти для тела, тем, что 
оно изменит свой облик. Возможно, это связано с  представлениями о том, что 
тело после смерти воскреснет, во время второго пришествия Христа и, следова-
тельно, их волнует каким оно будет, его внешний облик. В то время как у атеистов 
нет таких представлений, и они больше принимают тот факт, что облик тела из-
менится после смерти.

И,  наконец, при сравнении православных и  буддистов были обнаружены 
различия по девяти шкалам из десяти. Исключение составила шкала «Нейтраль-
ное принятие». Во  всех случаях средний ранг больше у  православных. Исходя 
из этих данных, мы можем сказать, что обеспокоенность темой смерти и страх 
смерти значимо больше у православных, чем у буддистов, при этом православ-
ные и  буддисты с  одинаково нейтрально принимают факт смерти. Различия 
по  всем остальным шкалам можно объяснить особенностями различий рели-
гиозных представлений буддистов и православных. Как буддисты, так и право-
славные воспринимают смерть как одно из главнейших событий жизни, к кото-
рому надо готовиться всю жизнь, и от подготовки зависит будущее посмертное 
существование. Вера буддистов в  перерождение подразумевает, что данная 
жизнь – это всего лишь одна из множества жизней которые уже были прожиты 
и которые еще предстоит прожить. На первый план здесь выходит собственная 
ответственность за  последствия своих действий, ведь благополучие будущего 
рождения зависит исключительно от поступков самого человека и определяет-
ся в соответствии с его заслугами в этой жизни, а также вера в то, что все можно 
исправить, поскольку благополучные и неблагополучные рождения одинаково 
являются временными. В православном мировоззрении, напротив, делается ак-
цент на том, что человек проживает одну единственную жизнь и его благополу-
чие в загробной жизни во многом обусловлено милостью Бога, ведь именно он 
решает судьбу человека после его смерти. При этом шанса исправить свои грехи 
после смерти уже не будет и есть вероятность того, что человек будет обречен 
на вечные муки в аду. Это отличает православных от буддистов, которые верят 
в то, что даже пребывание в аду не вечно и рано или поздно человек рождает-
ся в более благополучных местах. Отсюда следует, что, хотя тема смерти важна 
в обеих религиях, но перспективы, которые открываются после смерти в каж-
дой из них, значительно различаются, что создает различия в обеспокоенности 
этой темой. 

Итак, исходя из  нашего исследования, мы можем сказать, что группы атеи-
стов, православных и буддистов различаются по отношению к смерти. Наиболь-
шую обеспокоенность темой смерти показывают люди православного верои-
споведания, меньшую обеспокоенность показывают люди, придерживающиеся 
атеистического взгляда на мир и, наконец, наименьшую обеспокоенность темой 
смерти и ее последствиями показывают буддисты. Предполагается, что данные 
особенности обусловлены различиями в картине мира и представлениями о жиз-
ни после смерти. 

В  этой связи, по  отношению к  смерти группа буддистов является наиболее 
благополучной, поскольку, с  одной стороны, буддисты не так обеспокоены по-
следствиями смерти для личности и для близких, как атеисты, так как верят в то, 
что продолжат существовать и после смерти, а в череде рождений смогут встре-
титься со своими близкими. С другой стороны, у них есть вера в то, что все можно 
исправить и их благополучие зависит, прежде всего, от их собственных усилий, 
что создает ощущение контроля над своей жизнью, чего не наблюдается у пра-
вославных, в силу их веры в невозможность исправления ошибок после смерти, 
а также в зависимость посмертной судьбы от сторонней силы. 
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Аннотация: в  статье представлены теоретический анализ понятия «внутри-
личностный конфликт», его связь с  Я-реальное и  Я-идеальное и  представлены 
результаты качественного анализа по проведенному исследованию. В результа-
тах отражены особенности Я-реального и Я-идеального у лиц с разным уровнем 
выраженности внутриличностного конфликта. 

Ключевые слова: Я-реальное, Я-идеальное, личность, внутриличностный кон-
фликт, внутренний конфликт.

Множественные кризисы, вызванные несоответствием между Я-реальным 
и Я-идеальным, вносят деструктивные изменения в Я-концепцию личности, что 
приводит к  нарушению ее психоэмоционального состояния. Такие расхожде-
ния могут отражать степень выраженности внутриличностного конфликта [7,8]. 
Понятие внутриличностного конфликта часто используется в  психологии для 
передачи психологического смысла внутренних противоречий личности. Кон-
фликт от  англ. Conflict, от лат. conflictus в  прямом смысле означает столкнове-
ние. В психологии под конфликтом чаще всего понимается актуализированное 
противоречие, столкновение противоположно направленных интересов, целей, 
позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия или оппонентов (от лат. 
opponentis – возражающий) и  даже столкновения самих оппонентов [1].Таким 
образом, можно сказать, что внутриличностный конфликт представляет собой 
столкновение противоречивых внутренних личностных образований (мотивы, 
интерес, цели и  другие), которое сопровождается острыми эмоциональными 
переживаниями. Согласно концепции З. Фрейда, внутриличностный конфликт 
изначально заложен в человеке. Это конфликт между нашими инстинктивными 
влечениями с их слепым стремлением к удовлетворению и налагающим запреты 
окружением – семьей и обществом [3]. По А. Адлеру, в основе внутриличностно-
го конфликта лежит комплекс неполноценности, который может сформировать-
ся под воздействием негативных факторов в  первые пять лет жизни человека. 
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Э. Фромм рассматривает внутриличностный конфликт через его концепцию 
«экзистенциональной дихотомии», где причины конфликта находятся в  двой-
ственной природе самой личности и  вытекающих из  нее экзистенциональных 
проблем: жизнь и смерть, ограниченность человека (природная), потенциальные 
возможности человека и  ограничение условий их реализации. Э. Эриксон ввел 
стадии психосоциального развития. Согласно его концепции, человек на каждой 
из этих стадий переживает личностный кризис, разрешение (благоприятное или 
с негативными установками) которого способствует переходу личности на новый 
этап психосоциального развития.

Американский психолог Курт Левин в  своей монографии «Психологическая 
ситуация награды и наказания» определял внутриличностный конфликт как раз-
нонаправленные, но схожие по силе стремления вступают в противоборство друг 
с другом, формируя конфликт [4]. И он ввел три типа конфликтов, в зависимости 
от направленности побудительных сил (две положительные, две отрицательные 
и две одновременно разнонаправленные). К. Хорни источником конфликта ви-
дела утрату человеком способности желать и стремиться к  чему-либо искренне, 
потому что «его истинные желания разделены и действуют в противоположных 
направлениях», как противоборство невротических потребностей личности, либо 
как стремление к удовлетворению желаний и к безопасности [10]. 

Внутренний конфликт, по мнению А. О. Прохорова, – это «состояние, связан-
ное с  конфликтом противоречивых установок, влечений, мотивов, ценностей, 
амбивалентностью чувств и др.» [5]. Л. Н. Собчик, в своей теории ведущих тенден-
ции рассматривает внутриличностный конфликт исходя из степени выраженно-
сти индивидуально- типологических характеристик личности. В  основе данной 
теории заложены восемь эмоциональных типов реагирования личности, которые 
находят свое развитие по мере взаимодействия человека с окружающей средой, 
в  процессе развития его характера. Они представляют основу индивидуально- 
личностным свой ствам, которые определяют социальную направленность лич-
ности [6]. Каждое индивидуально- личностное свой ство представлено в  виде 
восьми вариантов и с определенной ведущей тенденцией. Реализуя потребность 
в общении, как наиболее значимую для развития личности, человек сознатель-
но сообразует свое поведение с тем, как его оцениваю другие и стремится соот-
ветствовать этим представлением. На основе таких представлений складывается 
субъективная оценка личности своего Я-реального и Я-идеального, которая со-
ставляет мотив для развития, определяет уровень притязаний к себе. Степень вы-
раженности этих показателей может отражать степень выраженности внутренне-
го конфликта [7].

Е. Б. Фанталова разработала целый комплекс методик для диагностики вну-
треннего конфликта личности. В  основе этих методик лежит гипотетическое 
предположение автора, что одной из существенных детерминант мотивационно- 
личностной сферы является подвижное, постепенно меняющееся в процессе дея-
тельности в зависимости от жизненных обстоятельств соотношение между двумя 
плоскостями «сознания» [9]. А именно, плоскость жизненных целей, ценностей 
и плоскость того, что является непосредственно доступным, легкодостижимым. 
Она вводит два ведущих параметра в своей первой и основной методике УСЦД 
(уровень соотношения ценности и доступности)– «Ценность» (Ц) и «Доступность» 
(Д), которые применяются к  жизненной сфере или к  локальной проблеме. Ос-
новной психометрической характеристикой методики является интегральный 
показатель, отражающий степень рассогласования между «ценным» и  «доступ-
ным» [9]. Это расхождение отражает уровень выраженности внутриличностного 
конфликта. В данной методике выделяется три уровня: низкий (условная норма), 
средний и высокий. Данная методика была создана на основании гипотезы о раз-
личном уровне рассогласования в  мотивационно- личностной сфере у  больных 
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с  психосоматическим заболеванием (гипертоническая болезнь), которая под-
твердилась автором в процессе проведенного исследования.

Таким образом, анализ понятия внутриличностного конфликта в различных 
психологических подходах позволил предложить следующее определение: под 
внутриличностным конфликтом будем понимать психическое состояние лич-
ностного переживания, связанного с  невозможностью удовлетворения потреб-
ности в силу внутренних противоречий, в основе которых лежит борьба мотивов 
за включение личности в желаемую деятельность [2].

В  нашей работе мы поставили задачу выявить особенности Я-реального 
и Я-идеального у лиц с разным уровнем выраженности внутриличностного кон-
фликта. В исследовании приняло участие 69 человек в возрасте от 18 до 60 лет 
(52 женщины и  17 мужчин). Всем респондентам был предложен к  заполнению 
электронный опросник в google- форме, состоящий из методики Е. Б. Фанталовой 
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» (УСЦД) и опросник Л. Н. Соб-
чик «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» для выявления субъектив-
ной оценки Я-реального и Я-идеального у каждого респондента. По результатам 
диагностики УСЦД уровня выраженности внутриличностного конфликта опре-
делились 28 человек (19 женщин и 9 мужчин) с низким уровнем выраженности 
внутриличностного конфликта, 27 человек (20 женщин и 7 мужчин) со средним 
уровнем выраженности внутриличностного конфликта 14 человек (13 женщин 
и 1 мужчина) с высоким уровнем выраженности внутриличностного конфликта. 
Для проведения качественного анализа с помощью лицензированной програм-
мы Люнисо были построены графики среднестатистических профилей по  ме-
тодике ДМО для каждого уровня выраженности внутриличностного конфликта. 
И  дополнительно выведены среднестатистические графики с  разным уровнем 
выраженности внутриличностного конфликта у женщин. 

По  результатам качественного анализа выявлены следующие особенности 
Я-реального и Я-идеального у лиц с разным уровнем выраженности внутрилич-
ностного конфликта:

1) Расхождения в Я-реальном и Я-идеальном у лиц с низким уровнем выражен-
ности внутриличностного конфликта не  значительно, не  вызывает сложностей 
для человека. Отдельно у женщин отмечается стремление снизить выраженность 
всех черт характера, кроме эгоцентричности, доминантности, настойчивости, 
упорства. 

2) Расхождения в Я-реальном и Я-идеальном у лиц со средним уровнем выра-
женности внутриличностного конфликта также не значительно, но на несколько 
шкал уже больше. В данном профиле появляется расхождение по шкале, отвеча-
ющая за  мягкосердечность, чувствительность, эмоциональную неустойчивость. 
У женщин отмечается стремление снизить такие свой ства личности, как ригид-
ность, субъективность. При этом Я-идеальное по остальным чертам полностью 
соответствует Я– реальному. Такое отсутствие расхождений может создавать вну-
тренние конфликты из-за отсутствия внутреннего вектора развития.

3) Расхождения в  Я-реальном и  Я-идеальном у лиц с  высоким уровнем вы-
раженности внутриличностного конфликта значительно. Высокие расхождения 
по шкале, отвечающей за внутренний мир человека. У женщин к данному профи-
лю добавляются высокие расхождения по таким чертам личности, как чувстви-
тельность, скромность, покорность, ригидность, доверительность, зависимость, 
скептицизм. Предварительный качественный анализ показал, что у лиц с разным 
уровнем выраженности внутриличностного конфликта наблюдаются различия 
в их Я-реальном и Я-идеальном, которые подтверждают степень выраженности 
внутриличностного конфликта и определяют личностные особенности. Данные 
результаты будут анализироваться в дальнейшей работе с помощью математиче-
ских методов статистики на выявление значимых
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СЕМЬИ 
ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ И ЛИЦ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ТАКОГО ОПЫТА
(разработка методики «Опыт Семейного насилия»)

Чеботарева С. П.
chebotarevasp@fdomgppu.ru
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва

Аннотация. В статье представлены результаты разработки и апробации новой 
методики на  выявление семейного насилия, исследования жизнеспособности 
семьи у лиц, имеющих опыт насилия в семье. Выявлены различия между двумя 
группами респондентов: с опытом семейного насилия и не имеющих такого опы-
та. Выделены доминирующие стрессовые события, которые изменили взаимоот-
ношения в семьях с насилием и без него. Описан ход анализа ответов респонден-
тов с помощью новой психологической методики. 

Ключевые слова: жизнеспособность семьи, насилие, семья, опыт. 
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Проблема семейного насилия стала наиболее отчетливо проявляться в послед-
ние несколько лет. Год самоизоляции, в некоторой степени, поспособствовал уве-
личению масштабов семейного насилия. Достаточно много людей, переживших 
насильственные воздействия в  детстве, проносят последствия данной травмы 
через всю жизнь. Это отражается на качестве их жизни, отношениях с ближним 
окружением и с самим собой. Анализ научных источников позволяет говорить, 
что семейное насилие – это совокупность действий, направленных на одного или 
более членов семьи со стороны другого члена семьи с осознаваемой или неосоз-
наваемой целью причинения психологического или физического вреда. Такая 
совокупность действий оставляет особый отпечаток не только на  психологиче-
ском состоянии объекта, но и в целом на всей жизнедеятельности семьи. Исходя 
из этого, было выдвинуто предположение о том, что люди, пережившие семейное 
насилие, имеют иные представления о своей семье в отличие от людей, не имею-
щих подобного опыта. Особый интерес представляет восприятие жизнеспособно-
сти семьи у лиц, которые стали жертвами насилия в своих родительских семьях. 
За счет исследования характеристик жизнеспособности семьи можно понять ис-
пользуемые семьей ресурсы, степень коммуникативной связности и  значимое 
стрессовое событие, изменившее взаимоотношения между членами семьи. Ис-
следование различий в характеристиках жизнеспособности семьи у лиц с опытом 
насилия и без него может дополнить знания о последствиях семейного насилия, 
в которые входят как характеристики состояния жертвы, так и особенности взаи-
моотношений объекта насилия с его семьей. 

Жизнеспособность семьи – это динамическая характеристика состояния се-
мьи, которая включает в себя:

1) Способность семьи открыто передавать информацию, признавать пробле-
мы и находить решения.

2) Использование социальных и экономических ресурсов, позволяющих семье 
выполнять повседневные задачи. 

3) Способность семьи объединиться вокруг неблагоприятного события и ис-
пользовать все свои возможности.

4) Способность семьи объединяться для получения поддержки при одновре-
менном признании индивидуальных различий.

5) Использование семьей широкой системы верований для выработки ориен-
тиров в определении жизни как осмысленной и важной.

6) Способность семьи включить неблагоприятное событие в свою жизнь, рас-
сматривая свои реакции как понятные в связи с данным событием.

Перед тем, как проанализировать различия в особенностях жизнеспособности 
семьи у лиц, ставших жертвами насилия в семье, и лиц, не имеющих такой про-
блемы, необходимо было выявить наличие опыта насилия в семье. В настоящие 
время существует лишь несколько методик диагностики такого опыта. Но  они 
не подходят для решения задач данного исследования. Поэтому, была произве-
дена попытка создать новую психологическую методику. С опорой на изученную 
литературу по теме семейного насилия, на  опыт работы с  психологом, личный 
опыт и истории из жизни семей, была составлена анкета, включающая 33 вопроса 
о наличии насильственных воздействий со стороны взрослых в семье с четырьмя 
вариантами ответов для каждого из  них. В  зависимости от  значимости вопро-
са в тяжести насилия каждому варианту ответа присваиваются соответствующие 
баллы (табл. 1). Набранные баллы суммируются и высчитывается, какой процент 
эта сумма составляет от максимально возможного балла. Максимально возмож-
ный балл – это сумма баллов под вариантом ответа «Постоянно». Чем выше про-
цент, тем выше вероятность того, что имеется опыт семейного насилия. 

Инструкция: «Здесь представлены высказывания про отношения Вас 
со взрослыми в Вашей семье. (То есть, взрослыми, которые Вас воспитывали/вза-
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имодействовали с Вами большую часть времени). Это может быть один взрослый 
или несколько. Это может быть мать, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя, отчим, 
мачеха или воспитатель в дет. доме. Прочитайте высказывания и выберите один 
из четырех вариантов ответа. Высказывания, касаются периода жизни, когда Вам 
было до 18 лет. Под словом «Семья» имеется ввиду социальная ячейка, в которой 
Вы росли. Если Вы имели с одним взрослым плохие отношения, а с другим – хоро-
шие (при этом, Вы жили с ними обоими), то отвечайте про взрослого, с которым 
были плохие отношения»

Таблица 1
Пункты методики семейного насилия 

№ Пункты опросника никогда редко часто постоянно
1 Вспоминая о своей семье, я испы-

тываю неприятные чувства 0 1 2 3

2 Взрослые в семье подавляли меня 0 1 2 3
3 Я беспрекословно должен был/

ла слушаться взрослых в семье 0 1 2 3

4 Я сильно ругался/лась со взрос-
лыми в моей семье 0 1 2 3

5 Мне было страшно за свою жизнь в от-
ношениях со взрослыми в моей семье 0 1 2 3

6 Я не чувствовал/ла себя в безопасности 
в отношениях со взрослыми в моей семье 0 1 2 3

7 Я чувствовал/ла себя слабым, бес-
помощным и уязвимым в семье 0 1 2 3

8 Мне приходила мысль о том, что взрос-
лые в моей семье меня ненавидят 0 1 2 3

9 Мне приходила мысль о том, что было бы 
лучше, если бы я не рождался/лась 0 1 2 3

10 Взрослые в моей семье били меня 
(причиняли физическую боль) 0 1 2 3

11 Взрослые в моей семье унижали меня при 
гостях (третьих лицах, которые не явля-
ются фактическими членами семьи)

0 1 2 3

12 Взрослые в моей семье оставляли 
меня голодным/ой на продолжитель-
ное время в воспитательных целях

0 1 2 3

13 Взрослые в моей семье пренебрегали на про-
должительный период времени моими по-
требностями в еде, сне, воде или лечении

0 1 2 3

14 В детстве в отношениях со взрослыми в моей 
семье не по своему желанию я видел/ла то, 
чего не следовало бы видеть ребенку, так как 
это может травмировать детскую психику

0 1 2 3

15 В детстве я думал/ла, что крики, оскор-
бления, унижения или причинение физи-
ческой боли – это нормально в семье

0 1 2 3

16 Я чувствовал/ла, что взрослые в моей се-
мье меня используют в своих целях 0 1 2 3

17 Взрослые в моей семье самоут-
верждались за счет меня 0 1 2 3



173

№ Пункты опросника никогда редко часто постоянно
18 В детстве я видел/ла только 2 пути в от-

ношениях со взрослыми в моей семье: сде-
лать все так, как они просят или "послать" 
их и очень сильно с ними поругаться

0 1 2 3

19 Из-за плохой обстановки в семье мне 
приходилось сбегать из дома 0 1 2 3

20 Я очень боялся/лась негативной ре-
акции взрослых в моей семье 0 1 2 3

21 Взрослые в моей семье нарушали мои ин-
тимные границы против моего желания 0 1 2 3

22 Мне снились страшные сны про то, как взрос-
лые в моей семье хотят мне сделать плохо 0 1 2 3

23 Взрослые в моей семье угрожали 
мне смертельной расправой или при-
чинением физической боли

0 1 2 3

24 Я видел/ла, как один взрослый 
в моей семье бьет второго 0 1 2 3

25 Меня могли наказать даже тогда, ког-
да я был по факту не виноват 0 1 2 3

26 Меня жестоко наказывали взрослые в семье 0 1 2 3
27 Взрослые в моей семье по-

шло шутили надо мной 0 1 2 3

28 Взрослые в моей семье могли послать 
(обозвать) меня матным словом 0 1 2 3

29 Взрослые в моей семье копались в моих вещах 
и им было все равно, что мне это неприятно 0 1 2 3

30 Я боялся/лась взрослых в моей семье 0 1 2 3
31 Взрослые в моей семье могли ограничить меня 

в социальных контактах на продолжитель-
ное время просто так без веской причины

0 1 2 3

32 Взрослые в семье меня выставляли вино-
ватым, даже когда это было не так 0 1 2 3

33 Мне приходила мысль о том, что 
я пережил/ла семейное насилие 0 1 2 3

В результате Факторного анализа (метод Варимакс) (SPSS-
21) было обнаружено 4 фактора (59,242 % общей диспер-
сии): F1 20,311 %; F2 18,0 %; F3 10,98 %; F4 9,942 %.

1. Психологическое насилие (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 32) 
2. Нарушение личных границ (17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33) 
3. Физическое насилие (10, 23, 24, 25, 26) 
4. Пренебрежение потребностями (4, 5, 11, 12, 13)
В исследовании приняли участие лица от 17 до 44 лет (N=40, среди них 50 % 

мужчин и 50 % женщин). Среди них были люди, занимающиеся разными видами 
профессиональной деятельности и имеющие разную степень проработки травм. 

После окончания исследования характеристик жизнеспособности семьи у лиц, 
переживших семейное насилие, к данному перечню вопросов были добавлены 
еще несколько пунктов (табл. 2). Новые пункты (34-39) пока не включены в шка-
лы. Поэтому, если методика будет использоваться в  будущих исследованиях, 
необходимо будет провести повторный факторный анализ.
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Таблица 2
Дополнительные пункты методики семейного насилия 

№ Пункты опросника никогда редко часто постоянно
34 Взрослые не верили мне, даже тог-

да, когда я говорил правду/приво-
дил аргументы того, что я прав

0 1 2 3

35 Взрослые в моей семье обесценивали мои 
душевные состояния и чувства (смеялись над 
ними, говорили, что я играю или преувеличи-
ваю), даже тогда, когда я не преувеличивал/
было наглядно видно, в каком я состоянии

0 1 2 3

36 Взрослые в моей семье принципиально 
не извинялись передо мной, даже тогда, 
когда они были действительно виноваты

0 1 2 3

37 Я слышал от взрослых в моей семье фра-
зу: «я (мы) для тебя и родитель, и лучший 
друг, и учитель, и психолог и т. д.»

0 1 2 3

38 Взрослые в моей семье обесцени-
вали мое мнение (желания) 0 1 2 3

39 Мне приходилось долго (унизительно) из-
виняться перед взрослыми в моей семье 0 1 2 3

40 Взрослые в моей семье заставляли меня 
есть пищу, когда я уже был/ла сыт/та или 
эта пища была очень неприятна для меня

0 1 2 3

В ходе анализа результатов анкетирования с помощью метода k-средних (при 
предварительном нормировании данных через z-значения), выборка была раз-
делена на две подгруппы: группа с низким уровнем переживания семейного на-
силия и группа с высоким уровнем переживания семейного насилия (табл. 3).

Таблица 3
Число наблюдений в каждом кластере. 1 – группа с низким уровнем 

переживания семейного насилия; 2 – группа с высоким уровнем 
переживания семейного насилия

Кластер
1 24,000
2 16,000

N 40,000

В результате кластерного анализа ответов респондентов по вопросам о нали-
чии насильственных отношений в семье обнаружено, что из 40 респондентов 24 
человека имеют низкий уровень переживания семейного насилия и 16 человек 
имеют высокий уровень переживания семейного насилия. 

При этом, значимых различий в распределении мужчин и женщин по данным 
группам не  обнаружено (Хи-квадрат=1,667; р=0,167). Не  обнаружено значимых 
различий и  в  сферах занятости участников исследования (Хи-квадрат=1,111; 
р=0,574); в  составе их семей (Хи-квадрат=5,057; р=0,282); в  возрасте (t=-0,774; 
р=0,444). Иными словами, группы однородны по  социально- демографическим 
характеристикам.

Для определения различий в характеристиках жизнеспособности семьи у лиц, 
принадлежащих к  разным группам, использовалась «Шкала оценки жизнеспо-
собности семьи: адаптация на  российской выборке» Гусаровой  Е. С., Одинцо-
вой М. А., Сороковой М. Г. Цель данной методики – изучение способности семьи 
выживать и восстанавливаться в стрессовых ситуациях.
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Первое, что было выявлено – это стрессовое событие, которое значительно из-
менило взаимоотношения и атмосферу в семьях респондентов с разными уров-
нями переживания семейного насилия.

Рис 1. Стрессовые события в жизни семьи лиц,  
относящихся к разным группам (%)

В группе с высоким уровнем переживания семейного насилия треть респон-
дентов указали на стрессовые события, связанные с отношениями, около 20 % – 
на  стресс утраты близких. В  группе с  низким уровнем переживания семейного 
насилия более половины респондентов ответило, что стрессовых событий в жиз-
ни их семьи не было. Тем не менее, в обозначении тех или иных стрессовых со-
бытий в семьях, значимых различий между группами с разным уровнем пережи-
вания семейного насилия не обнаружено (Хи-квадрат=7,484; р=0,187). Далее был 
проведен сравнительный анализ результатов по методике «Шкала оценки жиз-
неспособности семьи». По всем шкалам показатели группы с высоким уровнем 
переживания семейного насилия ниже, чем показатели группы с низким уровнем 
переживания семейного насилия (табл. 4).

Таблица 4
Сравнительный анализ характеристик жизнеспособности семьи  

в разных группах

Характеристики жиз
неспособности семьи Группы N Среднее Стд. от

клонение
tкритерий 
Стьюдента

Уровень значимо
сти различий р

Семейная коммуни
кация и связность

1 24 52,583 15,17 2,343 0,024
2 16 42,312 10,69 2,510 0,016

Позитивный прогноз 
и решение проблем

1 24 30,041 7,15 1,920 0,062
2 16 26,187 4,40 2,107 0,042

Принятие и гибкость
1 24 19,083 3,92 2,180 0,036
2 16 16,562 2,98 2,302 0,027

Социальные ресурсы
1 24 20,916 4,88 1,267 0,213
2 16 18,812 5,51 1,236 0,226

Духовность семьи
1 24 20,333 6,41 1,203 0,237
2 16 18,000 5,34 1,248 0,220
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Значимые различия между группами получены по  характеристикам: «Се-
мейная коммуникация и связность», «позитивный прогноз и решение проблем», 
«принятие и гибкость», что значительно ниже в группе лиц с высоким уровнем 
переживания семейного насилия. 

Люди, которые пребывали или пребывают в роли жертвы семейного насилия, 
воспринимают свою семью менее жизнеспособной в силу того, что сама ситуация 
насилия отражается на здоровой семейной коммуникации и связности, приня-
тии стрессовых ситуаций как части жизни, гибкости, позитивных прогнозах и ак-
тивном решении проблем. 

Далее был проведен корреляционный анализ взаимосвязей характеристик 
новой методики на обнаружение семейного насилия и характеристик жизнеспо-
собности семьи (табл. 5). 

Таблица 5
Взаимосвязь характеристик семейного насилия и характеристик 

жизнеспособности семьи

Психо
логи

ческое 
насилие

Пренебреже
ние потреб

ностями

Нару
шение 

личных 
границ

Физи
ческое 

насилие

Общий 
уровень 

семейного 
насилия

Семейная коммуни
кация и связность -,575** -,284 -,410** -,386* -,487**

Позитивный прогноз 
и решение проблем -,579** -,362* -,436** -,271 -,475**

Принятие и гибкость -,567** -,227 -,384* -,237 -,444**

Социальные  
ресурсы семьи -,368* -,121 -,318* -,089 -,327*

Духовность семьи -,452** -,355* -,377* -,332* -,423**

Анализ показал, что психологическое насилие, нарушение личных границ 
и общий уровень семейного насилия отрицательно связаны со всеми характе-
ристиками жизнеспособности семьи. Это свидетельствует о  том, что данные 
характеристики семейного насилия существенно снижают жизнеспособность 
семьи. Пренебрежение потребностями снижает духовность семьи и  возмож-
ности позитивных прогнозов относительно решения проблем. Физическое 
насилие в  семье снижает способности к  выстраиванию здоровой семейной 
коммуникации и связности в семье, а также духовность семьи. Таким образом, 
разработанная нами новая методика позволяет выявить такие характеристи-
ки насилия в семье как: «Психологическое насилие»; «Нарушение личных гра-
ниц»; «Физическое насилие»; «Пренебрежение потребностями» и может быть 
использована в  дальнейших эмпирических исследованиях, направленных 
на  изучение семейной проблематики и  в  практике психологической помощи 
семьям.

Исследование показало, что лица с опытом насилия в семье несколько чаще 
переживают разнообразные стрессовые события в  истории жизни семьи, у  них 
в  меньшей степени развиты некоторые ресурсные характеристики семейной 
жизнеспособности, среди которых: «семейная коммуникация и  связность», 
«принятие и гибкость», «позитивный прогноз и решение проблем». Полученные 
в  корреляционном анализе данные могут свидетельствовать о  внешней валид-
ности новой методики семейного насилия.
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Аннотация. В  данной статье рассмотрена тема психологических ресурсов 
личности предпринимателя, изучены феномены синдрома профессионального 
выгорания, толерантности к неопределенности, резильентности. Проведено ис-
следование, посвященное проблематике психологических ресурсов, удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью и  профессионального выгорания 
у предпринимателей и их взаимосвязям между собой. Выявлено, что психологи-
ческие ресурсы положительно влияют на удовлетворенность работой и снижают 
профессиональное выгорание у предпринимателей. Обнаружены значимые раз-
личия между измеряемыми показателями, а также тенденции к различиям. 

Ключевые слова: психологические ресурсы, увлеченность профессиональной 
деятельностью, профессиональное выгорание, мотивация.

Реалии современного мира требуют от  предпринимателей постоянного на-
пряжения и  преодоления стресса в  режиме многозадачности и  внешнего дав-
ления. Особенности трудовой деятельности данных людей таковы что отпуск, 
запланированные выходные и  прочие социальные гарантии отсутствуют, а  от-
ветственность огромная и зачастую превышает предел возможностей. Состояние 
профессионального выгорания у  предпринимателей ставит под удар деятель-
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ность всего предприятия, что влечет за собой негативные экономические послед-
ствия не только для организации в  целом, но  и для сотрудников предприятия. 
Также страдает личное благополучие самого предпринимателя. В контексте обо-
значенного государством вектора экономического развития в сторону активной 
поддержки малого и  среднего предпринимательства, тема удовлетворенности 
профессиональной деятельностью и профессионального выгорания, как ее анти-
пода, является актуальной и находится на острие востребованности. 

В последние десятилетия развития психологической науки особо актуальным 
вопросом становится поиск первопричин так называемого психологического 
благополучия, которое является синонимом счастья. Что может служить источ-
ником счастья? Социальное положение, генетика, удовлетворенные потребно-
сти, профессиональная реализация, наличие семьи, далеко идущие планы или же 
наоборот жизнь в  моменте здесь и  сейчас. Огромное количество исследовате-
лей как зарубежных, так и отечественных посвятили свои труды поиску ответов 
на эти вопросы в рамках своим многочисленных монографий. В контексте этих 
задач появился психологический термин «психологические ресурсы», который 
все более прочно входит в психологическую науку и занимает по праву важное 
место, особенно в исследованиях, проведенных в русле позитивной психологии. 
Действительно, вопрос почему одни люди проходят через так называемые труд-
ные жизненные ситуации и сверхсильные стрессовые нагрузки с минимальным 
ущербом для психологического состояния, а у других эмоциональное состояние 
становится крайне истощенным вплоть до трагических необратимых событий. 
Поиск ответа на этот вопрос волновал многих исследователей психологов, бла-
годаря работам которых появилось множество научных концепций в отношении 
понятия «психологические ресурсы личности».

Понятие «ресурсы» не  является сугубо психологическим и  распространено 
во многих науках. Особенно естественно употребление данного термина для эко-
номики и менеджмента. По определению одного из основоположников ресурс-
ного подхода в  психологии, к  ресурсам относится все, что может быть исполь-
зовано для качественного существования и поддержания жизни [Hobfoll, 1989]. 
Такая широкая интерпретация данного термина дает огромное пространство для 
его исследования, рассмотрения и классификации. Согласно научной концепции 
С. Хобфолла ресурсы воспринимаются в системной и динамической парадигме. 
Системная парадигма в  понимании автора предполагает тот факт, что разные 
виды ресурсов не существуют отдельно друг от друга, а находятся в системе, кото-
рая может пополняться, истощаться. Динамическая парадигма данного понятия 
предполагает, что разные виды ресурсов находятся в  постоянном взаимодей-
ствии друг с другом и могут быть сохранены, использованы, обменены, потеряны 
[Hobfoll, 2011]. Согласно теории С. Хобфолла личностные ресурсы человека – это 
одна составляющая его ресурсной системы. 

Согласно концепции другого основоположника ресурсного подхода в психо-
логии личностные ресурсы представляют собой индивидуальные психологиче-
ские особенности, необходимые для успешного выполнения различных видов 
деятельности и достижением более высокого уровня психологического благопо-
лучия [Diener, 1995].

В одних теориях личностные ресурсы могут характеризоваться как устойчи-
вые особенности личности [Эммонс, 2004], в других личностные ресурсы пред-
ставлены как гибкие качества личности, которые можно развить [С. Хобфолл, 
С. Мадди].

Каждый автор по своему подходит к классификации и четкому определению 
понятия «личностные ресурсы». 

Согласно концепции Леонтьева под термином «ресурсы» понимаются сред-
ства, необходимые для достижения цели и  поддержания благополучия. Соот-
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ветственно их отсутствие или недостаточность затрудняют достижение цели 
и поддержание благополучия [Д. А. Леонтьев, 2016]. Автор разделяет все ресурсы 
личности на  специфические, то  есть те, которые необходимы для выполнения 
определенной профессиональной деятельности или же актуальные для опреде-
ленного типа жизненных ситуаций и универсальные личностные ресурсы, кото-
рые в целом подходят для большинства жизненных ситуаций. 

Резильентность. Данный термин характеризует состояние способности к пост-
травматическому росту, способности к самовосстановлению и достижению боль-
ших результатов [Hobfoll, 2009].

Толерантность к  неопределенности. Важнейшим конструктом сегодняшне-
го времени становится толерантность к  неопределенности, определяющая по-
ложительное отношение к  незнакомым, новым, непредсказуемым ситуациям 
[Е. Н. Осин, 2011]. Доказана связь толерантности к неопределенности с психоло-
гическим благополучием и удовлетворенностью работой, люди с высокой толе-
рантностью к неопределенностью менее подвержены стрессу менее чувствитель-
ны к критике. 

Внимание к  феномену «профессионального выгорания» в  последние деся-
тилетия стало особенно активным. Исследования данного синдрома приобрели 
не только теоретический, но и активный прикладной характер. Данный синдром 
многосторонне исследован в аспекте различных профессий и сфер деятельности. 
Изначально синдром профессионального выгорания изучался в контексте про-
фессиональной деятельности, однако постепенно состояние выгорания стали за-
мечать также в контексте отношений, а именно родителей и детей, мужа и жены 
и в любых других близких отношениях. 

Однако, в  области профессиональной деятельности под профессиональным 
выгоранием понимается специфическое состояние, развивающееся в  процес-
се работы и  проявляется в  состоянии истощения не  только эмоционального, 
но и физического, в состоянии общей отстраненности от общения с людьми, в от-
сутствии планов на развитие. 

Практическое значение исследований данной темы крайне велико. Так как 
феномен выгорания рассмотрен в  контексте профессиональной деятельности, 
то имеет негативные последствия не только для самого человека, но и для орга-
низации в целом, а также всех людей с кем осуществляется взаимодействие. 

Изначально понятие «burnout» (выгорание) было впервые использовано в на-
учных трудах психиатра Дж. Фрейденберга [Freidenberg, 1974] с целью описания 
состояния психики у здоровых людей, подверженных длительному стрессу из-за 
длительного эмоционально- наполненного общения в процессе работы с людьми. 
Изначально синдром выгорания был детализирован 150 симптомами. Среди та-
кого многообразия симптомов некоторые являются индикаторами не только вы-
горания, но и стресса или личностного расстройства. 

Наиболее ясную концепцию предложили в 1976 К. Маслач и С. Джексон. В дан-
ном исследовании выгорание впервые определено как синдром, имеющий три 
основных симптома: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 
личных достижений. Эмоциональное истощение – это так называемая «эмоци-
ональная усталость» от  постоянного стресса и  напряжения в  процессе рабочей 
коммуникации. Деперсонализация – это способность видеть только «плохие» сто-
роны в поведении людей. Под редукцией личных достижений подразумевается 
неспособность человека здравомысляще оценить собственную профессиональ-
ную значимость, неспособность строить планы развития и видеть перспективы. 
Согласно концепции К. Маслач только совокупность всех трех составляющих диа-
гностирует профессиональное выгорание (Maslach Burnout Iventory). Синдром 
профессионального выгорания относится только к  работе человека, и  только 
на последних стадиях затрагивает все сферы жизни человека. 
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Стадии процесса выгорания согласно Маслач протекают в  следующей 
последовательноcти: 

1. Идеализм и завышенные ожидания
2. Психическое истощение
3. Ожесточение как противодействие
4. Синдром отвращения. И конечная точка – увольнение, болезнь.
Несмотря на  активное изучение синдрома профессионального выгорания 

в теории и на практике отсутствует единая стройная система понимания данного 
психологического феномена, его структуры. Однако все исследователи признают 
разрушительный и  дезадаптационный характер данного феномена, влияющий 
на многие функции психики человека и на разных этапах развития выгорания 
на одну или многие сферы жизни. К проявлениям выгорания относят многочис-
ленный ряд симптомов, некоторые их них характерны также для профессиональ-
ного стресса и профессиональной деформации, что затрудняет четкое разделе-
ние этих понятий. 

Целью нашего исследования является анализ психологических ресурсов, удов-
летворенности профессиональной деятельностью и профессионального выгора-
ния у предпринимателей. Задачи исследования заключаются в разработке анке-
ты, анализе исследуемых феноменов с помощью представленных ниже методик, 
выявлении различий между показателями, измеряемыми методиками, в зависи-
мости от группирующего фактора (вопросы анкеты), анализе взаимосвязи между 
личностными ресурсами, удовлетворенностью профессиональной деятельно-
стью и  профессиональным выгоранием у  предпринимателей. Для проведения 
нашего исследования были использованы 5 методик: 

1. Опросник выгорания (перегорания) Маслач (MBI). Авторы: К. Маслач, 
С. Джексон, опубликован в 1981 г., адаптирован Н. Е. Водопьяновой.

2. Краткая шкала резильентности (BRS). Авторы: Брюс В. Смит, Жанна Дален, 
Кэтрин Уиггинс, ЭринТули, Полетт Кристофер, Дженнифер Бернард), опубликова-
на 2008 г.

3. Утрехская шкала увлеченности работой (UWES). Авторы: В. Шауфели, А. Бек-
кер), опубликована в 2003 г. 

4. Шкала толерантности к  неопределенности Д. Маклейна (MSTAT-I). Автор 
Д. Маклейн, опубликована в 1993 г., адаптирована Е. Н. Осиным.

5. Опросник профессиональной мотивации (ОПМ). Авторы: Е. Н. Осин, 
А. А. Горбунова, Т. О. Гордеева, Т. Ю. Иванова, Н. В. Кошелева, Е. Ю. Овчинникова, 
опубликована в 2017 г.

Гипотеза исследования: психологические ресурсы тесно связаны с удовлетво-
ренностью трудом и профессиональным выгоранием. Дополнительная гипотеза: 
существуют различия между предпринимателями в зависимости от выбранных 
группирующих переменных таких как удовлетворенность доходом, наличие де-
тей, удовлетворенность сотрудниками, необходимость взаимодействия с  ино-
странными партнерами, семейное положение, возраст.

Выборка для исследования представляет собой предпринимателей мужского 
и  женского пола, занятых в  разных сферах деятельности, имеющие опыт соз-
дания бизнеса с нуля, в возрасте от 25 до 65 лет, проживающие на территории 
РФ, Белоруссии, Казахстана, ведущие деятельность как в  мегаполисах (Москва, 
Минск, Алма- Ата), так и в маленьких городах и сельских поселениях.

Анализ и интерпретация результатов исследования
Для целей нашего исследования сначала были проанализированы психоло-

гические ресурсы, удовлетворенность профессиональной деятельностью и про-
фессиональное выгорание у предпринимателей. В таблице 1 указаны результаты 
описательной статистики по исследованию используемых методик.
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Таблица 1
Среднее значение и стандартное отклонение

Среднее 
значе

ние

Стан
дартное 

отклонение
N

Норматив
ное среднее 

значение

Опросник профессионального выгорания Маслач

Эмоциональное истощение 23,40 9,93 15 19,73

Деперсонализация 12,07 8,84 15 7,78

Редукция достижений 33,53 6,74 15 32,93

Краткая шкала резилентности

Резилентность 19,40 5,95 15

Утрехская шкала увлеченности работой

Увлеченность работой 31,60 7,99 15

Шкала толерантости к неопределенности

ТН общий балл 70,36 14,42 14

Отношение к новизне 11,50 2,53 14

Отношение к сложным задачам 26,64 5,84 14

Отношение к неопределенным ситуациям 29,14 6,51 14

Предпочтение неопределенных ситуаций 39,43 9,06 14

Толерантность к неопределенности 30,93 6,02 14

Опросник профессиональной мотивации

Внутренняя мотивация 11,67 3,74 15

Интегрированная мотивация 11,73 3,71 15

Идентифицированная мотивация 11,93 3,15 15

Интроецированная мотивация 10,20 4,26 15

Внешняя мотивация 11,13 5,00 15

Амотивация 6,13 2,67 15

Автономная мотивация 35,33 10,24 15

Контролируемая мотивация 27,47 11,22 15

Индекс относительной автономии 7,87 19,46 15

Далее мы выявляли различия между показателями, измеряемых методиками, 
в зависимости от группирующего фактора (вопросы анкеты). Мы разделили нашу 
выборку на группы, согласно ответам на вопросы: «устраивает или не устраива-
ет доход», «наличие детей», «требует ли ваш бизнес взаимодействия с иностран-
ными партнерами» и провели исследование значимых различий в показателях 
методик с использованием критерия Мана- Уитни. Значимых различий не было 
найдено. При делении выборки на группы, согласно ответов на вопрос «устраива-
ют или не устраивают сотрудники» обнаружен интересный результат. 
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Таблица 2
Распределение средних показателей отношения к сложным задачам, 

внутренней мотивации, амотивации при группирующем факторе 
«устраивают или нет сотрудники»

Средний показатель
отношение к слож

ным задачам
внутренняя 
мотивация амотивация

Группа 1 /устраивают сотрудники 9,69 9,61 6,33
Группа 2 /не устраивают сотрудники 4,58 5,58 10,50
Критерий Манна Уитни 6,5 12,5 12
Критерий Вилкоксона 54 27,5 57
Уровень значимости 0,02 0,07 0,07

Различия по внутренней мотивации и амотивации находятся на уровне тен-
денций. Различия по отношению к сложным задачам значимы. Существуют раз-
личия в  показателях отношения к  сложным задачам в  зависимости от  группи-
рующего фактора «устраивают или нет сотрудники». Различия статистически 
значимы при уровне значимости p<0,05. Различия в показателях внутренней мо-
тивации и амотивации значимы на уровне тенденции. 

Далее были проанализированы взаимосвязи между личностными ресурсами, 
удовлетворенностью профессиональной деятельностью и  профессиональным 
выгоранием у предпринимателей.

Таблица 3
Значимые корреляции между исследуемыми показателями

Эмоциональное 
истощение

Деперсона
лизация

Увлеченность 
работой

Частота отдыха -0,71** -0,69** 0,52*
Резилентность -0,68** -0,75** 0,71**
Увлеченность работой -0,79** -0,82**
Отношение к сложным задачам 0,74**
Предпочтение неопре
деленных ситуаций 0,51*

** p<0,01, * p<0,05

Как видно показатели частоты отдыха, резилентности и увлеченности работой 
имеют обратную связь средней силы с показателями эмоционального истощения 
и деперсонализации (на уровне значимости p<0,01). Очевидно, что регулярный 
отдых, способность быстро восстанавливаться после пережитого стресса и увле-
ченность работой препятствуют профессиональному выгоранию. Напомним, что 
в анкете были предложены ответы на вопрос: «Как часто позволяете себе отды-
хать», и ответы респондентов разделились на три группы: 

1. Не могу позволить себе полноценный отдых;
2. Чаще 1 раза в год;
3. 1 раз в год.
Показатели частоты отдыха и резилентности имеют прямую корреляцию сред-

ней силы с  показателем увлеченности работой (на уровне значимости p<0,01). 
Логично, что регулярный отдых и способность быстро восстанавливаться после 
пережитого стресса имеет связь с увлеченностью работой.
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Показатели отношения к сложным задачам и предпочтения неопределенных 
ситуаций имеют прямую связь средней силы с показателем увлеченности рабо-
той (на уровнях значимости p<0,01и p<0,05 соответственно). Весьма интересный 
факт, что отношение к сложным задачам и предпочтение неопределенных ситуа-
ций связаны с увлеченностью работой.

В заключении нашей статьи подведем итог проделанной работы. Не суще-
ствует единой концепции, дающей определение понятиям «психологические 
ресурсы», «психологический потенциал». Однако имеющиеся научные труды 
дают различное друг от друга достаточно широкое описание данных феноме-
нов, их предпосылок, следствий, структуры. В теоретическом части статьи про-
анализированы и рассмотрены основные психологические ресурсы, феномен 
удовлетворенности профессиональной деятельностью и  профессионального 
выгорания. 

В ходе эмпирического исследования были получены результаты, которые под-
твердили основную и дополнительные гипотезы нашего исследования. А именно 
с помощью критерия Мана- Уитни выявлены статистически значимые различия 
(6,5, p<0,05) между показателями отношения к сложным задачам в группах пред-
принимателей, довольных и недовольных своими подчиненными. Очевидно, что 
предприниматели, удовлетворенные своей командой охотнее берутся за  слож-
ные задачи и увереннее себя чувствуют в процессе деятельности. Так же выявле-
ны различия на уровне тенденции между показателями внутренней мотивации 
и амотивации в группах предпринимателей, довольных и не довольных своими 
сотрудниками. С помощью анализа ранговой корреляции Спирмена была уста-
новлена обратная связь средней силы между показателями частоты отдыха, ре-
зилентности, увлеченности работой и показателями эмоционального истощения 
и деперсонализации (на уровне значимости p<0,01). Что подтвердило основную 
гипотезу нашего исследования о  наличии взаимосвязей между личностными 
ресурсами и  профессиональным выгоранием у  предпринимателей! Очевидно, 
что регулярный отдых, способность быстро восстанавливаться после пережитого 
стресса и  увлеченность работой препятствуют профессиональному выгоранию. 
Показатели частоты отдыха и резилентности имеют прямую корреляцию сред-
ней силы с  показателем увлеченности работой (на уровне значимости p<0,01). 
Логично, что регулярный отдых и способность быстро восстанавливаться после 
пережитого стресса имеет связь с увлеченностью работой. Показатели отноше-
ния к сложным задачам и предпочтения неопределенных ситуаций имеют пря-
мую связь средней силы с показателем увлеченности работой (на уровнях значи-
мости p<0,01 и p<0,05 соответственно). 
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THE RATIO OF COPING STRATEGIES AND THE SEVERITY OF RISK 
FACTORS IN CANDIDATES FOR EMPLOYMENT IN COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS

Annotation: The article discusses an empirical study conducted to identify the 
correlation of coping strategies and the severity of risk factors in candidates for 
employment in commercial organizations. The results obtained and the practical 
significance of the study are described.
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В современных условиях рыночной экономики важной составляющей, необ-
ходимой для стабильной и  конкурентноспособной деятельности любой ком-
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мерческой организации, является ее безопасность. Для реализации защиты ор-
ганизации от  намеренного разрушительного воздействия существует комплекс 
организационных и  технических мер, которые обеспечивают безопасность. 
Благодаря этому комплексу проводится оценка устойчивости основных объек-
тов и  субъектов организации, позволяющих развиваться и  функционировать, 
на предмет слабости и уязвимости в ситуации влияния деструктивных факторов. 
В  этом ряду одно из  главных мест занимает человек, как субъект, включенный 
в процесс управления, а также как менее предсказуемый элемент организации. 
В этом разрезе изучение проблемы обеспечения кадровой безопасности выходит 
на  первое место среди рассматриваемых аспектов безопасности коммерческой 
организации. Кадровая безопасность включает в  себя сочетание мер, которые 
направлены на предотвращение угроз и рисков, устранение негативных эконо-
мических последствий, связанных с  деятельностью, особенностями поведения 
и интеллектуальным потенциалом персонала, а также трудовыми отношениями 
в  целом (Алавердов 2010). В  кадровой безопасности принято выделять кадро-
вые риски (Кибанов, 2006). Разнообразие оснований для дифференциации дает 
большое количество типологий кадровых рисков. Фактор риска – это «антисо-
циальное либо асоциальное, а равно антикорпоративное деяние – (факт), имею-
щее место в биографии кандидата или уже действующего сотрудника (работни-
ка) и рассматривающееся как недопустимое в данной организации» (Оглоблин, 
2004). В рамках коммерческих организаций к факторам риска принято относить 
различные варианты девиантного, делинквентного поведения, антикорпоратив-
ные действия.

В настоящее время свою эффективность доказал психофизиологический ме-
тод с применением полиграфа, позволяющий выявить сокрытие нежелательной 
информации кандидата о  себе при трудоустройстве. Основное преимущество 
использования специального психофизиологического исследования с  приме-
нением полиграфа – это получение негативной информации о  потенциальном 
сотруднике, его факторах риска, которые не узнать с помощью других методов 
(собеседование, психологическое тестирование, беседа с предыдущими работо-
дателями). Однако этот метод является добровольным и имеет свои ограничения 
при использовании. Поэтому нахождение возможности выявления негативного 
опыта кандидата или склонности к нему, не прибегая к использованию полигра-
фа, является перспективным направлением для дальнейших исследований. 

В  современных реалиях среди растущего спектра стрессоров различной ин-
тенсивности и величины, приводящих к истощению ресурсов, выбор совладаю-
щего поведения позволяет людям с  наименьшими потерями выходить из  кри-
зисов и трудных жизненных ситуаций. Это, в свою очередь, повышает качество 
жизни людей и ведет к меньшей восприимчивости и проницаемости для деза-
даптирующих внешних факторов и обстоятельств. Американский психолог Р. Ла-
зарус описал понятие копинг как стратегию совладания со стрессом: «непрерыв-
но меняющиеся попытки в  когнитивной и  поведенческой областях справиться 
со  специфическими внешними или внутренними требованиями, которые оце-
ниваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека» (Causey, 1993). 
В  трудах российских психологов понятие «coping» включает широкий диапа-
зон вариантов поведения и  деятельности личности. По  словам С. К. Нартовой- 
Бочавер, к копингам можно отнести и формы психологической защиты, и кон-
кретные способы преодоления кризисных состояний. (Крюкова, 2009). Понятие 
копинг- стратегии начали использоваться и для описания поведения людей при 
поворотных жизненных точках, а  затем и  в  условиях длительных хронических 
стрессоров (Нартова- Бочавер, 1997). Можно предположить, что выбор малоэф-
фективных стратегий совладания со стрессом может приводить к непродуктив-
ным и девиантным формам поведения человека.
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Обзор и  анализ исследований проблематики копинг- стратегий личности 
продемонстрировал широкую разработку теоретических вопросов, вопросов 
взаимосвязи предпочитаемых копинг- стратегий личности и  факторов, опре-
деляющих выбор. Исследователи изучали социально- психологические факто-
ры, влияющие на  выбор копинг- стратегий, отдельно рассматривая и  уровень 
эмоционального интеллекта, и самооценку, и жизнестойкость, и связь копинг- 
стратегий с девиантным поведением, и другие факторы. Однако исследований, 
посвященных изучению зависимости или связи копинг- стратегий и благонад-
ежности кандидатов или сотрудников, которые могут иметь факторы риска, 
проведено не было. 

В связи с этим возрастает актуальность изучения связи между предпочитае-
мыми копинг- стратегиями людей и имеющимися у них факторами риска. Про-
блемой исследования был поставлен вопрос: существует ли связь между предпо-
читаемыми копинг- стратегиями и имеющимися факторами риска у кандидатов 
в  коммерческие организации? Проведенное исследование позволило ответить 
на  вопрос о том, возможно ли повысить эффективность обеспечения кадровой 
безопасности коммерческой организации зная о тех копинг- стратегиях, которые 
предпочитают кандидаты при трудоустройстве.

Целью исследования стало выявление соотношения копинг- стратегий и вы-
раженности факторов риска у кандидатов при трудоустройстве в коммерческие 
организации. Основная гипотеза исследования была сформулирована так: суще-
ствует соотношение между копинг- стратегиями кандидатов и выраженности вы-
явленных у них факторов риска. Дополнительная гипотеза: могут существовать 
различия в факторах риска и копинг- стратегиях у мужчин и женщин – кандида-
тов при трудоустройстве в коммерческие организации.

В  исследовании приняли участие 40 кандидатов на  различные вакансии 
в коммерческие организации, из них 19 мужчин и 21 женщина, в возрасте от 19 
до 58 лет. Исследование проводилось на базе ООО «Международная Академия ис-
следования лжи», в ходе собеседования при трудоустройстве в различные ком-
мерческие организации. Собеседование включало в  себя стандартизированную 
опросную беседу по факторам риска, специальное психофизиологическое иссле-
дования с применением полиграфа.

В  рамках решения поставленных эмпирических задач были выявлены име-
ющиеся факторы риска у кандидатов при трудоустройстве в коммерческие ор-
ганизации, определены копинг- стратегии у  кандидатов при трудоустройстве 
в коммерческие организации. После этого было проанализировано соотношение 
выявленных копинг- стратегий и  выраженности факторов риска у  кандидатов, 
а также различия в факторах риска и копинг- стратегиях у мужчин и женщин при 
трудоустройстве в коммерческие организации.

Для эмпирического исследования были использованы следующие методики: 
предтестовая стандартизированная беседа по  факторам риска в  рамках специ-
ального психофизиологического исследования с  использованием полиграфа, 
тестирование с  использованием методики «Опросник совладания со  стрессом 
COPE» (авторы Ч. Карвер, М. Шайер, Дж. К. Вайнтрауб, 1989 г, русскоязычная вер-
сия Гордеевой, Е. Н. Осина, Е. А. Рассказовой, 2013 год).

Для выявления факторов риска применялась предтестовая стандартизиро-
ванная беседа по факторам риска в рамках проведения специального психофи-
зиологического исследования (СПФИ) с  использованием полиграфа. Фиксация 
факторов риска осуществлялась двумя способами. Первый способ – признание 
кандидата в  имеющемся опыте относительно фактора риска в  процессе пред-
тестовой беседы в рамках проведения СПФИ. Второй способ – регистрация зна-
чимых реакций на вопросы относительно факторов риска в инструментальной 
части проведения СПФИ. Рассматриваемые факторы риска:
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1. Алкоголь (употребление алкоголя чаще 3 раз в  неделю; проблемы на  ра-
бочих местах в связи с употреблением алкоголя: пропуски, употребление на ра-
бочем месте, выход в  состоянии алкогольного опьянения, нарушение техники 
безопасности в связи с употреблением алкоголя; вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения, лишение прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 
административное правонарушение в связи с употреблением алкоголя в обще-
ственных местах; обращение за  медицинской помощью в  связи со  злоупотре-
блением алкоголя: лечение от алкоголизма, «кодирование», капельница в стаци-
онаре и/или с  выездом к  злоупотребляющему алкоголем; длительные периоды 
злоупотребления алкоголем).

2. Наркотики (употребление любого вида наркотика более 2-3 раз, проба раз-
ных видов наркотических веществ).

3. Присвоение товарно- материальных ценностей (присвоение ценностей 
за  исключением небольшого количества канцелярии невысокой стоимости), 
не превышающей стоимость 500 руб лей).

4. Подделка отчетных документов (подделка, фальсификации любых отчет-
ных документов, скрываемая от  руководства компании: отчетов за  период ра-
боты, фальсификация чеков, квитанций, намеренное внесение неверных данных 
в отчетные документы и т. п.).

5. Совершение преступлений, оставшихся нераскрытыми (опыт совершения 
неправомерных и преступных действий, описанных в уголовном кодексе, за со-
вершение которых кандидат не понес наказания).

6. Передача конфиденциальной информации (передача  какой-либо конфи-
денциальной информации организации, в которой в этот момент работал канди-
дат, заинтересованным лицам: фискальные, правоохранительные органы, конку-
ренты и др.).

7. Деловые отношения с криминальными элементами (обоюдовыгодные от-
ношения на материальной или иной основе с лицами, занимающимися крими-
налом). 

8. Привлечение к уголовной ответственности (имеющаяся судимость: услов-
ная, погашенная, непогашенная и др.).

9. Сокрытие анкетных данных при трудоустройстве (намеренно сокрытие/ 
искажение  какой-либо информацию о себе, которая став известной другой сто-
роне, могла стать причиной отрицательного решения относительно его трудоу-
стройства в коммерческую организацию).

10.  Договоренность о нанесении ущерба компании (договоренность с заин-
тересованными лицами о нанесении  какого-либо ущерба компании после трудо-
устройства: хищения, передача конфиденциальной информации, помощь в тру-
доустройстве других лиц для нанесения вреда и т. п.).

11. Азартные игры (систематические игры на деньги в  какие-либо азартные 
игры, игровые долги в прошлом или настоящем в крупных размерах, проигрыш 
крупных сумм денег).

12. Проблемные долги и  кредиты (крупные денежные долги, при которых 
ежемесячные платежные обязательства превышали 50-70 % от  предполагаемой 
заработной платы кандидата; просроченные платежи по кредитам; крупные за-
долженности за квартиру, коммунальные платежи и пр.; неплательщик алимен-
тов, по исполнительным листам и пр.).

13. Получение скрытого дополнительного дохода на прошлых местах рабо-
ты за счет ресурсов компании (скрытый доход, получаемый в связи со своим 
служебным положением и должностными обязанностями, либо за счет ресур-
сов компании: хищения с  целью перепродажи, получение откатов, благодар-
ностей за предоставление определенных условий в целях личного обогащения 
и др.).
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Специальное психофизиологическое исследование с  применением полиграфа 
представляет собой методику, включающую предтестовую беседу по рассматри-
ваемым вопросам, непосредственный опрос на  полиграфе, посттестовую бесе-
ду. Для выявления копинг- стратегий был использован опросник совладания 
со стрессом COPE, авторами которого являются К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейн-
трауб (Carver et al., 1989), версия Гордеевой, Е. Н. Осина, Е. А. Рассказовой и др.. 
Опросник СОРЕ предназначен для измерения и ситуационных копинг- стратегий, 
и лежащих в их основе диспозиционных стилей. Опросник COPE состоит из 60 
пунктов, объединенных в 15 шкал. 

Во время эмпирического исследования факторы риска были выявлены с по-
мощью предтестовой беседы и  проверки на  полиграфе, по  каждому кандидату 
результаты по предтестовой беседе и выявленным реакциям на факторы риска 
объединялись. Представим результаты исследования выявленных факторов ри-
ска у  кандидатов. Среди самых распространенных факторов риска можно от-
метить «Наркотики» (22) и «Присвоение ТМЦ» (21). Высокое значение получили 
факторы риска «Алкоголь» (13), «Совершение преступлений, оставшихся нерас-
крытыми» (9), «Получение скрытого дополнительного дохода» (8). Менее распро-
страненными факторами риска можно отметить факторы риска «Подделка от-
четных документов» (1) и «Договоренность о нанесении вреда компании» (1).

Были определены копинг- стратегии у кандидатов при трудоустройстве в ком-
мерческие организации по опроснику COPE. При анализе средних значений выра-
женности предпочитаемых копинг- стратегий были сделаны следующие выводы. 
Самыми популярными стратегиями совладания со  стрессом были обнаружены 
копинг- стратегии «Позитивное переформулирование и личностный рост» (14,5), 
«Планирование» (14,3) и «Активное совладание» (14,1). Самыми непопулярными 
были обнаружены копинг- стратегии «Использование «успокоительных»» (5,5), 
«Поведенческий уход от проблемы» (7,1), «Отрицание» (7,6), «Обращение к рели-
гии» (7,8). 

Затем было рассмотрено соотношение выявленных копинг- стратегий и  вы-
раженности факторов риска у кандидатов. Выраженность факторов риска опре-
делялась количеством факторов риска у кандидата. Для выявления соотношения 
был использован математический критерий Спирмена. Статистически значимая 
обратная связь была обнаружена между копинг- стратегией «Использование эмо-
циональной социальной поддержки» и  количеством факторов риска (r=-0,321, 
при р<0,05). Чем больше респондент обращался к данной копинг- стратегии, тем 
меньше факторов риска у него было выявлено. Статистически значимая обратная 
связь на уровне тенденции была выявлена между копинг- стратегией «Обращение 
к религии» (r=-0,298, при р<0,05) и количеством факторов риска. Чем чаще кан-
дидат обращался к данной копинг- стратегии, тем меньше факторов риска у него 
было выявлено. Вероятно, это связано с тем, что верующие люди чаще стремят-
ся к соблюдению заповедей, догм и правил, менее склонны к девиантному и де-
линквенному поведению в  обществе. Таким образом, гипотеза о  соотношении 
предпочитаемых копинг- стратегий и  выраженности выявленных факторов ри-
ска была частично подтверждена. После данного анализа было принято решение 
проверить дополнительную гипотезу, о различии в выявленных факторах риска 
и предпочитаемых копинг- стратегиях у мужчин и женщин.

Для подтверждения либо опровержения дополнительной гипотезы о  разли-
чии выявленных факторов риска у мужчин и женщин было проведено сравнение 
средних по факторам риска у мужчин и женщин. У мужчин было выявлено боль-
ше факторов риска, чем у женщин. Самыми распространенными у мужчин были 
выявлены факторы риска «Присвоение ТМЦ» (73,7 %), «Употребление наркоти-
ков» (57,9 %), «Употребление алкоголя» (42,1 %). Также высокий процент был по-
лучен по фактору риска «Получение скрытого дополнительного дохода» (36,8 %). 
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Самыми нераспространенными факторами риска оказались «Подделка отчет-
ных документов» (5,3 %), «Договоренность о нанесении вреда компании» (5,3 %) 
и «Проблемные долги и кредиты» (5,3 %).

У  женщин самым распространенным оказался фактор риска «Употребление 
наркотиков» (52,4 %). Второе и третье место по распространенности заняли фак-
торы риска «Присвоение ТМЦ» (33,3 %) и  «Употребление алкоголя» (23,8 %) со-
ответственно. Среди выявленных факторов риска у женщин самыми нераспро-
страненными оказались «Получение скрытого дополнительного дохода» (4,8 %) 
и «Привлечение к уголовной ответственности» (9,5 %).

Проанализировав различия между выявленными факторами риска у мужчин 
и  женщин, были сделаны следующие выводы. Фактор риска «Алкоголь» у  муж-
чин встречался в 1,76 раз чаще, чем у женщин. Фактор риска «Присвоение ТМЦ» 
встречался у  женщин в  2,2 раза реже. Однако фактор риска «Деловые отноше-
ния с  криминальными элементами» встречался у  женщин чаще, чем у  мужчин 
(в 1,8 раз). Фактор риска «Привлечение к уголовной ответственности» встречался 
у мужчин в 2,2 раза чаще, чем у женщин. Фактор риска «Проблемные долги и кре-
диты» у женщин был выявлен в 3,6 раз чаще. Фактор риска «Получение скрытого 
дополнительного дохода» был выявлен у мужчин в 7,7 раз чаще, чем у женщин. 
Фактор риска «Сокрытие анкетных данных при трудоустройстве» был обнаружен 
у женщин в 1,8 раз чаще, чем у мужчин. Незначительная разница была обнаруже-
на между выявленными у мужчин и женщин факторами риска, такими как: «Нар-
котики» (52,38 и 57,9), «Совершение преступлений, оставшихся нераскрытыми» 
(19,05 и 26,31), «Азартные игры» (19,05 и 15,79). 

Был проведен анализ статистической значимости различий у мужчин и жен-
щин с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона. Проведя анализ различий по фак-
тору риска «Хищение ТМЦ» были обнаружены статистически значимые различия 
между полом и  выявленным фактором риска «Присвоение ТМЦ». Для мужчин 
этот фактор риска является более характерным (p=,011, при p<0,05). Проведя ана-
лиз различий по  фактору риска «Получение скрытого дополнительного дохода 
за счет ресурсов компании» были обнаружены статистически значимые различия 
у мужчин и женщин по фактору риска «Получение скрытого дополнительного до-
хода за счет ресурсов компании». Для мужчин этот фактор риска является более 
характерным (p=,011, при p<0,05). 

Таким образом, гипотеза о различии между выявленными факторами риска 
у мужчин и женщин подтвердилась. Для мужчин более свой ственными являются 
факторы риска «Присвоение ТМЦ» и «Получение скрытого дополнительного до-
хода за счет ресурсов компании», чем для женщин. Возможно, это связано с тем, 
что именно на  мужчин ложится ответственность за  материальную обеспечен-
ность семьи. Если заработная плата не позволяет обеспечивать все материальные 
потребности в семье, мужчины рассматривают для себя возможность альтерна-
тивных источников заработка внутри компании, в которой они трудоустроены. 
Однако в  результате исследования не  было обнаружено значимых корреляций 
между большинством факторов риска и полом респондентов. 

С помощью критерия Манна- Уитни при анализе различий предпочитаемых 
копинг- стратегий у  мужчин и  женщин были получены следующие результа-
ты: были обнаружены статистически значимые различия у мужчин и женщин 
в предпочтении таких копинг- стратегий как: «Концентрация на эмоциях и их 
активное выражение» (p=0,014, при р<0,05), «Обращение к  религии» (p=0,049, 
при р<0,05) «Использование эмоциональной социальной поддержки» (p=0,018, 
при р<0,05), «Принятие» (p=0,023, при р<0,05). Женщины используют эти 
копинг- стратегии чаще, чем мужчины. Таким образом, дополнительная гипо-
теза о различии в предпочитаемых копинг- стратегиях у мужчин и женщин ча-
стично подтвердилась.
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Были получены любопытные результаты при анализе различий у  мужчин 
и  женщин, отдавших свое предпочтение копинг- стратегии «Планирование». 
У мужчин выявлена статистически значимая связь между количеством факторов 
риска и предпочтением копинг- стратегии «Планирование» (р=0,009, при р<0,05). 
Это значит, что мужчины, выбирающие копинг- стратегию «Планирование» име-
ют больше факторов риска, чем те, кто не выбирает в качестве предпочитаемой 
эту копинг- стратегию. И примечательно то, что у женщин выявлена противопо-
ложная тенденция. Обнаружена статистически значимая обратная связь между 
количеством выявленных факторов риска и  предпочтением копинг- стратегии 
«Планирование» (р=0,039, при р<0,05). Это может говорить о том, что женщины, 
не  отдающие предпочтение копинг- стратегии «Планирование», имеют больше 
факторов риска. А  женщины, предпочитающие копинг- стратегию «Планирова-
ние», имеют меньшее количество факторов риска. 

Были проанализированы различия у мужчин и женщин по количеству факто-
ров риска, копинг- стратегии и каждому фактору риска отдельно. Выявлена ста-
тистически значимая связь между фактором риска «Алкоголь» и количеством вы-
явленных факторов риска и у мужчин (р=0,059, при р<0,05), и у женщин (р=0,015, 
при р<0,05). Следовательно, если у кандидата был зафиксирован этот фактор ри-
ска, то ему были присущи и другие факторы риска. Выявлена статистически зна-
чимая связь между предпочтением копинга «Использование «успокоительных»» 
и фактором риска «Алкоголь» у мужчин (р=0,021, при р<0,05), у женщин эта связь 
выявлена на уровне тенденции (р=0,06, при р<0,05). 

При рассмотрении фактора риска «Наркотики» выявлена статистически зна-
чимая связь между фактором риска «Наркотики» и количеством факторов риска 
у женщин (р=0,003, при р<0,05). Если у женщины был зафиксирован фактор риска 
«Наркотики», то ей были присущи и другие факторы риска. При анализе копинг- 
стратегий была зафиксирована статистически значимая обратная связь между 
копинг- стратегией «Мысленный уход» и выявленным фактором риска «Наркоти-
ки» (р=0,013, при р<0,05). Это значит, женщины с данным фактором риска реже 
всего выбирали эту копинг- стратегию. У мужчин статистически значимая связь 
была обнаружена между предпочтением копинг- стратегий «Активное совлада-
ние» (р=0,051, при р<0,05), «Сдерживание» (р=0,012, при р<0,05) и «Планирование» 
(р=0,042, при р<0,05) и фактором риска «Наркотики». Предпочтение этих копинг- 
стратегий было отражено в фиксации данного фактора риска. Статистически зна-
чимая обратная связь была обнаружена между выбором копинг- стратегии «Об-
ращение к религии» (р=0,001, при р<0,05) и фактором риска «Наркотики». Можно 
сказать, предпочтение этой копинг- стратегии уменьшает вероятность употре-
бления наркотиков мужчинами.

При рассмотрении фактора риска «Присвоение ТМЦ» выявлена статистически 
значимая связь между фактором риска «Присвоение ТМЦ» и количеством факторов 
риска у женщин (р=0,009, при р<0,05) и мужчин (р=0,002, при р<0,05). Зафиксирова-
на прямая зависимость между предпочтением женщинами копинг- стратегии «От-
рицание» (р=0,006, при р<0,05) и выявленным фактором риска «Присвоение ТМЦ». 
И  обратная зависимость (р=0,008, при р<0,05) связана с  предпочтением копинга 
«Планирование» и  данным фактором риска. У  мужчин статистически значимая 
связь была обнаружена между предпочтением копинг- стратегий «Использование 
инструментальной социальной поддержки» (р=0,045, при р<0,05), и  «Планирова-
ние» (р=0,008, при р<0,05) и фактором риска «Присвоение ТМЦ». Предпочтение этих 
копинг- стратегий было отражено в фиксации данного фактора риска. Статистиче-
ски значимая обратная связь была обнаружена между выбором копинг- стратегии 
«Обращение к религии» (р=0,05, при р<0,05) и фактором риска «Присвоение ТМЦ». 
Можно предположить, что предпочтение этой копинг- стратегии уменьшает веро-
ятность хищения товарно- материальных ценностей мужчинами. 
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Несмотря на то, что были обнаружены статистически значимые связи копинг- 
стратегий с остальными факторами риска, в данном исследовании мы распола-
гаем недостаточной базой, чтобы на их основании делать обобщающие выводы. 
Таким образом, дополнительная гипотеза подтвердилась. Были обнаружены раз-
личия между предпочитаемыми копинг- стратегиями и выявленными факторами 
риска у мужчин и женщин при трудоустройстве в коммерческие организации.

Таким образом, появляется возможность прогнозирования имеющихся фак-
торов риска у  кандидатов при трудоустройстве в  коммерческие организации, 
благодаря выявлению преобладающих у них копинг- стратегий в тех ситуациях, 
когда использовать специальное психофизиологическое исследование с  при-
менением полиграфа не  представляется возможным. Полученная информация 
о выявленных копинг- стратегиях позволяет сосредотачивать внимание при осу-
ществлении обеспечения кадровой безопасности на деятельности отдельных со-
трудников, а  также создавать условия, в  которых проявление прогнозируемых 
факторов риска будет минимизировано.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, 
проведенного для лиц с инвалидностью с целью выявления различий характери-
стик смысложизненных ориентаций и копинг- стратегий в зависимости от пола 
и возраста.
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тация, инвалидность 



192

Изучение смысложизненных ориентаций для лиц с инвалидностью позволяет 
не только определить смысловую направленность личности этих людей, но и дать 
правильное направление для развития личностного реабилитационного потен-
циала, а также спрогнозировать варианты течения заболевания с учетом психо-
логических характеристик больного человека и его представлении о своем забо-
левании.

Методики эмпирического исследования: тест «Смысложизненные ориента-
ции» (адаптация в редакции Леонтьева) и опросник СОРЕ (версия Рассказовой, 
Гордеевой, Осина), позволили эмпирически сравнить компоненты осмысленно-
сти жизни и стратегии преодоления в зависимости от возраста и пола. Методики, 
не были разработаны для лиц с инвалидностью, но сегодня широко используются 
при психологической реабилитации людей с инвалидностью.

Выборка: В исследовании принимали участие студенты, пенсионеры, работа-
ющие и не работающие лица с инвалидностью, с разными заболеваниями и груп-
пами установленной инвалидности. Выборка N=21 была разделена на подгруппы:

– в состав первой подгруппы вошли: 15 женщин и 6 мужчин;
– в состав второй подгруппы вошли 12 человек (20-45 лет), 9 человек (60-80 

и более лет). Респонденты, вошедшие в данную выборку, имеют инвалидность бо-
лее пяти лет, есть люди, с диагнозом «инвалидность детства». 

В ходе исследования методики СЖО автором теста Д. А. Леонтьевым во время 
его апробации были получены показатели средних и стандартных отклонений суб-
шкал теста и общего показателя осмысленности жизни (выборка – 200 человек). 

Таблица 1
Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя 

осмысленности жизни (по Леонтьеву Д.А,)

Шкалы
Мужчины Женщины

Хср σ Хср σ
1 – Цели 32,90 5,92 29,38 6,24
2 – Процесс 31,09 4,44 28,80 6,14
3 – Результат 25,46 4,30 23,30 4,95
4 – ЛКЯ 21,13 3,85 18,58 4,30
5 – ЛКжизнь 30,14 5,80 28,70 6,10
Общий показатель ОЖ 103,10 15,03 95,76 16,54

В таблице №2 приведены результаты эмпирического исследования. В соответ-
ствии с полученными результатами, средний показатель по всем шкалам теста 
для относительно здоровых людей имеет другую закономерность: показатели 
у мужчин – выше, чем у женщин (Табл. 1).

Таблица 2
Среднее субшкал сравнение по полу (методика СЖО)

Мужчины Женщины Уровень значимости различий р
Цели в жизни 26,0±7,8 33,2±6,3 0,039
Процесс жизни 23,2±6,7 29,9±6,4 0,046
Результат 18,7±6,1 25,0±5,0 0,024
Лоскут контроля – Я 19.0±6,1 20,0±4,4 0,441
Лоскут контроля – жизнь 22,8±8,9 29,7±6,6 0,130
Осмысленность жизни 109,7±29,5 138,53±25,9 0, 038
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Показатели: «цели в жизни», «процесс жизни (интерес)» и «осмысленность жиз-
ни» у женщин с инвалидностью близок к показателям мужчин без инвалидности. 
У мужчин, из-за имеющего хронического заболевания (инвалидности), имеется 
заниженное восприятие жизни как эмоционально насыщенное собственными 
целями и смыслом. Они глубже, чем женщины переживают неудовлетворенность 
прожитой части жизни. Вместе с тем, у мужчин и у женщин, имеющих инвалид-
ность, уровень контроля по шале «Локус контроля «Я» совпадает. Они адекватно 
воспринимаю пройденный этап жизни, его ощущения в тот период жизни, а так-
же насколько осмысленна и продуктивна была их жизнь раньше. Исследование 
не выявило статистически значимых различий между показателями осмыслен-
ности жизни для двух возрастных групп лиц, имеющих инвалидность. При этом, 
общий показатель осмысленности жизни для людей с установленной инвалидно-
стью, статистически значимо выше, чем у людей без инвалидности.

Таблица 3
Выявленных различий двух возрастных групп (тест СЖО)

от 20 до 45 от 60 до 85
Хср σ Хср σ

Цели в жизни 31,0 7,2 31,3 7,9
Процесс жизни 28,0 6,3 27,7 8,3
Результат 24,0 5,2 22,0 7,1
Лоскут контроля – Я 19,0 5,2 21,0 3,9
Лоскут контроля – жизнь 26,8 7,8 29,0 8
Осмысленность жизни 129,0 27,4 131,6 33,6

Такие показатели могут объясняться высоким уровнем осмысленности и от-
ветственности людей с инвалидностью за результат жизненных целей. Эти люди 
сильнее сконцентрированы на своей жизненной ситуации, они приняли ее и ис-
пользуют свой личностный реабилитационный потенциал для борьбы с заболе-
ванием и преодолением житейских трудностей. 

При сравнении средних показателей выбора копинг- стратегий для женщин 
и мужчин с инвалидностью, не были выявлены статистически значимые разли-
чия. Имеется тенденция к  более высоким показателям у  женщин: «позитивное 
переформулирование и личностный рост» и «планирование». 

При сравнении средних показателей выбора копинг- стратегий двух возраст-
ных групп, были выявлены статистически значимые различия по двум параме-
трам: «мысленный уход от проблемы» и «концентрация на эмоциях и их активное 
выражение».

Таким образом, в результате проведенного исследования, мы выяснили, что 
для лиц, имеющих инвалидность, существуют тенденции к  более высоким по-
казателям средних значений осмысленности жизни для женщин, превышающие 
средние значения, установленные в процессе апробации теста для относитель-
но здоровых людей. При этом, сравнение по возрасту не обнаружило статисти-
чески значимых различий для двух возрастных групп, но выявлены тенденции 
к статистически значимым отличиям по выбору копинг- стратегий. Для молодых 
людей с инвалидностью в большей степени, чем для старшей группы характер-
ные: «концентрация на  эмоциях» и  «мысленный уход от  проблем». Вместе с тем, 
не выявлены статистически значимые различия в выборе копинг- стратегии меж-
ду женщинами и  мужчинами, имеющими инвалидность. При сравнении, у тех 
и у других, были зафиксированы повышенные значения показателей «активного 
совладания». 
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Выбор человеком с инвалидностью стратегии копинга зависит от множества 
факторов: в  первую очередь, от  самой личности и тяжести заболевания, из  ко-
торых будут формироваться особенности конкретной жизненной ситуации, 
определен реабилитационный потенциал и выбраны пути реализации и копинг- 
стратегии.
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Аннотация: В  данной статье рассматривается проблема принятия личности 
группой сверстников учреждения дошкольного образования. Проблема особенно 
актуальна в связи с инклюзией в образовании (наличии в группе детей с ОПФР 
и прочими отличиями (стигмой)). Квазиэксперимент позволил выделить факто-
ры стигматизации детей.

Ключевые слова: стигматизация, инклюзия, социометрический статус, позици-
онные роли, личностные характеристики, социально- коммуникативная компе-
тентность 

Проблема принятия личности группой стала уже традиционной в психологии. 
К сожалению, из года в год педагоги- психологи и воспитатели учреждений до-
школьного образования (УДО) сталкиваются с трудностями в организации и спло-
чении детских коллективов, пытаются интегрировать детей с низкими социоме-
трическими статусами: изолированных, пренебрегаемых и отвергаемых. Однако 
легче проблему предупреждать, чем бороться с  ее последствиями (стигматиза-
ция, депривация ведущих потребностей дошкольника: притязания на признание 
взрослого и сверстника). В связи с процессом инклюзии в образовании, проблема 
становится все острее и актуальнее.

Исследования  С. В. Алехиной, В. В. Выроцковой по  проблеме принятия детей 
в  условиях инклюзии, делают акцент на  системе образования, которая должна 
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быть готова к включению детей с особенностями развития и педагоге, который 
должен показать образец культурного поведения и  организовать взаимодей-
ствие, умение принять особенности других людей. В  целом важны ценностные 
изменения и профессиональные компетенции педагогов. Так, например, воспи-
татель дошкольного образования должен уметь выстраивать доверительные от-
ношения с детьми, разрешать конфликты, что впоследствии повысит социальную 
компетентность детей. [1; 4]

Исследования М. В. Булыгиной и Е. Л. Мячиной о влиянии эмоциональной бли-
зости матери и ребенка на отношения со сверстниками убедительно доказывают, 
что негативно сказывается условно- дистантный тип взаимоотношений. Такие 
дети реже проявляют щедрость и реже оказывают помощь сверстнику, неадек-
ватно реагируют на успех/неудачу других детей. При условно- симбиотическом 
типе отношений матери и  ребенка, дети чаще вступают в  конфликты со  свер-
стниками. [3]

А. А. Заречная в своем эксперименте показывает значимость коммуникатив-
ной компетентности детей, от  уровня развития которой зависит характер вза-
имодействия детей, степень конфликтности, возможности согласования своих 
действий, умения договариваться и более продуктивно выполнять задания. [5]

Связь социального статуса детей в группе с их психологическими, социально- 
когнитивными и  поведенческими характеристиками убедительно доказывают 
исследования А. В. Аммона. Популярные дети легко налаживают взаимоотноше-
ния в новой игровой группе, перенимают систему координат общую в групповом 
взаимодействии, поэтому они легче налаживают игровые контакты. Отвергаемые 
дети имеют высокий уровень тревожности и  переживают чувство одиночества. 
Игнорируемые дети чувствуют себя наиболее одинокими. Воспитатели воспри-
нимают отвергаемых мальчиков как менее просоциальных, хотя они оказывают 
в равной мере просоциальное поведение в сравнении с популярными мальчика-
ми. В целом, уменьшение агрессии у дошкольников ведет к повышению социоме-
трического статуса. [2]

Исследование совместной игры старших дошкольников с атипичным и нор-
мативным развитием в  инклюзивной группе УДО А. Д. Львовой показало, что 
дети с особенностями в развитии, не имея необходимых навыков выстраивания 
взаимоотношений, не принимаются сверстниками в игры. [9]

Итак, многочисленные исследования показывают значимость перестройки 
системы образования в связи с инклюзией, развитие профессиональных компе-
тенций педагогов, социально- коммуникативных компетенций у дошкольников, 
их личностных характеристик и типа отношений с матерью в раннем детстве.

В нашем исследовании ставилась задача выявления факторов стигматизации 
детей, а для этого были проведены следующие методы: социометрия, беседа, на-
блюдение, квазиэксперимент, однофакторный дисперсионный анализ с апосте-
риорным критерием Дункана. Исследование проведено в 2017-2018 гг. Выборку 
составили 7 групп УДО г. Минска и г. Жлобина, N=174. По результатам бесед с вос-
питателями (n1=24) данные группы детей были разделены на  три типа групп: 
ЭГ1 – (n2=72) 3 группы, в которых есть члены группы со стигмой и есть стигма-
тизация; ЭГ2 – (n3=42) 2 группы, в которых есть члены группы со стигмой, но нет 
стигматизации и ЭГ3 – (n4=36) 2 группы, где нет детей со стигмой, но воспитатели 
отметили проблемы во  взаимоотношениях детей, а  именно частые конфликты 
и агрессивное поведение.

В ЭГ1 у детей со стигмой социометрические статусы показывают их неблаго-
приятное положение в группе сверстников. У Саши К. социометрический статус 
«отвергаемый» (при отсутствии положительных выборов ребенок получил один 
отрицательный выбор), у Глеба З. социометрический статус «пренебрегаемый», 
и  в  этой  же группе у Аси Р. статус «отвергаемая» (при отсутствии положитель-
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ных выборов испытуемая получила наибольшее количество отрицательных (8)). 
У  Саши Щ. социометрический статус «отвергаемый» (при отсутствии положи-
тельных выборов он получил наибольшее количество отрицательных (10)). Бесе-
ды с испытуемыми подтвердили способность детей к выделению негативно вос-
принимаемой стигмы у  сверстников. Наиболее частые ответы (от 70 % до  90 %) 
детей по отношению к сверстникам со стигмой: Саша К. «новенький», «из другой 
группы пришел»; Глеб З. «не понимает», «ничего не умеет», «под стол лезет на за-
нятии»; Ася Р. «не слушает воспитателя», «от нее пахнет», «рот большой»; Саша Щ. 
«дерется», «воспитателя не слушает», «воспитатель ему делает замечания». Итак, 
дети дошкольного возраста способны выявлять в группе ребенка с яркими нега-
тивными особенностями, стигмой [6; 7; 8].

Результаты наблюдений и бесед показывают, что в группе № 1 (ЭГ1) есть про-
блема стигматизации. Так, по отношению к Асе Р. дети чаще, чем к остальным 
сверстникам, проявляют разные виды агрессии, например, обзывают, бьют, вы-
смеивают или игнорируют. По отношению к Глебу З. дети демонстрируют в боль-
шей мере игнорирование. Воспитатель часто делает замечания детям со стигмой 
на  занятиях и  во  время организационных моментов по  сравнению с  другими 
членами группы (соотношение – 4 : 1), хотя другие дети тоже нарушают правила 
поведения и в этом проявляется предвзятость в отношении к детям со стигмой. 
Следовательно, важно отношение воспитателя, его «подача» ребенка остальным 
членам группы, так как дети ориентируются на референтное мнение взрослого.

В группе № 2 (ЭГ1) по отношению к ребенку со стигмой Саше К. дети чаще, чем 
к остальным членам группы, проявляют разные виды агрессии, игнорируют его 
при взаимодействии, не берут в игры и не поддерживают его инициативы, то есть 
стигматизируют.

В группе № 3 (ЭГ1) есть проблема стигматизации, поскольку по отношению 
к  Саше Щ. сверстники демонстрируют негативное отношение, выражающее-
ся в частых актах агрессии и игнорирования, по сравнению с другими членами 
группы: постоянные жалобы на него воспитателям группы, постоянные толчки 
в спину, толкают в кусты на прогулке, сыплют песком в лицо, обзывают и игнори-
руют любые инициативы игр и общения со стороны мальчика. Воспитатель наи-
более часто, по сравнению с остальными детьми группы, делает замечания Саше 
Щ. на занятиях и во время организационных моментов – 9 : 2.

Результаты исследования ЭГ2 показали, что у трех детей с наличием стигмы 
нет проблем с принятием их группой, так у Евгении П., Матвея М. и Вани И. со-
циометрические статусы «принятый», несмотря на то, что дети в беседе отмечали 
яркое отличие данных детей. Примеры наиболее повторяющихся ответов (от 70 % 
до 90 % детей указали): у Евгении П. «плохие зубы», «черные зубы»; у Матвея М. 
«узкие глаза», «смуглый», «темный», «глаза некрасивые»; Ваня И. «плохо говорит», 
«непонятно говорит». По отношению к этим детям сверстники не проявляют ярко 
выраженного негативного отношения, берут их в игры, взаимодействуют на рав-
ных. Воспитатель делает замечания большинству детей группы во время занятий 
и во время организационных моментов, без негативного выделения  какого-либо 
одного ребенка (соотношение – 1 : 1).

Результаты ЭГ3 показали, что в одной старшей группе двое детей имеют статус 
«изолированный», шестеро – «пренебрегаемый»; в другой старшей группе у че-
тырех детей – статус «изолированный», у пяти – «пренебрегаемый». По итогам 
бесед с дошкольниками можно утверждать, что негативные характеристики, на-
пример: «бьет детей», «ругается матом», «не слушает воспитателя» и т. д., – дети 
дают разным членам группы без сосредоточения на  каком-либо одном ребенке. 
Анализ наблюдений обнаруживает то, что сверстники часто проявляют негатив-
ное отношение к членам группы, иногда не берут в игры, но нет негативного ак-
цента на конкретном ребенке. 
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В  целом по  выборке самые высокие показатели частоты негативных актов 
по отношению к детям со стигмой по сравнению с остальными членами группы 
(средние показатели) в ЭГ1: физическая агрессия – 7,8 : 0,7; вербальная агрессия – 
5 : 0,7; косвенная агрессия – 5 : 0,3; игнорирование – 7,8 : 1.

Соотнеся вышерассмотренные факторы возникновения стигматизации у до-
школьников и  результаты проведенного эмпирического исследования межлич-
ностных отношений, пришли к  выводам, что в  ЭГ1 есть все критерии наличия 
проблемы стигматизации: 1) дети выявляют сверстников со стигмой (когнитив-
ные предпосылки); 2) дети со стигмой имеют низкие социометрические статусы 
(эмоциональные предпосылки); 3) по отношению к детям со стигмой сверстники 
наиболее часто, чем по отношению к остальным членам группы, осуществляют 
негативное отношение (поведенческие предпосылки). В ЭГ2, несмотря на то что 
дети выявляют сверстников со стигмой (когнитивные предпосылки), последние 
имеют высокие социометрические статусы, и по отношению к ним сверстники 
не  осуществляют наибольшее количество негативных актов, а  следовательно, 
проблемы стигматизации в данной группе нет. В ЭГ3 дети выделяют некоторые 
негативные характеристики у многих сверстников, межличностные отношения 
большинства дошкольников носят достаточно негативный характер при отсут-
ствии сосредоточения на   каком-либо одном члене группы, что свидетельствует 
о конфликтных отношениях, но без проблемы стигматизации.

Далее выборка детей была разделена по  принципу соответствия позици-
онным ролям («наблюдающие», «стигматизирующие», «стигматизируемые») 
и по наличию проблем в межличностных отношениях детей, связанных с часты-
ми конфликтами и агрессией в поведении («проблемная», «непроблемная»). Дан-
ная классификация в выборке призвана отобразить отличия детей в зависимости 
от позиционных ролей и проблем во взаимоотношениях, а также выявить факто-
ры стигматизации. 

Для сравнения различных групп испытуемых («стигматизирующие», «стиг-
матизируемые», «наблюдающие», «проблемная группа», «непроблемная группа») 
был применен однофакторный дисперсионный анализ с апостериорным крите-
рием Дункана. 

Статистический анализ показал, что частота замечаний со стороны воспита-
телей существенно различается в разных группах детей F (4 145) =40,65 (p=0,000). 
Если в  среднем частота замечаний воспитателей в  адрес «стигматизирующих», 
«наблюдателей», «непроблемных групп» и «проблемных групп» составляет 1 – 2, 
то  в  группе «стигматизируемых» этих замечаний зафиксировано 6 – 7. «Стиг-
матизирующие» получают замечаний в сравнении с «наблюдающими» (p=0,16); 
в сравнении с «непроблемной группой» p=0,06; с «проблемной группой» (p=0,19). 
«Наблюдающие» получают замечаний в  сравнении с  «непроблемной группой» 
(p=0,57); в сравнении с «проблемной группой» (p=0,85). Сравнение «проблемной» 
и  «непроблемной» групп в  отношении полученных замечаний также не  пока-
зало значимых различий (p=0,49). Значимые различия в количестве замечаний 
получены при сравнении групп «стигматизируемых» со «стигматизирующими» 
(p=0,000), с «наблюдающими» (p=0,000), с «непроблемной группой» (p=0,000004), 
с «проблемной группой» (p=0,000). Таким образом, можно предположить, что од-
ним из факторов возникновения стигматизации являются наиболее частые за-
мечания со стороны воспитателей в адрес детей со стигмой.

Данные группы также сравнивались по соотношению положительных, отри-
цательных и  взаимных выборов, полученных детьми в  социометрическом экс-
перименте, при выявлении факторов стигматизации. Низкий социометрический 
статус преобладал при наличии стигмы. А также выделенные группы сравнива-
лись для изучения межличностных отношений в группах со стигматизацией и без 
стигматизации.  
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Воспитатель дает негативную оценку ребенку со стигмой, посредством частых 
замечаний. Сверстники также дают негативную оценку и осуществляют разные 
формы стигматизации. Следовательно, у воспитателей, и детей необходимо раз-
вивать толерантность к «инаким».

Ответные реакции «стигматизируемых» поддерживают стигматизацию 
за счет наличия пассивности или агрессивности. Позиционные роли детей отли-
чаются по ряду характеристик. «Стигматизирующие» агрессивны и представле-
ны во всех статусных категориях. «Наблюдающие» не агрессивны или агрессивны 
и также представлены во  всех статусных категориях; не  оказывают поддержки 
стигматизируемым, просто наблюдая происходящее, не участвуя в процессе стиг-
матизации, благодаря чему ситуации повторяются снова и снова. «Стигматизиру-
емые» имеют либо низкую, либо высокую агрессивность и только низкие социо-
метрические статусы, обладают негативным отличием ( какой-либо тип стигмы); 
в ответ на акты стигматизации проявляют агрессивные и / или пассивные реак-
ции вне зависимости от  наличия/отсутствия агрессивности. В  целом, у  членов 
группы доминируют агрессивность и конфликтность. 

Таким образом, поведение, личностные черты и окружение создают и сохра-
няют проблему стигматизации. Важно развитие социально- коммуникативной 
компетентности у детей, снижение агрессивности и конфликтности, позитивный 
пример отношения воспитателя к детям со стигмой, развитие толерантного от-
ношения к «инаким» членам группы.
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Аннотация. В  статье анализируется изученность проблемы нормативного 
кризиса взрослости, дается определение нормативному кризису взрослости, де-
монстрируются сложности, связанные с изучением возрастных кризисов у взрос-
лых, рассматриваются особенности протекания и специфики нормативного кри-
зиса у взрослого человека.

Ключевые слова: возрастные кризисы, нормативные кризисы, взрослость, воз-
растное развитие, жизненный путь.

В  условиях глобальных социально- экономических и  культурных изменений 
все более актуальной становится проблема личностных кризисов, вызванных из-
менениями важных аспектов системы личных отношений. Об  этом свидетель-
ствует значительно возросший в последние десятилетия спрос на услуги психо-
лога, и в частности, на качественную психологическую поддержку взрослых.

Быстрые изменения в обществе способствуют непрерывному развитию, неста-
бильность социальных норм размывает ориентиры развития личностной иден-
тификации. Естественное противоречие между стремлением соответствовать 
общественным ожиданиям, в том числе возрастным, и мотивацией сохранения 
собственной индивидуальности приводит к внутренним личностным конфлик-
там и, как следствие, к кризисам в развитии личности, которые могут усугублять-
ся и нестабильными внешними факторами.

Психологи постоянно ищут ответ на вопрос, что такое нормативный кризис 
взрослости, его причины, его последствия.

Также важно знать, как избежать разрушительных последствий кризиса, как 
помочь человеку выйти на новый этап развития и какие факторы, какие психоло-
гические особенности защищают человека от негативных последствий кризиса.

В  отличие от  кризисов невротического или травматического характера воз-
растные кризисы являются нормативными кризисами, необходимыми для нор-
мального поступательного течения психического развития.

Е. Л. Солдатова определяет нормативный кризис как процесс проживания 
личностью обязательного переходного этапа между стадиями взрослого пери-
ода развития. В нормативном кризисе изменениям подвержены не устойчивые 
свой ства личности, а система отношений личности – социальная ситуация раз-
вития [3].

Несмотря на то, что период взрослости является одним из самых продолжи-
тельных и наиболее продуктивных периодов развития человека, исследований, 
посвященных этой проблематике, все еще недостаточно.

Многие теории развития заканчиваются на подростковом периоде и возника-
ет вопрос, а заканчивается ли развитие в этом возрасте. По мнению О. В. Хухлае-
вой[5], сложности в изучении развития взрослых связаны с тем, что их развитие 
не  связано напрямую с  физическим созреванием и  приобретением новых ког-
нитивных навыков, а  в  большей степени определяется внутренней субъектной 
позицией человека [5].
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Специфика развития взрослого человека заключается в  том, что он решает 
не  учебные или познавательные, а  жизненные задачи. Взрослый человек, как 
правило, имеет представление о  себе, о  собственной жизни, которое включает 
в себя события индивидуально- психологического, биологического, социального 
характера и охватывающее его прошлое, настоящее и будущее. Это в свою оче-
редь формирует особенности протекания кризисов у  взрослых людей и, таким 
образом, создает трудности в их изучении. Поливанова К. Н. также подчеркивает, 
что главное отличие возрастных кризисов взрослого человека от детских состоит 
в том, что они преимущественно происходят во внутреннем плане личности [2].

Для нормативного кризиса взрослости характерны: размытость границ, от-
сутствие строгой привязки к определенному возрасту, индивидуализированный 
и интериоризированный характер их протекания [6].

По мнению Е. Л. Солдатовой нормативные кризисы развития личности взрос-
лого человека имеют фазовую динамику, а каждая из трех фаз, выделяемых ав-
тором, связана с  проявлением эго-идентичности личности – «предрешенная 
эго-идентичность», «диффузный статус эго-идентичности», «автономная эго-
идентичность» [4].

Важной особенностью кризисов зрелого возраста является наличие в качестве 
исходной ситуации отношения к  жизни и  страха перед будущим. Будущее вы-
зывает страх, и образ его часто негативен; прошлое, с другой стороны, эмоцио-
нально очень активно и воспринимается более позитивно. Страх перед будущим 
может приводить к отрицанию старости. Человек хочет быть моложе и поэтому 
имеет желание выглядеть моложе, поэтому изменения во внешности, свидетель-
ствующие о возрастных изменениях, могут быть очень болезненными.

Социальные условия возрастных кризисов не ограничиваются их возникнове-
нием: социальные факторы могут существенно осложнять кризисы или, наобо-
рот, облегчать их переход. Одним из таких ключевых факторов можно назвать 
детали эмоциональной жизни современного человека.

Особенности течения возрастных кризисов во многом зависят от отдельных 
социально- биологических детерминант: темперамента, характера, особенностей 
эмоционально- мотивационной сферы и др. 

Также сложности в изучении возрастных кризисов взрослых связаны и с тем, 
что нет единого подхода к периодизации периода взрослости. У разных ученых 
мы видим разные возрастные интервалы и границы возрастов, от 17 до 25 лет– 
как нижняя граница (например, период ранней взрослости в  периодизации 
Д. Биррена), а верхняя граница представлена интервалом от 55 до 75лет.

Можно, хотя и  весьма условно, перечислить следующие периоды жизни, 
с которыми чаще всего связаны изменения личности во взрослом возрасте: 28-
34  года, 40-45  лет, 50-55  лет и,  наконец, поздние возрастные периоды. Можно 
предположить, что в  промежутках между этими периодами постепенно будут 
накапливаться противоречия, которые могут проявиться во время нормативного 
кризиса.

Наименьшая удовлетворенность ценностно- смысловой стороной собствен-
ной жизни наблюдается в 25 лет, так как время испытаний в поисках себя и своего 
места в жизни всегда связано с отрицательными эмоциями.

В 25-30 лет резко возрастает удовлетворенность смыслом жизни. 
В 30 лет это первый шанс затяжного кризиса во взрослой жизни. Жизнь, дея-

тельность, предыдущие выборы переоцениваются, теперь исходя из их важности 
для ценностей, принятых индивидом.

В период от 30 до 40 лет возрастает удовлетворенность смыслом жизни (са-
мореализация в  профессиональной сфере). Но  примерно к  40  годам наступает 
очередной кризис, так называемый кризис середины жизни. Это время прощать-
ся с молодостью, отделяться от иллюзий, перестраивать жизнь и находить в ней 
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новые жизненные цели. На этот период выпадает критическая зона пессимизма, 
когда жизнь кажется потраченной впустую: пропадает интерес к жизни, появля-
ется отсутствие чувства совершенства жизни. По  мнению Б. Ливехуда, именно 
в этот период своего жизненного пути человек оказывается на распутье, и выбор, 
который он сделает, будет определять дальнейшее течение его жизни [1]. Каж-
дый кризис имеет два исхода: либо человек перестраивает прерванную кризисом 
жизнь, либо он рождается заново и ставит в этой новой жизни новые цели и ищет 
новые пути их достижения.

Таким образом, кризис в данном случае выводит человека на новый уровень 
развития и тогда, кризис – одно из противоречий, через которое проходит чело-
век на пути роста. Любой возрастной кризис имеет две стороны, которые необ-
ходимо учитывать, чтобы выявить его психологическое содержание и важность 
для дальнейшего развития личности. Первая – это разрушительная сторона кри-
зиса, когда протекают процессы распада и отмирания. Появление нового, безус-
ловно, означает смерть старого. Вторая – позитивная, конструктивная сторона. 
Здесь происходят конструктивные процессы и позитивные изменения, которые 
являются главным смыслом любого критического периода – психических ново-
образований. Вместе с тем, многие современные ученые считают рассмотренные 
Л. С. Выготским положения о критических периодах развития ребенка, примени-
мы и для описания нормативных кризисов у взрослых. При этом, согласно кон-
цепции Д. А. Леонтьева, кризис взрослого человека обусловлен не только возраст-
ными особенностями, но и событиями и индивидуальными особенностями его 
жизненного пути.

Таким образом, возрастные кризисы взрослости, как и сам период взрослости 
в  психологии, недостаточно изучены. Такие возрастные кризисы, как годовой, 
трехлетний и  семилетний кризисы, кризис подросткового возраста (12-14  лет) 
широко изучались в  психологической литературе, а  кризисы зрелых периодов 
жизни – исследованы недостаточно. Многие психологи предполагают, что по-
сле полового созревания, когда завершается процесс формирования и становле-
ния личности, развитие психики человека замедляется. Размытость возрастных 
границ, разные подходы к возрастной периодизации взрослых, а также особый 
внутренний характер протекания нормативных кризисов в  период взрослости 
затрудняют процесс идентификации и диагности кризиса, и делают возрастной 
критерий недостаточным, при этом, социальная и научная потребность в иссле-
довании периода взрослости остается актуальной.
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 

СМЫСЛОЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА
Крылов Д., Карпинская К. М.

ФДО МГППУ

Аннотация. Представлен и  проанализирован анализ взаимосвязи копинг- 
стратегий, характеристик СЖК и жизнестойкости у лиц с инвалидностью. 

Ключевые слова: жизнестойкость, копинг- стратегии, смысложизненный кри-
зис, инвалидность. 

COPING STRATEGIES, RESILIENCE OF PERSONS WITH DISABILITIES  
IN A CRISIS OF MEANING AND LIFE

Abstract. An analysis of the relationship between coping strategies, characteristics 
of SVC and resilience in persons with disabilities is presented and analyzed. 

Keywords: resilience, coping strategies, crisis of sense and life, disability. 

На сегодняшний день среди психологов нарастает интерес к проблеме жиз-
ненных кризисов. Кризис является неотъемлемой частью развития личности 
и может быть рассмотрен в возрастном формировании индивида. Он затраги-
вает всесторонние аспекты жизнедеятельности человека. Кризис может рас-
сматриваться как некий рубеж на линии жизни человека, автономно строящий 
индивидуально жизненный путь. Можно сказать, что кризис является одним 
из предикторов образования психической регуляции жизненного пути лично-
сти. Они характеризуются особой интенциональностью, в  результате которой 
человек приходит к  переосмыслению и  перепрограммированию своего про-
шлого опыта и ценностно- смысловой сферы, своего отношения к миру и жизни 
в целом. Особого внимания заслуживает кризис смысла жизни. Смысложизнен-
ный кризис (СЖК) согласно К. В. Карпинскому – это продолжающееся развитие 
личности, которое порождается неразрешимыми или неразрешенными про-
тиворечиями в поиске и практической реализации смысла в индивидуальной 
жизни [1]. В качестве основного фактора, влияющего на утрату смысла жизни, 
Карпинский выделил утрату или дефицит ценностей, которые организовывали 
жизнь человека. Кризис смысла жизни может быть разделен на три составляю-
щие: кризис бессмысленности, кризис смыслоутраты и кризис неоптимально-
го смысла жизни[2]. Сам кризис смысла жизни чаще всего возникает у людей, 
достигших определенных успехов, реализовавших себя в тех или иных сферах, 
но  столкнувшихся с  новыми вызовами, предъявляемыми судьбой. Прошлый 
опыт, который был интериоризирован, на  основе которого человек выстроил 
систему ценностей, и взаимодействия с миром начинает претерпевать некото-
рые изменения. Возникает ощущение того, что жизненный замысел, который 
человек выстраивает еще с подросткового или юношеского возраста, остается 
не  реализованным. Ввиду этого возникает потребность переосмысления. Гра-
ницы этого возраста могут быть довольно размыты, но, как правило, основные 
симптомы кризиса начинают проявляться в  период перехода от  молодости 
к зрелости [3]. 

Ключевым фактором в  преодолении любого кризиса выступает жизнестой-
кость, как совокупность убеждений о себе и о мире в целом. Большинство авторов 
представляют жизнестойкость, как ресурс личности, позволяющий справиться 
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с трудными жизненными ситуациями и достичь психологического благополучия. 
Феномен жизнестойкости «hardiness» активно начали изучать уже в  1975  году 
(С. Мадди, С. Кобейс). Они характеризовали жизнестойкость, как способность 
личности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом внутреннюю 
сбалансированность при активном взаимодействии со стрессором [4]. Взаимос-
вязь жизнестойкости с переживанием кризиса напрямую зависит от того, каким 
образом человек реализует триаду компонентов представленных С. Мадди: во-
влеченность, контроль, принятие риска. Немаловажную роль в переживании кри-
зисной ситуации также играют специфические для каждого отдельного индивида 
копинг- стратегии, определяющиеся в данной ситуации его уникальной жизнен-
ной позицией: активной или пассивной.

Таким образом, переживание смысложизненного кризиса помогает человеку 
по-новому взглянуть на свою жизнь: оценить свой прошлый опыт и задать новые 
цели для дальнейшей жизни. Он выступает в качестве посредника (помощника) 
в реализации своего потенциала. На разрешение данного кризиса во многом ока-
зывают влияние личностная позиция индивида по отношению к своему прошло-
му, настоящему и будущему, его личностные ресурсы такие как: жизнестойкость 
и стратегии преодоления. 

Целью нашего исследования является изучение копинг- стратегий и  жизне-
стойкости лиц с инвалидностью в условиях смысложизненного кризиса.

В исследовании приняли участие 37 респондентов с инвалидностью: 27 жен-
щин, 10 мужчин от 18 до 65 лет.

На первом этапе нашей исследовательской работы мы выделили группу лиц 
с инвалидностью с разным уровнем выраженности смысложизненного кризиса 
(СЖК). Для этой задачи мы использовали кластерный анализ (табл. 1).

Таблица 1
Результаты кластерного анализа методом k-средних

Группы Колво человек в группе №
Кластер Группа с высоким уровнем пережи-

вания смысложизненного кризиса
19

Группа со сниженным уровнем пере-
живания смысложизненного кризиса

18

Валидные 37

Проведенный анализ распределения мужчин и  женщин в  двух кластерах 
по выраженности уровня СЖК не выявил статистически значимых различий (Хи-
квадрат = 0,156). 

На втором этапе нашей исследовательской работы мы проанализировали раз-
личия в Копинг- стратегиях, характеристиках жизнестойкости лиц с инвалидно-
стью с разным уровнем выраженности СЖК (табл. 2).

На наш взгляд, подобные данные результаты могут быть интерпретированы 
следующим образом: лица с  высоким уровнем СЖК имеют более выраженную 
жизненную позицию по отношению к своему кризису, они более ориентированы 
на самостоятельную проработку сложившейся проблемы и сфокусированы на ко-
нечный результат. В свою очередь, лица со сниженным уровнем СЖК более фру-
стрированы, занимают менее выраженную активную позицию по  отношению 
к сложившемуся кризису, сфокусированы на эмоциональном решении проблем 
и выборе не адаптивных копинг- стратегий. 

На  третьем этапе мы провели анализ взаимосвязей характеристик СЖК, 
копинг- стратегий и жизнестойкости у лиц с инвалидностью. Для решения данной 
задачи мы использовали корреляционный анализ Пирсона (табл. 3).
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Таблица 2
Различия между группами с разным уровнем выраженности СЖК  

в исследуемых характеристиках

Групповые статистики
tкритерий 
Стьюдента

Уровень 
значимости 
различий рКластер N Сред

нее
Стд. от

клонение
Поведенческий уход 
от проблемы

1 19 6,052 1,985 -2,018 0,051
2 18 7,555 2,525 -2,005 0,053

Использование эмоциональ
ной социальной поддержки

1 19 8,947 2,717 -2,429 0,020
2 18 11,111 2,698 -2,429 0,020

Использование «успо
коительных»

1 19 4,947 1,957 -1,888 0,067
2 18 6,944 4,151 -1,855 0,076

Таблица 3
Взаимосвязь копинг- стратегий и жизнестойкости у взрослых  

в условиях СЖК

Наименование шкал Вовлечен
ность Контроль Принятие 

риска
Жизне

стойкость
Позитивное переформули
рование и личностный рост ,334* ,246 ,229 ,310

Активное совладание ,482** ,288 ,347* ,431**
Планирование ,463** ,374* ,317 ,440**
Итог СЖК ,142 ,136 ,145 ,156

Проведенный корреляционный анализ выявил статистически значимые связи 
компонентов жизнестойкости и копинг- стратегий (табл. 3). 

Таким образом:
Анализ разделения на группы лиц с инвалидностью в условиях СЖК показал, 

что группы имеют разные уровни выраженности СЖК, при этом распределение 
в группах равномерно.

Обнаружено, что лица с высоким уровнем СЖК в меньшей степени прибегают 
к использованию деструктивных копинг- стратегий и сфокусированы на решении 
проблемы. Лица со  сниженым уровень СЖК чаще прибегают к  использованию 
неадаптивных механизмов совладания. 

Корреляционный анализ выявил положительные взаимосвязи компонентов 
жизнестойкости с механизмами совладания. Позитивное отношение к проблеме, 
активное совладание и планирование повышает общий уровень жизнестойкости 
лиц с инвалидностью в условиях смысложизненного кризиса.
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Аннотация: В  статье описываются итоги пилотажного исследования посвя-
щенного оценке взаимосвязей совладающего поведения и  защитных механиз-
мов личности студентов вуза и их адаптированности к учебному процессу. Ис-
следование проходило на базе АНО ВО «Универсальный Университет» в г. Москва, 
при участии студентов первого курса (N=27, в возрасте от 17 до 38 лет, Md=20,33) 
факультетов «Искусство и Дизайн» (N=15) и «Бизнес и Маркетинг» (N=12). Студен-
ты творческих профессий существенно отличаются от  студентов рационально- 
ориентированных специальностей по  ряду характеристик: копинг- стратегии 
и защитные механизмы личности; специфика взаимосвязей адаптированности 
и защитных механизмов личности. Общий уровень адаптированности не зависит 
от выбранной специальности обучения. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг- стратегии, защитные меха-
низмы, адаптированность в вузе, стратегии совладания, студенты творческих ву-
зов, рационально- ориентированные специальности

COPING STRATEGIES AND ADAPTABILITY OF YOUNG PEOPLE 
STUDYING AT THE UNIVERSITY IN DIFFERENT SPECIALTIES  

(PILOT STUDY)

Abstract: The article describes the results of a  pilot study to assess the 
interrelationships of coping behavior and protective mechanisms of the personality of 
university students and their adaptability to the educational process. The study showed 
that the coping strategies used and the protective mechanisms of the personality 
of students of different specialties vary. Distinctions in the interrelationships of 
adaptability and protective mechanisms of personality are also revealed. The overall 
level of adaptability does not depend on the chosen specialty of study.

Keywords: coping behavior, coping strategies, defense mechanisms, adaptability of 
students at the university, correlation connections, different specialties

В учебно- профессиональной деятельности студенты постоянно сталкиваются 
с  различного рода трудностями и  предпринимают определенные действия для 
их преодоления. При этом трудности могут превышать возможности личности 
и приводить к стрессу. Все это может влиять на снижение психологического и фи-
зического благополучия личности, и как следствие, ухудшать результаты учебной 
деятельности. В  рамках практической значимости проводимого исследования 
интересно выяснить, действительно ли проблемы совладания с трудностями на-
прямую связаны с поддержанием успешности учебной деятельности студентов, 
их адаптированности.

Совладающее поведение направлено на  решение личностных, межличност-
ных и  профессиональных проблем. Оно обеспечивает социальную адаптацию 
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студентов, приспособление к  ситуациям, вызывающим стресс. Копинги позво-
ляют овладеть ситуацией, ослабить стрессовое воздействие среды, восстановить 
психологическое благополучие. Они также обеспечивают не  только реакцию 
на  стресс, но  позволяют предотвратить действие будущего стресса и  подгото-
виться к возможной трудной жизненной ситуации.

Степень адаптированности студентов в высшем учебном заведении, особен-
но на начальных этапах, крайне важна для успешного обучения и становления 
личности в выбранной профессии. Различные копинг- стратегии, выбранные сту-
дентами для адаптации, могут оказаться как продуктивными, так и контрпродук-
тивными, что, в свою очередь, будет влиять на способность обучаться и социали-
зироваться в новой среде.

Студенты творческих профессий заметно отличаются от  студентов более 
рационально- ориентированных специальностей, но  суть этого различия пока 
не до конца ясна. Если мы поймем разницу в стратегиях поведения этих студен-
тов в  период адаптации к  обучению в  вузе, мы сможем правильно выстроить 
стратегию поддержки и тактику работы с каждой из данных групп для повыше-
ния адаптированности к учебной деятельности и качества жизни в социуме.

Исходя из актуальности исследования и анализа научных источников, можно 
выделить следующие исследовательские вопросы:

– какие копинг- стратегии выбирают студенты творческих и  рационально- 
ориентированных специальностей?

– как этот выбор влияет на степень и форму адаптированности к учебе в вузе?
Мы предположили, что студенты творческих профессий отличаются от студен-

тов рационально- ориентированных специальностей в выборе копинг- стратегий 
и  уровне адаптации к  учебе в  высшем учебном заведении и  что существуют 
взаимосвязи между копинг- стратегиями и  адаптацией к  учебе в  высшем учеб-
ном заведении в  первый год обучения у  студентов творческих и  рационально- 
ориентированных специальностей.

Методы и методики. С целью изучения копинг- стратегий использовали: ин-
дикатор копинг стратегий (Д. Амирхан, 1995); методику E. Heim, адаптация 
Л. И. Вассермана. Психологические механизмы изучались с использованием ме-
тодики Е. Р. Пилюгиной, Р. Ф. Сулейманова. Для изучения адаптированности сту-
дентов в вузе использовали опросник Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой.

Выборка. Исследование проводилось на базе АНО ВО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ» Британская Высшая Школа Дизайна. В  исследовании приняли уча-
стие 27 студентов 1 курса в возрасте от 17 до 38 лет (Md=20,33) из них 12 человек 
студенты, обучающиеся по специальности «Бизнес и маркетинг», 15 человек сту-
денты факультета «Искусство и дизайн».

Результаты
При сравнение копинг- стратегий студентов двух факультетов (рис.  1) было 

выявлено, что учащиеся, деятельность которых связана с искусством, в трудных 
жизненных обстоятельствах, скорее всего, будут прибегать к помощи и поддержке 
со стороны ближайшего социального окружения. Рационально- ориентированные 
студенты выбирают активную стратегию с использованием личных ресурсов, без 
обращения за помощью к другим людям (t = 2,163, p = 0,04). Студентам не свой-
ственен уход от проблем

Далее проведем сравнительный анализ механизмов защиты. 
Студенты обоих факультетов чаще используют механизмы диссоциации 

и  ипохондрии. Диссоциация позволяет защитить от  избыточных, трудно пере-
живаемых эмоций, ипохондрия же приводит к восприятию обычных ощущений 
тела, как болезненных. Реже встречается защитный механизм – изоляция. Сту-
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денты факультета «Искусство и дизайн» более склонны к регрессии (t = 3,673, p 
= 0,001), чем студенты факультета «Бизнес и маркетинг», то есть люди, обучаю-
щиеся творческим профессиям, приспосабливаются в  ситуации конфликта или 
тревоги, используя более ранние, менее зрелые и адекватные формы поведения.

Студенты творческих профессий чаще используют замещение (t = 2,242, p = 
0,34), компульсивное поведение и  пассивную агрессию. А  студенты факультета 
«Бизнес и маркетинг» чаще используют проекцию. Творчество позволяет студен-
там использовать искусство в качестве переноса негативной, агрессивной энер-
гии. В сочетании пассивной агрессии и компульсивного поведения происходит 
развитие пассивного отношения к возникающим проблемам, склонность к зави-
симому поведению.

Студенты факультета «Бизнес и маркетинг» склонны к проекции на более вы-
соком уровне. Они считают, что другие люди имеют такие же желания, мотивы, 
что и они. При этом свои социально нежелательные мотивы недостаточно осоз-
нают. Возникает механизм в ситуациях недоступных для удовлетворения своих 
актуальных, важных потребностей.

Адаптивные механизмы защиты выражены на высоком уровне у студентов 
обоих факультетов и выше, чем все остальные группы защит. Наиболее выраже-
ны сублимация, альтруизм, предвосхищение. У  студентов факультета «Искус-
ство и дизайн» выше развиты защиты: «подавление» и  «юмор» (t = 2,156, p = 
0,041), чем у студентов «Бизнес и маркетинг». Студенты творческих профессий, 
используя силу воли, могут отложить на  потом осознание неприятности. Для 
реализации данного механизма необходима развитая воля, умение расставлять 
приоритеты, оценивать свои ресурсы. Юмор позволяет уйти от конфликта, та-
ким образом люди пытаются найти положительное в сложных жизненных об-
стоятельствах. 

Студенты факультета «Бизнес и  маркетинг» более адаптированы к  учебной 
группе, чем студенты факультета «Искусство и дизайн». Однако, значимых раз-
личий между группами не обнаружено (p > 0,05). Проанализировав взаимосвязи 
адаптированности, копинг- стратегий и механизмов защит студентов факультета 
Бизнес и маркетинг, можно сделать вывод, что адаптированность к учебной груп-
пе снижается при диссоциации, r = -,593*, p = 0,042 . 

Студенты, потерявшие доверие к другим людям с трудом адаптируются в сту-
денческой группе. Диссоциация позволяет защитить себя от негативных эмоций 
связанных с общением в группе и ухудшает социальную адаптацию. Других зна-
чимых корреляционных связей не обнаружено. Адаптированность к учебной дея-
тельности не взаимосвязана ни с копинг- стратегиями, ни с защитными механиз-
мами личности. Адаптированность студентов рационально- ориентированных 
профессий не определяется копинг- стратегиями.

Адаптированность студентов творческих профессий в большей степени опре-
деляется копингами и защитами. Адаптированность к учебной группе будет более 
успешной, если студенты будут использовать отрицание (r = ,533* , p = 0,041) и су-
блимацию (r = ,530* , p = 0,042). Умение игнорировать существующую проблему, 
некоторая беспечность и  легкомыслие воспринимается студентами творческих 
профессий, как успешная стратегия поведения, что обеспечивает поддержание 
социальных контактов в учебной в группе. Перевод энергии агрессии в творче-
скую, тоже способствует благоприятным взаимоотношениям в учебной группе.

Адаптация к учебной деятельности больше связана с защитами личности. Пси-
хотические и инфантильные защиты приводят к снижению адаптации к учебной 
деятельности. Низкая стрессоустойчивость и  толерантность к  неопределенно-
сти приводят к снижениям адаптированности. В сложных жизненных ситуациях 
проявляется склонность к ипохондрии ( r = -,622*, p = 0,013), регрессии (r = -,640*, 
p = 0,010) и изоляции (r = -,693**, p = 0,004). Такие психотические механизмы за-
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щиты, вкупе с проекцией (r = -,526*, p = 0,044) и замещением (r = -,554*, p = 0,032), 
могут приводить к развитию психосоматических заболеваний. 

Если студентам не удается удовлетворить актуальную потребность они склон-
ны использовать перенос на другие более доступные объекты. При учебных неу-
дачах может быть выплеск агрессии (r = -,679** , p = 0,005) на человека, который 
только лишь косвенно связан с ситуацией.

Негативные чувства, потребности и мотивы, не одобряемые обществом, при-
писываются другим людям. В ситуации затруднений в учебной деятельности мо-
жет проявиться провокационное поведение, студенты путем эпатажа начинают 
привлекать к себе особое внимание со стороны преподавателей. В случае акаде-
мических неуспехов склонны перекладывать ответственность на педагога, а ког-
да их обвиняют в невыполнении обязанностей, ссылаются на неблагоприятные 
внешние обстоятельства. 

Таким образом, адаптированность студентов определяется спецификой фа-
культета обучения, копинг- стратегиями и механизмами защиты личности. Адап-
тированность студентов творческих профессий в большей степени определяется 
копингами и защитами. Адаптированность к учебной группе повышается при ис-
пользовании отрицания и сублимации.

Адаптация к учебной деятельности связана с защитами личности. Психотиче-
ские: регрессия, ипохондрия, изоляция, и инфантильные: замещение, проекция, 
пассивная агрессия, защиты приводят к снижению адаптации к учебной деятель-
ности.

Таким образом, студенты творческих профессий отличаются от  студентов 
ра цио нально- ориентированных специальностей в  выборе копинг- стратегий 
и  уровне адаптации к  учебе в  высшем учебном заведении. Существуют вза-
имосвязь между защитными механизмами личности и  адаптацией к  учебе 
в  высшем учебном заведении первокурсников творческих и  рационально- 
ориентированных специальностей.
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Аннотация. Проанализированы теоретические подходы к понятию профес-
сиональной идентичности в психологии, раскрыто содержание этого понятия. 
Раскрыто содержание понятия экзистенциальной исполненности. Рассмотрено 
соотношение понятий профессиональная идентичность и  экзистенциальная 
исполненность. Проведено пилотажное исследование, где была выявлена вза-
имосвязь компонентов профессиональной идентичности и  экзистенциальной 
исполненности, а также установлено отсутствие значимых различий в компо-
нентах профессиональной идентичности и  экзистенциальной исполненности 
у лиц зрелого возраста в  условиях смены сфер профессиональной деятельно-
сти и без смены профессиональной деятельности. Применен метод кейс-стади: 
опрос респондентов о мотивах смены профессиональной деятельности, так как 
в нашей подборке тестовых методик не была достаточно раскрыта причинность 
и мотивация. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, экзистенциальная испол-
ненность, духовный кризис.

Профессиональная сфера – неотъемлемая сфера жизни человека, включаю-
щая в себя и самоопределение, и идентичность, и удовлетворенность своим уров-
нем профессионального развития. Идентичность, в том числе профессиональная, 
зависит от того, насколько успешно (т. е. своевременно) осуществляется переход 
действительности в желаемое или хотя бы в приемлемое бытие. А это, в свою оче-
редь, возможно при благоприятных условиях жизни и  социокультурной среды. 
В  «эпоху перемен» особенно возрастает опасность экзистенциального кризиса 
на фоне потери работы и (или) ее смены, именно поэтому актуальны исследова-
ния, которые определят взаимосвязь между профессиональной идентичностью 
и экзистенциальной исполненностью. По Э. Эриксону, при становлении профес-
сиональной идентичности человек проходит те же этапы, что и при социализа-
ции – доверие, автономию, инициативность, достижение, идентичность, интим-
ность, творчество, интеграцию [8].

«Идентичность – это психологическое представление человека о  своем «Я», 
характеризующееся субъективным чувством своей индивидуальной самотожде-
ственности и целостности; отождествление человеком самого себя (осознаваемое 
лишь частично) с теми или иными типологическими категориями (социальным 
статусом, полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, культурой, рели-
гией и т. п.)» [1]. Ближайший последователь Э. Эриксона Дж. Марсия выделил ста-
тусы профессиональной идентичности, а также дал определение этому понятию. 
Статусы-это специфические периоды психического или личностного состояния, 
характеризующиеся сочетанием определенных ощущений и процессов. Согласно 
теории Марсии, идентичность может оставаться в следующих статусах: достиг-
нутая, мораторий, предрешенная, диффузная [7]. Достижение идентичности ин-
терпретируется этим исследователем как зрелость, но субстатусов идентичности 
может быть больше, чем описано у Дж. Марсия, и траектории развития идентич-
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ности могут быть непоследовательны. Как и при любом другом кризисе, человек 
может пройти одну из стадий профессионального кризиса, а потом вернуться., 
регрессировать. 

Исследователь  Л. Б. Шнейдер, как и  ее коллега, идеолог отечественного про-
фконсультирования Е. А. Климов, рассматривает идентичность как интегратив-
ный процесс профессионального самоопределения, развития личности и само-
организации. [6]. В  современных исследованиях превалирует концепция о том, 
что человек имеет несколько идентичностей (и зачастую – несколько профессий, 
как того требует современный мир). Конечно, это порождает противоречия, мо-
жет подтолкнуть человека к  экзистенциальному кризису (ноогенному неврозу 
по В. Франклу) [5].

Понятие профессионализма и деятельности вносят смысл в существование 
человека, оно придает направление и (через этот вектор) полноту экзистенци-
ально пустому, самому по себе, существованию людей. То есть труд не только 
«создает», но  и  оправдывает человека – в  нем заключена правда- истина его 
земного бытия. Именно поэтому важно исследовать понятие экзистенциальной 
исполненности в  психологии, связав его в  дальнейшем с  профессиональной 
идентичностью. 

Экзистенциальная исполненность – это важнейшее интегральное понятие 
в психологии, описывающее качество жизни человека, уровень осмысления по-
ступков, внутреннее согласие с принятым решением. Если у человека нет проти-
воречия между тем, как он живет и как желает жить (или следует жить) – у него 
высокий уровень экзистенциальной исполненности. Впервые это понятие ввел 
В. Франкл. Найти смысл своей деятельности (а не придумать, не открыть его) – 
по  Франклу ключевая задача, которая сама по  себе существует всегда, незави-
симо от желания человека углубиться в духовный поиск. У человека с развитой 
экзистенциальностью имеются предпосылки для того, чтобы прийти к  «экзи-
стенциальному смыслу» – ощущению «настоящей» жизни, осознанной, полной 
собственных ценностей.

Важнейшее условие экзистенциальной исполненности – включенность в мир, 
в том числе и профессиональная самореализация. Это один из индикаторов пере-
живания исполненности, обретения смысла жизни и удовлетворения. Без удов-
летворения от работы очень быстро наступает эмоциональное выгорание, а без 
включенности в  дела семьи быстро наступит чувство одиночества и  духовный 
кризис [1].

Современные российские психологи Я. С. Сунцова, А. А. Озерина, Ю. В. Красни-
кова, А. С. Коллонтаевская [2], [4] и др. изучают профессиональную идентичность 
в  контексте экзистенциальной исполненности. Профессиональная идентич-
ность коррелирует с осознанием своей принадлежности к определенной профес-
сии, принятием ее ограничений, правил, ресурсов, ценности, а также с образом 
Я. Предполагается, что человек с  хорошо сформированной профессиональной 
идентичностью экзистенциально исполнен и  свободен от  экзистенциальной 
вины и экзистенциального кризиса.

Целью нашего исследования было выявление и анализ характера соотноше-
ния компонентов профессиональной идентичности и экзистенциальной испол-
ненности у лиц зрелого возраста в условиях повторного выбора профессии. 

Исследование проводилось зимой- весной 2022 года среди взрослых респон-
дентов. Все они были готовы получить новую профессию, оставаясь в прежней 
сфере или уходя в другую. Все с высшим образованием, возраст респондентов 28-
44  года. База выборки собрана при помощи Google-форм. 29 человек, из  них 5 
мужчин, 24 женщины. Все с высшим образованием, сменили за жизнь несколько 
профессий. Часто первый профессиональный выбор был неосознанным, а иден-
тичность несформированной или ложной. 
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В исследовании нами были использованы следующие методики: Методика ис-
следования профессиональной идентичности МИПИ Л. Б. Шнейдер (2007), Мето-
дика диагностики ценностных ориентаций в карьере Э. Шейн, перевод и адапта-
ция В. А. Чикер, В. Э. Винокурова (1997). Методика Духовный кризис» Л. В. Шутова, 
А. В. Ляшук (1995), Шкала экзистенции А. Лэнгле, К. Орглер (1988-1993).

Данные обработаны в программе IBM SPSS Statistics 26. При помощи критерия 
Колмогорова- Смирнова мы проверили, что распределение полученных данных 
не отличается от нормального. Следовательно, для анализа взаимосвязи нами ис-
пользовался коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты 
Опишем групповую статистику, где в первой группе находятся респонденты, 

остающиеся в  одной профессиональной сфере (20 человек), и  9 человек – ре-
спонденты, меняющие сферу (например, из сферы «человек-знак» переходящие 
в сферу «человек- человек»). 

Таблица 1 

Среднее значение уровня профессиональной идентичности  
(МИПИ Л. Б. Шнейдер)

Среднее Максимальное значение
Респонденты, не меняющие сферу N=20 2,48±3,11 3
Респонденты, меняющие сферу N=9 1,7±1,45 5

Анализируя среднее значение, можем сказать, что выборке тех, кто меняет 
профессию внутри одной сферы профессиональной деятельности, присущ мора-
торий идентичности. Это такой статус идентичности, при котором человек ис-
пытывает кризис идентичности, пробует различные варианты его разрешения. 
Тогда как респонденты, меняющие сферу деятельности кардинально, обладают 
диффузной идентичностью, то  есть, находятся на  пороге нового профессио-
нального выбора. Максимальное значение выраженности профессиональной 
идентичности среди тех, кто сферу не меняет – 3 (нижняя граница достигнутой 
позитивной идентичности), максимальное значение выраженности профессио-
нальной идентичности среди тех, кто сферу меняет – 5 (псевдопозитивная иден-
тичность). Можно предположить, что некоторые респонденты переоценивают 
свою новую сферу деятельности, находятся в предвкушении совершенно нового 
этапа своей жизни. 

Анализируя среднее значение выраженности ведущих профессиональных 
мотивов (якорей карьеры), можем сказать, что у тех респондентов, кто меняет 
профессию внутри одной сферы профессиональной деятельности, выше прак-
тически всех показатели шкал, кроме стабильности места работы. Среди них 
показатели профессиональной компетентности, менеджмента, автономии, 
служения, тогда как стабильность места работы для тех, кто уже «вырос» в про-
фессии, состоялся в ней, не так важна. Скорее, они предпочтут развиваться го-
ризонтально: ездить в командировки, открывать новые филиалы, представлять 
свою компанию за рубежом, если то предполагает их профессия. Тогда как для 
меняющих свою профессиональную сферу на  новую, уже достаточно вызова 
и состояния неопределенности, поэтому для них новое место работы более свя-
зано с безопасностью.
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Таблица 2 
Среднее значение ведущих профессиональных мотивов  

(методика «Якоря карьеры» Э. Шеина)

Ведущие профессиональные  
мотивы

Респонденты, не ме
няющие сферу, N=20

Респонденты, меня
ющие сферу, N=9

Профессиональная 
компетентность 5,75±1,60 5,55±1,42

Менеджмент 5,15±2,45 3,60±2,44
Автономия 7,35±1,03 6,55±1,13
Стабильность места работы 5,92 ±2,04 6,44±2,00
Стабильность места жительства 4,15±2,30 4,11±2,42
Служение 7,60±1,76 7,55±1,74
Вызов 4,60±2,28 4,66±1,80
Интеграция стилей жизни 7,20±1,76 7,00±1,11
Предпринимательство 5,55±2,25 4,31±1,73

Таблица 3
Максимальное значение ведущих профессиональных мотивов  

(методика «Якоря карьеры» Э. Шеина)

Ведущие профессио
нальные мотивы

Респонденты,  
не меняющие сферу 

N=20

Респонденты,  
меняющие сферу

N=9
Профессиональная 
компетентность 7 7

Менеджмент 9 7
Автономия 9 8
Стабильность места работы 9 7
Стабильность места жительства 8 8
Служение 10 9
Вызов 8 6
Интеграция стилей жизни 10 9
Предпринимательство 8 10

Анализируя максимальное и среднее значение выраженности характеристик 
духовного кризиса, можем видеть, что и  вероятность духовного кризиса, и  на-
пряженность экзистенциального вакуума выше у тех, кто остается в своей сфере. 

Таблица 4 
Среднее значение выраженности параметров экзистенции  

(методика «Шкала экзистенции» А. Лэнгле)

Параметры экзистенции
Респонденты,  

не меняющие сферу 
N=20

Респонденты,  
меняющие сферу 

N=9
Самодистанцирование 30±7,36 30,44±6,34
Самотрансценденция 71,4±11,23 72,33±7,84
Свобода 44,65±8,76 42,77±6,32
Ответственность 52,55±10,37 50,55±9,5
Персональность 101,4±15,58 102,7±13,11
Экзистенциальность 97,2±17,18 93,33±14,67
Исполненность 198,6±30,53 196,11±27,28
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Так как у них мораторий (кризис) идентичности, предполагаем, что будущее 
они представляют себе более неясно, чем свое настоящее и прошлое (они делали 
карьеру, стремились к  профессиональным целям, прежде чем вошли в  стадию 
кризиса). Это подтверждается средним значением коэффициента будущего, ко-
торый ниже, чем аналогичный показатель у тех, кто готов рисковать и сменить 
сферу профессиональной деятельности. Коэффициент настоящего и  прошлого 
выше у тех, кто продолжает свою профессиональную траекторию, не меняя сфе-
ру, и это объясняется тем, что они могут интегрировать свой прошлый жизнен-
ный опыт.

Анализ результатов исследования показал, что выборка имеет диффузную 
идентичность и  мораторий (кризис идентичности), поскольку респонден-
ты – люди, меняющие профессиональную сферу. У тех респондентов, кто ме-
няет профессию внутри одной сферы профессиональной деятельности, выше 
практически всех показатели шкал по методике «Якоря карьеры», кроме ста-
бильности места работы. Вероятность духовного кризиса, и  напряженность 
экзистенциального вакуума выше у  тех, что остается в  своей сфере. У  лиц, 
меняющих профессиональную сферу в зрелом возрасте, высокие показатели 
ведущих профессиональных мотивов (якорей карьеры) – автономии, вызова, 
предпринимательства, менеджмента и  параметров экзистенции -самотранс-
ценденции и самодистанцирования. Им присуща диффузная идентичность – 
недостаток интеграции идентичности, неопределенность профессионального 
образа Я,  что косвенно подтверждается более низким показателем интегра-
ции стилей жизни, чем у тех, кто профессиональную сферу не меняет. В тоже 
время для лиц, остающих в рамках своей профессиональной деятельности ха-
рактерна более высокая вероятность духовного кризиса, напряженность эк-
зистенциального вакуума, ниже показатель самодистанцирования. При этом 
выше показатели служения, интеграции стилей жизни, экзистенциальности 
и  исполненности. Им присущ мораторий идентичности – статус идентично-
сти, при котором человек испытывает кризис идентичности, пробует различ-
ные варианты его разрешения. Профессиональная компетентность и  вызов 
оказались римерно одинаково выраженными у лиц, остающихся в своей сфе-
ре, и тех, кто сферу меняет. 

Таблица 5
Максимальное значение выраженности параметров экзистенции 

(методика «Шкала экзистенции» А. Лэнгле)

Параметры экзистенции
Респонденты,  

не меняющие сферу
N=20

Респонденты,  
меняющие сферу

N=9

Самодистанцирование 35 37

Самотрансценденция 81 84

Свобода 58 51

Ответственность 69 61

Персональность 124 108

Экзистенциальность 124 109

Исполненность 248 233

В Таблице 6 отражены значимые корреляции между уровнем профессиональ-
ной идентичности по Шнейдер и характеристиками духовного кризиса.
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Таблица 6 
Значимые корреляции компонентов профессиональной идентичности  

и характеристик духовного кризиса (N=29)

Проф. 
идентич

ность

Вероятность 
духовного 

кризиса

Напряж. 
экзист.

вакуума

Коэфт 
прошлого

Коэфт 
настоя

щего
Профессиональная 
идентичность -,461* -,369*

Вероятность ду
ховного кризиса -,461* ,938** ,844** ,855**

Напряженность экзи
стенциального вакуума ,938** ,801** ,808**

Коэфт прошлого -,369* ,844** ,801** ,544**
Коэфт настоящего ,855** ,808** ,544**
Коэфт будущего -,440* ,797** ,728** ,447 ,648**

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Профессиональная идентичность отрицательно коррелирует с вероятностью 
духовного кризиса (r= -0,461) и коэффициентом прошлого (r= -0,369) на уровне 
значимости p>0.05. Это означает, что человек, у которого достигнутая позитивная 
идентичность, с большой вероятностью имеет и позитивную личностную иден-
тичность, способен учитывать и интегрировать свои прошлые успехи, менее под-
вержен духовному кризису. Вероятность духовного кризиса положительно корре-
лирует с напряженностью экзистенциального вакуума (r=0,938), коэффициентом 
прошлого (r=0,844), коэффициентом настоящего (r=0,855) при уровне значимости 
p>0,01. Это высокий уровень значимости, можно интерпретировать полученные 
результаты так: если человек неосознанно строил профессиональную карьеру 
(например, обладал диффузной или ложной идентичностью, совершал неглубо-
кий профессиональный выбор) он не может полностью интегрировать прошлые 
успехи в настоящее.

Профессиональная идентичность положительно коррелирует с  исполненно-
стью (r=0,520), экзистенциальностью (r=0,490), на уровне значимости p>0,01, от-
ветственностью (r=0,466) на уровне значимости p>0,05. Это означает, что человек 
с достигнутой позитивной идентичностью чувствует, что выполняет свое предна-
значение, чувствует себя более свободным в самовыражении и ответственен за это 
самовыражение. Также она значимо коррелирует с персональностью (r=0,487), че-
ловек, раскрывший себя в обществе, имеющий профессию и профессиональную 
репутацию, более открыт миру и обществу, готов на дальнейшее взаимодействие. 
И с такими экзистенциальными феноменами, пришедшими из логотерапии, как 
самотрансценденция и самодистанцирование (r=0,383) и (r=0,476). (Таблица 7).

Человек, способный к самотрансценденции, может подняться над обстоятель-
ствами и взять на себя ответственность за свою дальнейшую личную и професси-
ональную судьбу. Человек, исключающий свободу воли, и не способный к само-
трансценденции, всегда будет пассивным участником событий и вряд ли сможет 
с легкостью пройти кризис профессиональной идентичности. Это подтвержда-
ется значимой связью ответственности с исполненностью (r=0,784) и экзистен-
циальностью (r=0,697) на уровне p>0,01. Персональность также значимо корре-
лирует с ответственностью (r= 0,644) и свободой (r=0,783) на уровне значимости 
p>0,01, что объясняется открытостью человека, готовностью совершать поступки 
и отвечать за них.
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Таблица 7 
Значимые корреляции компонентов профессиональной идентичности  

и параметров экзистенции (N=29)

Профессиональная 
идентичность Исполненность Экзистенциальность

Профессиональная 
идентичность ,520** ,490**

Исполненность ,520** ,947**

Экзистенциальность ,490** -,947**

Персональность ,487** ,934** ,770**

Ответственность ,466* ,784** ,697**

Свобода ,403* ,817** ,880**

Самотранс
ценденция ,383* ,809* ,632**

Самодистан
цирование ,476** ,889* -,924**

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таблица 8 
Значимые корреляции компонентов профессиональной идентичности  

и параметров экзистенции (N=29)

Персональность Ответственность Свобода

Профессиональная 
идентичность ,487** -,403* -,466*

Исполненность ,934** ,817** ,784**

Экзистенциальность ,770** ,880** ,697**

Персональность ,644**

Ответственность ,644**

Свобода ,783** ,644**

Самотрансценденция ,905* ,566** ,443*

Самодистанцирование ,738** ,633** ,712**

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

Далее рассмотрим взаимосвязь якорей карьеры и компонентов экзистенции. 
Профессиональная компетентность отрицательно коррелирует со стабильностью 
места жительства (r= -0,449 при p>0,05), что объясняется не привязанностью че-
ловека, знающего свою специальность (например, программиста на  фрилансе) 
к условиям жительства: времени дороги до работы, графиком и т. д. Но она же по-
ложительно коррелирует с интеграцией стилей жизни (r=0,579 при уровне значи-
мости p>0,05).
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Таблица 9 
Значимые корреляции профессиональных мотивов (якорей карьеры)  

и параметров экзистенции (N=29)

Профессиональная 
компетентность

Самотранс
ценденция

Свобода

Стабильность места работы -,473** -,447*
Стабильность места жительства -,449*
Интеграция стилей жизни ,579* ,375*

 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Далее выявляем различия в компонентах профессиональной идентичности 
и экзистенциальной исполненности у лиц зрелого возраста в условиях смены 
сфер профессиональной деятельности и  без смены профессиональной дея-
тельности.

Для выявления различий используем t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок. Мы определяли t-критерий Стьюдента на выборке из 30 человек, раз-
бив на тех, кто меняет сферу (например, уходит из сферы «человек-знак» в сфе-
ру «человек- человек»: был искусствоведом, стал психологом) и тех, кто остается 
в той же самой сфере. Значимых различий между меняющими сферу професси-
ональной деятельности и  не  меняющими нет. Так  же для выявления различий 
по полу на выборке из 10 человек применялся критерий Манна- Уитни. На осно-
вание равной выборки 5 женщин и  5 мужчин был сделан вывод об  отсутствии 
значимых различий. 

Выводы
Было рассмотрено и проанализировано понятие профессиональной идентич-

ности, экзистенциальной исполненности и их соотношение. Предполагается, что 
человек с хорошо сформированной профессиональной идентичностью экзистен-
циально исполнен и свободен от экзистенциальной вины и экзистенциального 
кризиса

У лиц, меняющих профессиональную сферу в  зрелом возрасте, высокие по-
казатели ведущих профессиональных мотивов (якорей карьеры) – автономии, 
вызова, предпринимательства, менеджмента и параметров экзистенции -само-
трансценденции и  самодистанцирования. Им присуща диффузная идентич-
ность – недостаток интеграции идентичности, неопределенность профессио-
нального образа Я,  что косвенно подтверждается более низким показателем 
интеграции стилей жизни, чем у тех, кто профессиональную сферу не меняет. 

В тоже время для лиц, остающих в рамках своей профессиональной деятель-
ности характерна более высокая вероятность духовного кризиса, напряженность 
экзистенциального вакуума, ниже показатель самодистанцирования. При этом 
выше показатели служения, интеграции стилей жизни, экзистенциальности и ис-
полненности. В ходе решения первой задачи по выявлению связи между компо-
нентами профессиональной идентичности и экзистенциальной исполненностью 
установлено, что есть значимые корреляции между профессиональной идентич-
ностью и самотрансценденцией, а последняя значимо коррелирует со свободой, 
персональностью, экзистенциальностью. Анализ корреляций между компонен-
тами карьерного пути (якорями карьеры) и экзистенциальной исполненностью 
показал следующее: профессиональная компетентность значимо коррелирует 
с интеграцией стилей жизни, стабильностью места жительства, а вероятность ду-
ховного кризиса зависит от интеграции стилей жизни. 
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Найденные различия в компонентах профессиональной идентичности и эк-
зистенциальной исполненности у лиц, меняющих сферу профессиональной дея-
тельности и не меняющих, а также у мужчин и женщин, показало, что существу-
ющие различия не являются значимыми. Это может объясняться тем, что человек 
проходит все те же самые стадии формирования новой профессиональной иден-
тичности, независимо от сферы профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В  статье представлены результаты исследования субъективно-
го благополучия и  типов отношения к  болезни. Показаны взаимосвязи между 
удовлетворенностью жизнью, диспозиционным оптимизмом, резилентностью 
и типами отношения к болезни у лиц с тяжелыми инвалидизирующими заболе-
ваниями. Отмечено, что у данных респондентов выявляются ожидаемые отрица-
тельные связи субъективного благополучия с дезадаптивными типами отноше-
ния к болезни. Положительная связь обнаружилась только с одним из адаптивных 
типов отношения к болезни, и в случае высоких показателей по шкалам удовлет-
воренности жизнью, диспозиционного оптимизма и резилентности данный тип 
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отношения к болезни может проявляться деструктивным поведением человека 
в условиях болезни.

Ключевые слова: субъективное благополучие, внутренняя картина болезни, от-
ношение к болезни, инвалидизирующие заболевания.

SUBJECTIVE WELL-BEING AND ATTITUDES TO DISEASE IN PERSONS 
WITH SEVERE DISABLING DISEASES

Abstract. The article presents the results of a study of subjective well-being and types 
of attitudes towards illness. Relationships between satisfaction with life, dispositional 
optimism, resilience and types of attitudes towards the disease in persons with 
severe disabling diseases are shown. It was noted that these respondents revealed the 
expected negative relationships between subjective well-being and maladaptive types 
of attitudes towards the disease. However, positive relationship was found between 
subjective well-being and only one of the adaptive types of attitudes towards disease.

Keywords: subjective well-being, personal picture of disease, attitudes to disease, 
disabling diseases.

Человеку, столкнувшемуся с тяжелым хроническим заболеванием, приводя-
щему к инвалидности, зачастую приходится самостоятельно или при поддерж-
ке родных и близких людей, справляться с психологическими трудностями, вы-
рабатывать свои индивидуальные стратегии, способы защиты и  преодоления. 
В результате у человека неосознанно формируется отношение к болезни, новые 
взаимоотношения с окружающим миром в которых человек ощущает себя благо-
получно или неблагополучно. Подобное непроизвольное формирование чревато 
застреванием человека в дезадаптивном типе отношения к болезни. Решением 
проблемы могло бы стать своевременное определение типа отношения к болезни 
и  выявление ресурсов благоприятствующих формированию адаптивных типов 
отношения к болезни. Использование такой информации, и ее интеграция в ле-
чение, могут способствовать моделированию восприятия новой жизни в услови-
ях болезни и отношении к лечению у человека с тяжелым инвалидизирующим 
заболеванием.

Конкретно- научной методологической основой нашего исследования стали: 
субъективное благополучие рассматривается в рамках гуманистического подхо-
да и позитивной психологии. Среди зарубежных представителей мы опирались 
на  концепции Э. Динера, К. Рифф, М. Селигман, М. Чиксентмихайи, отечествен-
ные работы, проанализированные нами, в  рамках позитивной психологии Д.А 
Леонтьевым, Е. Н. Осиным, Е. И. Рассказовой, А. А. Лебедевой. Для исследования 
отношения к болезни мы опирались на культурно- исторический подход в пси-
хосоматике. В основу анализа проблемы отношения к болезни легли: концепция 
внутренней картины болезни Р. А. Лурия, В. В. Николаевой, А. Ш. Тхостова, класси-
фикация типов отношения к болезни А. Е. Личко и Н. Я. Иванова.

В 70-х годах взяв за основу субъективную оценку человека о собственном бла-
гополучии, Э. Динер одним из первых стал эмпирически исследовать эту область 
человеческой жизни. Было введено «понятие «субъективного благополучия» как 
операциональный, сравнительно четко определяемый и измеримый аналог по-
нятия счастья» [3]. Это уже научный термин, обозначающий некий конструкт, 
который в отличие от неопределенного понятия счастье, мы можем определить, 
разложив на  составные части и  измерить как в  совокупности, так и  отдельные 
категории, входящие в  его состав. Компонент субъективности является ключе-
вым, это субъективное ощущение, оценка человека о том, насколько благополуч-
на его жизнь. Субъективное благополучие складывается из  двух компонентов, 
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с одной стороны это когнитивная оценка, то есть, как человек оценивает свою 
жизнь по сравнению с некоторым идеалом, который был им сформирован в те-
чение жизни. Второй компонент субъективного благополучия это эмоциональ-
ный аспект или баланс аффекта, то есть как соотносятся между собой негатив-
ные и позитивные эмоции. Преобладание позитивных эмоций над негативными 
эмоциями и дает нам тот самый баланс аффекта и в совокупности с когнитивным 
компонентом, мы получаем конструкт субъективного благополучия. Ключевой 
идеей исследователей этого подхода заключаются в том, что нужно измерять по-
зитивные факторы, влияющие на жизнь, а не отсутствие негативных влияний [6].

Разные авторы определяли по-разному процесс того, как болезнь воспри-
нимается личностью, как преломляется через внутренние представления. Были 
введены более десятка терминов обозначающих одну и  ту  же феноменологию 
[5]. Р. А. Лурия опираясь на предложенное Гольдшейдером определение «аутопла-
стическая картина болезни» вводит понятие «внутренняя картина болезни». Под 
термином ВКБ Р. А. Лурия подразумевает совокупность всех факторов влияющих 
на состояние больного. Р. А. Лурия отмечал, что очень важную роль играет влия-
ние личностных особенностей человека на протекание соматического заболева-
ния, внутренняя картина болезни сопряжена с эмоциональным миром больного, 
то есть с переживанием болезни, отношение субъекта к ограничению функцио-
нирования и как переживается это ограничение.

Характеристика выборки. Исследование проводилось через закрытую специ-
ализированную группу в социальной сети. Было опрошено 47 человек, в возрасте 
от  21 до  68 лет, имеющих диагноз хроническая болезнь почек. Основное забо-
левание могло быть как первичным (10 человек), так и вторичным (37 человек). 
Наличие инвалидности (45 человек), у подавляющего большинства (39 человек) 
первая группа инвалидности. Так  же учитывалась продолжительность болезни 
«стаж болезни». Дополнительно при анкетировании мы спрашивали у  респон-
дентов об образовании, профессиональной деятельности, семейном положении, 
наличии детей, а также врожденность/приобретенность заболевания. Нашей це-
лью являлось выявить взаимосвязи между субъективным благополучием и отно-
шением к болезни у людей с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями.

Методики исследования. Мы использовали следующие методики: 1. Шкала 
удовлетворенности жизнью (Satisfaction With Life Scale Э. Динер, 1985, ШУДЖ 
адаптация Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина, 2003), 2. Тест диспозиционного оптимиз-
ма (Life Orientation Test – LOT Ч. Карвер, М. Шейер, 1985, адаптация Т. О. Горде-
евой, О. А. Сычева, Е. Н. Осина, 2010), 3. Краткая шкала резилентности (The Brief 
Resilience Scale, BRS, 2008, адаптация В. И. Марковой, Л. А. Александровой, А. А. Зо-
лотаревой, 2022), 4. Методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ, Л. И. Вассер-
ман, А. Я. Вукс, Б. В. Иовлев, Э. Б. Карпова, 1987).

Используемая в исследовании методика ТОБОЛ основана на классификации 
типов отношения к  болезни, которая разработана в  1980  году отечественными 
психиатрами А. Е. Личко и  Н. Я. Ивановым. Эта типология получила довольно 
широкое распространение. Данная классификация включает в себя 12 типов от-
ношения к болезни и разделена на три блока. К первому блоку относятся адап-
тивные типы, такие как гармоничный, эргопатический, анозогнозический. Они 
связаны с  положительной адаптацией человека к  болезни и  для дальнейшей 
терапии эти типы более благоприятные. Ко второму блоку относятся типы, свя-
занные с нарушением социальной адаптации, это тревожный, меланхолический 
ипохондрический, неврастенический, апатический типы отношения к  болезни. 
У людей, относящихся к данному типу, начинает страдать сфера социальных вза-
имоотношений. Третий блок это дезадаптивные типы отношения к болезни. Этот 
блок включает в себя следующие типы отношения к болезни сенситивный, эго-
центрический, дисфорический и паранойяльный типы. Этим типам характерны 
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уже не только нарушения социальных функций, но и область личностного психи-
ческого функционирования [1]. 

Для решения задачи и анализа взаимосвязей межу изучаемыми переменны-
ми был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Мы провери-
ли предположение о существовании взаимосвязей между показателями по шка-
лам удовлетворенности жизнью, диспозиционного оптимизма, резилентностью 
и типами отношения к болезни. В ходе анализа было обнаружено наличие ряда 
статистически значимых корреляционных связей, как прямых, так и обратных. 
Кроме того, обнаружены некоторые тенденции, которые необходимо проверить 
при увеличении выборки.

Результаты исследования. При проведении эмпирического исследования, мы 
получили следующие результаты. Шкала удовлетворенности жизнью показала 
прямую значимую корреляционную связь с  анозогнозическим типом отноше-
ния к  болезни (r =0,366, p<0,01), это говорит нам о том, что чем выше уровень 
удовлетворенности жизнью, тем более выражен анозогнозический адаптивный 
тип отношения к болезни. При таком типе отношения к болезни у респондентов 
наблюдается высокая удовлетворенность жизнью. Здесь мы можем видеть «эй-
форическое» отношение к болезни, то есть недооценку своего состояния и пере-
оценивание своих возможностей, что не всегда благоприятно, несмотря на то, что 
социальная адаптация сохранна, наблюдается сниженная критичность к своему 
состоянию, в ряде случаев до полного вытеснения. Значимых связей с другими 
адаптивными типами не отмечено. С дезадаптивными типами отношения к бо-
лезни как, например, тревожный (r = –0,355, p<0,05), ипохондрический(r = –0,313, 
p<0,05), неврастенический (r = –0,446, p<0,01), меланхолический (r = –0,388, 
p<0,05), дисфорический (r = –0,344, p<0,05) мы выявили обратную значимую кор-
реляционную связь. Чем ярче выражены различные варианты дезадаптивных ти-
пов отношения к болезни, тем ниже у респондентов удовлетворенность жизнью. 
Можно предположить, что такой же вывод справедлив для связи удовлетворенно-
сти жизнью с апатическим, сенситивным, эгоцентрическим, паранойяльным от-
ношением к болезни, статистически значимые корреляции находятся на уровне 
тенденций и требуют дополнительной проверки на большей выборке. 

Таблица 1
Взаимосвязи между удовлетворенностью жизнью и типами отношения  

к болезни

Тип отношения к болезни
Ан Т И Н М Д

Удовлетворен
ность жизнью

Коэф. коррел. ,396** -,355* -,313* -,446** -,388* -,344*
знач. (двухстор.) 0,009 0,021 0,043 0,003 0,011 0,024

Примечание: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). ** Корреляция значима 
на уровне 0,01 (двухсторонняя). Тип отношения к болезни: Ан – анозогнозический, Т – тревож-
ный, И – ипохондрический, Н – неврастенический, М – меланхолический, Д – дисфорический.

Шкала диспозиционного оптимизма демонстрирует нам схожую картину кор-
реляционных связей с типами отношений к болезни. По аналогии с удовлетво-
ренностью жизнью у диспозиционного оптимизма выявлена прямая значимая 
корреляционная связь с анозогнозическим типом отношения к болезни (r = 0,321, 
p<0,05), что может подтверждать сделанные нами ранее предположения. Диспо-
зиционный оптимизм и следующие дезадаптивные типы отношения к болезни 
как тревожный (r = –0,345, p<0,05), неврастенический (r = –0,485, p<0,01), мелан-
холический (r = –0,479, p<0,01), апатический (r = –0,495, p<0,01), сенситивный 
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(r = –0,383, p<0,05), паранойяльный (r = –0,391, p<0,05), дисфорический (r = –0,390, 
p<0,05) показывают обратную значимую связь, что так  же подкрепляет наши 
предположения.

Таблица 2
Взаимосвязи между диспозиционным оптимизмом и типами отношения 

к болезни

Ан Т Н М Ап С П Д

Диспози
ционный 
оптимизм

Коэф. коррел. ,321* -,345* -,485** -,479** -,495** -,383* -,391* -,390**
знач. (двух-
стор.) 0,038 0,025 0,001 0,001 0,001 0,012 0,010 0,010

Примечание: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). ** Корреляция значима 
на уровне 0,01 (двухсторонняя). Тип отношения к болезни: Ан – анозогнозический, Т – тре-
вожный, Н – неврастенический, М – меланхолический, Ап – апатический, С – сенситивный, 
П – паранойяльный, Д – дисфорический.

По краткой шкале резилентности мы видим похожие корреляционные значе-
ния с двумя предыдущими шкалами. С анозогнозическим типом прямая значи-
мая связь (r = –0,566, p<0,01). Из этой корреляционной связи также делаем вывод, 
чем ярче выражен анозогнозический тип отношения, тем выше резилентность 
и  наоборот. Обратную значимую корреляционную связь мы видим и  по  шкале 
резилентность с такими типами отношения к болезни как, тревожный (r = –0,456, 
p<0,01), ипохондрический (r = –0,526, p<0,01), неврастенический (r = –0,546, 
p<0,01), апатический (r = –0,358, p<0,05), сенситивный (r = –0,393, p<0,01), эгоцен-
трический (r = –0,402, p<0,01), паранойяльный (r = –0,543, p<0,01) и дисфориче-
ский (r = –0,366, p<0,05). Чем выше уровень резилентности, тем менее выражены 
данные типы отношения к болезни. 

Таблица 3
Взаимосвязи между резилентностью и типами отношения к болезни

Ан Т И Н Ап С Эг П Д

Рези
лент
ность

Коэф. 
коррел. ,566** -,456** -,526** -,546** -,358* -,393** -,402** -,543** -,366*

знач. 
(двухстор.) 0,000 0,002 0,000 0,000 0,020 0,010 0,008 0,000 0,016

Примечание: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). ** Корреляция значима 
на уровне 0,01 (двухсторонняя). Тип отношения к болезни: Ан – анозогнозический, Т – тревож-
ный, И – ипохондрический, Н – неврастенический, Ап – апатический, С – сенситивный, Эг – эго-
центрический, П – паранойяльный, Д – дисфорический.

Выводы. Полученные нами результаты взаимосвязей позволяют сделать сле-
дующие выводы. Методика ТОБОЛ включает в себя три адаптивных типа отно-
шения к болезни гармоничный,эргопатический и анозогнозический, из них вы-
явлены положительные взаимосвязи только с  анозогнозическим. Данный тип 
отношения к  болезни адаптивным является лишь при сохранении некоторых 
рамок и характеризуется игнорированием болезни или признанием несерьезно-
сти симптомов, вплоть до «эйфоричекого» варианта развития, при котором воз-
можен даже отказ от лечения. Человеку свой ственно необоснованно повышенное 
настроение и желание продолжать жить полной жизнью, сохраняя надежду, что 
все обойдется. Высокие показатели удовлетворенности жизнью, диспозиционно-
го оптимизма и резилентности в сочетании с анозогнозическим типом отноше-
ния к болезни демонстрируют нам в целом неблагоприятную картину возможно-
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го развития ситуации болезни при несоблюдении умеренности. Здесь мы можем 
говорить о  необходимости повышения уровня саморегуляции, самоконтроля 
и соблюдении всех показанных режимов для сохранения благоприятной ситуа-
ции. Переживание умеренной удовлетворенности жизнью, умеренного оптимиз-
ма и резилентности позволяет предположить развитие анозогнозического типа 
отношения к болезни как адаптивного. Видится целесообразным включение тех-
ник саморегуляции и самоактивации при разработке программы реабилитации 
для людей с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями для сохранения оп-
тимального функционального состояния.
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Аннотация. В  статье представлено состояние и  степень изученности отцов-
ской родительской роли с  точки зрения личности ребенка и  самого родителя. 
Отмечен недостаток работ в  области отцовского монородительства. Представ-
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лен теоретический анализ основных аспектов содержания и смысла отцовского 
монородительства и результаты пилотажного исследования взаимосвязи моти-
вационно – потребностной сферы и родительского отношения у отцов.

Ключевые слова: родительство, отцовство, отцовское монородительство, 
мотивационно- потребностная сфера отцовства, отношение к ребенку.

Детско- родительские отношения очень сложная и  весьма непростая вещь. 
Она, с одной стороны, имеет хорошо изученную основу, а с другой – направление 
детско- родительские отношения требует более детального изучения некоторых 
аспектов.

Одним из таких аспектов является монородительство. В нашем современном 
обществе данный тип родительства нельзя назвать абсолютно новым. Мы часто 
сейчас встречаем матерей, которые воспитывают одного или несколько детей 
одни. Термин «мать-одиночка» – достаточно устоявшееся и привычное понятие 
для общества. 

Однако в  настоящее время монородительство приобретает не  только мате-
ринский характер и  взгляд, но  и  отцовский. Отцовское монородительство, по-
прежнему, остается большой редкостью и менее изученным аспектом в изучении 
детско–родительских отношений и в обществе в целом. Несмотря на то, что от-
цовство мало изучено, отцовское монородительство становится более заметным 
и  актуальным для нашей современной действительности. В  настоящее время 
отцовство рассматривается учеными в двух аспектах: его значение для ребенка 
и его значение для самого мужчины: 

– роль отца в  воспитании и  развития ребенка рассмотрены в  работах та-
ких ученых как И. С. Кон, B. C. Мухина, Б. И. Кочубей, А. С. Спиваковская, Б. Спок, 
Э. Фромм), Т. А. Куликова, М. Е. Ланцбург, Г. А. Репина, М. М. Рубинштейн, Н. Е. Ру-
мянцев.

– отцовство как часть личностной сферы мужчины было исследовано Ю. В. Бо-
рисенко, А. Г. Портновой, Е. И. Захаровой.

В  русле возрастной психологии отцовство изучала Г. С. Абрамова, в  рамках 
семейной психологии известны работы Т. Л. Крюковой, Ю. В. Ковалевой. Ковале-
ва Ю. В. Изучала образ идеального отца. Отцовство как компонент родительства 
исследовался Т. А. Гурко и Р. В. Овчаровой.

Вместе с тем, такое явление как мужское монородительсво в науке практиче-
ски не исследовано. Известны работы. Л. Э. Семеновой и М. В. Носковой. Они из-
учали родительско- детские отношения в  неполных отцовских семьях (мужское 
монородительство). 

Таким образом, на фоне многочисленных работ по психологии отцовства, есть 
дефицит исследований, посвященных отцам, воспитывающих своих детей в оди-
ночку.

На данный момент отцовство изучается в Концепция отцовства W. E. Fthenakis; 
теоретические позиции В. Н. Дружинина о  воспитательной роли отца в  семье,; 
теоретико- эмпирические исследования отцовства (Л. В. Богатырева, Ю. В. Бо-
рисенко, К. Кенфилд, И. С. Кон, Т. С. Кудрявцева и  др.); теоретические взгляды 
отечественных и  зарубежных ученых (А. Адлер, К. Кенфилд, Дж. Котр, A. C. Ма-
каренко, B. C. Мухина, В. Сатир, А. Фрейд, 3. Фрейд, Л. Б. Шнейдер, Э. Г. Эйдемил-
лер и др.), рассматривающих особенности развития личности ребенка в  семье, 
разделяя вклад отца и  матери; теории и  концепции психологии родительства, 
психологической готовности к  отцовству и  материнству (И. С. Кон, Р. В. Овчаро-
ва, Г. Г. Филиппова и др.); положения о влиянии семьи на развитие и становление 
личности ребенка (И. С. Кон, В. С. Мухина, Э. Г. Эйдемиллер, Г. Г. Хоментаускас); ис-
следования, посвященные психологии неполной семьи (Т. А. Гурко, Е. И. Захарова, 
В. М. Целуйко, И. Ф. Дементьева, О. М. Здравомыслова, О. М. Арутюнян)
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Отцовское монородительство существенно отличается от  материнского. 
Благодаря, проведенному нами теоретическому анализу отцовского моноро-
дительства хочется выделить несколько важных аспектов. Воспитывая ребенка 
без матери, отцу необходимо брать на  себе не  только отцовские обязанности, 
но и материнские. Но при этом, помимо отца обязанности по уходу за ребенком 
может взять на себя бабушка, сестра или любой другой ближайший родственник 
женского пола [1].

В системе детско- родительских отношений и неполной семье в целом может 
происходить значительный перевес в сторону формирования у ребенка мужских 
качеств [2]. Такой перевес связан с тем, что у ребенка есть только одна модель 
родительского поведения, а именно отца. Более яркий перевес в сторону мужских 
качеств может проявляться у девочки.

Из-за отсутствия в семье  кого-то из родителей у ребенка происходит искаже-
ние представления о семье, и, в целом, его развитие личности проходит не очень 
гармонично. Опираясь на  выше сказанное, мы можем констатировать, что 
не только отсутствие отца отрицательно сказывается развитие ребенка, но и ма-
тери. Она является основным источником нежности и других душевных качеств. 

Несмотря на это, не стоит забывать о том, что мужская нежность, а также дру-
гие душевные качества у отцов тоже есть. Просто стоит обратить внимание на то, 
что духовные свой ства личности мужчины выражаются немного иначе, нежели 
у матери. 

В  большинстве случаев мужскую нежность, заботу и  любовь можно увидеть 
не столько в словах, сколько в поступках. К примеру, отец по возращению домой 
может просто подойти и обнять дочь. Также отцовская любовь может выражаться 
в социальной поддержке в обществе. Хотелось бы подчеркнуть, что проведенный 
нами выше пример проявления отцовской любви относится не только к девочке, 
но и к мальчику. Также важно отметить то, что, несмотря на отсутствие матери в се-
мье, мужчина, оставшись наедине с ребенком, не перестает быть отцом. Его роди-
тельские обязанности из отсутствия жены\ матери все равно остаются с ним. Если 
обязанности все равно остаются с ним, то перед ним встает совершенно логичный 
вопрос, который заключается в следующем: в чем именно заключается содержание 
и смысл отцовского монородительства? Для подробного раскрытия данного вопро-
са обратимся к уровням формирования родительства. Макроуровень – это уровень 
общества; мезоуровень – это уровень родительской семьи; микро уровень – это 
уровень собственной семьи и уровень конкретной личности [6].

Все четыре уровня имеют одинаковую степень значимости в формировании 
родительской роли. Однако сейчас нас больше всего интересует микроуровень. 
На данном уровне, как отмечает Овчарова Р. В., не менее важной значимостью об-
ладает личность родителя. Другими словами, каждый мужчина рано или поздно 
становится отцом, уже имея в своей личности следующее свой ства. Чувства, Уста-
новки, Ожидания, Позиции. Здесь очень важно подчеркнуть две вещи:

– первая: то, о чем мы сказали выше, является содержанием отцовского моно-
родительства. То есть именно набор личностных качеств человека делает каждую 
родительскую роль совершенно индивидуальной для каждого мужчины. 

– второе, что важно отметить – это, то, что с появлением ребенка не только 
сама личность мужчины интегрируется в систему родительства, но и его чувства 
установки ожидания и позиции. 

Они не только интегрируются, но  и трансформируются с  большей ориента-
цией на ребенка, нежели на личность самого родителя. Все перечисленные нами 
свой ства личности, конечно же, остаются ее собственными чувствами и ожидани-
ями, но они уже становятся его ожиданиями как родителя.

Наш теоретический анализ показал, что компоненты, наполняющие отцовско- 
родительскую роль, отражают свой ства, из которых состоит родительская сфера. 
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Другими словами, содержание отцовского монородительства выглядит следую-
щим образом:

Рис. 1. Содержание отцовского монородительства

Опираясь, на данную схему, мы можем сделать несколько важных предложен-
ных выводов:

– содержание отцовской сферы сложная и неоднозначная система внутри си-
стемы;

– личная позиция мужчины-отца не  исчезает, когда появляется ребенок. 
Она всего лишь меняется в  зависимости от  обстоятельств. В  качестве яркого 
примера можно привести момент, когда ребенок уже вырос. То  есть детско- 
родительские отношения начинают выстраиваться таким образом, что важен 
не статус родитель и ребенок, а их личностные качества. При этом родитель-
ская установка на  то, чтобы его ребенок или дети были счастливы, никуда 
не исчезает. 

– когда ребенок/дети достигают определенного возраста к  родителю (отцу) 
приходит понимание того, что его дочь или сын уже не маленькие и вполне могу 
строить свою самостоятельную жизнь. Здесь важно подчеркнуть то, что осозна-
ние подобного рода приходит не только к мужчине – отцу, но и к ребенку. Как 
и отец, он уже понимает, что сам принимать решения, стараясь построить свою 
личную жизнь. Помимо перечисленных компонентов в этот процесс также могут 
вой ти ценностные ориентации и личностный смысл мужчины – отца. 

Его личное представление о себе, как об отце и является смыслом отцовско-
го монородительства. Задатки образа себя как отца у мужчины начинаю возни-
кать в семье, в которой он вырос, но основное формирование проходит через две 
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стадии: первую стадию чисто символически можно назвать внешней, в которую 
входят следующие компоненты: потребность в собственной семье, поиск партне-
ра, выстраивание крепких доверительных отношений, вступление в брак. После 
прохождения первой стадии наступает вторая, которую условно можно назвать 
внутренней. В нее входят такие компоненты как: ожидание, беременность, соз-
дание безопасных условий для жены, которая вынашивает ребенка. большинство 
проблем ложатся на плечи будущего отца. Перечисленные нами стадии у каждого 
мужчины отца проходят индивидуально [5].

Так как содержание и смысл отцовского монородительства очень большая об-
ласть для исследования, мы решили остановить свой выбор на  мотивационно- 
потребностной сфере и  родительском отношении. Сделанный выбор поставил 
перед нами следующую цель: выявить взаимосвязь параметров мотивационно 
потребностной сферы отцовства и  родительского отношения к  ребенку у  муж-
чин-отцов.

Выборку исследования составили 11 мужчин-отцов, воспитывающие детей 
вместе с супругой. Возраст респондентов от 28 до 53 лет, проживающих в России 
и за рубежом. Большинство имеют высшее и среднее специальное образование, 
работают в  различных сферах народного хозяйства и  имеют разный родитель-
ский стаж.

В  исследовании использовались методика диагностики мотивационно- 
потребностной сферы отцовства (МПСО) Ю. А. Токаревой и тест-опросник роди-
тельского отношения А. Я. Варга, В. В. Столин (методика ОРО). Значимость связи 
рассчитывалась по критерию корреляции Спирмена (таблица 1)

Таблица 1
Значимые корреляционные связи параметров мотивационно- 

потребностной сферы отцовства и отношения к ребенку у отцов 
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Самореализации в детях и саморазвития 0,918** 0,630*
Самоутверждения 0,631* 0,713* 0,841**
Социального одобрения 0,868**
Достижения успеха в отноше-
нии ребенка и его развития

0,773** 0,868**

* Значимость двухсторонняя (р ≤0,05)
** Значимость двухсторонняя (р ≤ 0,01)

Как показывают результаты, взаимосвязь существует между такими шкалами 
как мотивация самореализации в детях и саморазвития и таким отношением как 
кооперация (социальная желательность) (r =0,918 при р ≤ 0,01). Отцы, стремящи-
еся к саморазвитию и самореализации в детях, заинтересованы в делах и планах 
ребенка, стараются ему во всем помогать, сочувствуют ребенку. Такие отцы высо-
ко оценивают интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывают 
чувство гордости за него. Они поощряют инициативу и самостоятельность ребен-
ка, стараются быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать 
на его точку зрения и спорных вопросах.
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Также мотивация самореализации в детях и саморазвития связана с таким от-
ношением к ребенку как авторитарная гиперсоциализация (r=0,630 при р ≤ 0,05). 
Отцы, стремящиеся к саморазвитию и самореализации в детях, могут в тоже вре-
мя требовать от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, стараются 
навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. 
Родители могут пристально следить за социальными достижениями ребенка, его 
индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. Мужчи-
ны – отцы для реализации своих стремлений могут требовать от ребенка не толь-
ко социального желаемого поведения, но и подчинения родительским интересам. 
То есть родитель старается контролировать не только, то, какие именно мотивы 
отца реализует ребенок, но и, то, как он реализует.

Мотивация самоутверждения, отражающая потребность отца во власти, реши-
тельности, связана с таким отношением к ребенку как симбиоз (r =0,631 при р ≤ 
0,05). Чем больше отец подчиняет себе ребенка, доминирует, проявляет автори-
тарность, тем больше родитель стремится к сим биотическим отношениям с ре-
бенком. Содержательно эта тенденция описывается так – родитель ощущает себя 
с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, 
оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощуща-
ет тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и беззащитным. Тревога 
родителя повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу обсто-
ятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет ребенку самостоятель-
ности никогда.

Обнаружена связь мотивации самоутверждения у отца и авторитарной гипер-
социализации по его отношению к ребенку (r =0,713 при р ≤ 0,05). Самоутверждение 
себя как отца мужчина может достичь не только благодаря эмоциональной близо-
сти или дистанции, но благодаря контролю над жизнью и действами ребенка. 

Мотивация самоутверждения у отцов связана с восприятием ребенка как ма-
ленького неудачника (r =0,841 при р ≤ 0,01). Отцы с выраженной мотивацией са-
моутверждения стремятся инфантилизировать ребенка, приписать ему личную 
и социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравне-
нию с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка ка-
жутся родителю детскими, несерьезными. 

Мотивация социального одобрения связана таким отношением как маленький 
неудачник (r =0,868 при р ≤ 0,01). Отцы, стремящиеся к положительном одобре-
нии окружающих, признании другими, считают своего ребенка не  приспосо-
бленным, не успешным, открытым для дурных влияний. Родитель не доверяет 
своему ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим ро-
дитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролиро-
вать его действия.

Мотивация достижения успеха в  отношении ребенка и  его развития у  отца 
связана с авторитарной гиперсоциализацией (r =0,773 при р ≤ 0,01) и восприяти-
ем ребенка как неудачника (r =0,868 при р ≤ 0,01). Такая мотивация направлена 
на создание условий для всестороннего развития ребенка, его достижений в раз-
личных областях. Но при этом отцы применяют чрезмерный контроль к ребенку, 
пристально следят за социальными достижениями ребенка, его индивидуальны-
ми особенностями, привычками, мыслями, чувствами. Требуют от ребенка без-
оговорочного послушания и  дисциплины, стараются навязать ребенку во  всем 
свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. Или приписывают ребенку 
личную и социальную несостоятельность.

Неожиданным фактом явилось отсутствие связи параметров мотивационно- 
потребностной сферы и таким отношением отца как принятие или отвержения 
ребенка. Это может быть связано с малочисленной выборкой.

Таким образом, выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение. 
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В заключение отмечаем, что роль отца является наименее значимой материн-
ской. Но отец так же, как и мать, может заботиться и ухаживать за ребенком. Его 
участие в жизни ребенка не ограничивается только социальным аспектом. Содер-
жанием отцовского монородительства являются личностные качества мужчины-
отца. Смыслом выступает его преставления о себе как об отце. На формирование 
«Я – отец» существенное влияние оказывает отношения с собственным отцом.
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Аннотация. В  работе рассмотрен феномен интенсивное материнство и  его 
влияние на женщин. Показано, что установка женщин на интенсивное материн-
ство как стиль родительства может в дальнейшем привести к повышению физи-
ческой, социальной и эмоциональной нагрузке. Идеология детоцентризма стано-
вится так же препятствием для формирования полноценной личности ребенка.
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В последние десятилетия в современной российской семье происходит транс-
формация моделей материнства с  акцентом на  детоцентричность. Стандарты 
«правильного» родительства усложняются, а  материнство совершенствуется 
и интенсифицируется. Матери и отцы все больше концентрируются на необходи-
мости всестороннего развития детей, демонстрируя вовлеченность и принимая 
активное участие во всех сферах их жизни. 

Увеличение внимания к ребенку и его раннему развитию требует от родите-
лей более интенсивных приемов воспитания, делая родительство довольно слож-
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ным, прежде всего для матерей. Такой тип родительский отношений получил 
название интенсивное материнство (intensive mothering). Основная установка 
у женщин, использующих эту родительскую модель, заключается в том, что вос-
питание и развитие ребенка становится для них жизненным проектом, включа-
ющим полное погружение в вопросы физического и интеллектуального развития 
ребенка, полный вклад личностных ресурсов, времени и финансовых возможно-
стей в ущерб своей жизни [5]. В такой модели родительства женщина испытывает 
огромную ответственность за будущее своего ребенка, что приводит к существен-
ной эмоциональной, социальной и физической нагрузке. Интенсивное родитель-
ство для большинства женщин становится потенциально стрессовой задачей, что 
в последствие приводит к возникновению родительского выгорания [1]. 

Термин интенсивное родительство впервые ввела социолог Ш. Хейс, которая 
указала на то, что технологизация процессов родительства, появление доступных 
возможностей для облегчения ухода за ребенком, утяжелила моральную сторону 
материнства [6]. Ш. Хейс характеризует установку на интенсивное родительство 
как нереалистичные и неоплачиваемые обязательства, предъявляемые социумом 
к матерям. Паттерн материнского поведения, в котором откладываются личные 
нужды, образовательные и карьерные планы, способствует более низкому уров-
ню удовлетворенности жизнью, повышению уровня усталости и тревожности.

Интенсивное материнство определяется как модель родительского поведе-
ния, включающая совокупность установок на интенсивное родительство по ген-
дерному типу: 

– основано на  гендерном подходе к  родительской роли, где мать является 
главным родителем (эссенциализм); 

– предполагает чуткое реагирование на потребности и желания детей, требую-
щее жертвовать собственным временем и интересами (детоцентрированность); 

– акцент на  всестороннем развитии детей и  когнитивной стимуляции с  са-
мого раннего возраста для формирования «конкурентоспособности» в будущем 
(стимуляция); 

– высокая интенсивность методов воспитания определяет родительство как 
трудную работу (установка на трудность); 

– при этом матери получают эмоциональное удовлетворение и  вознаграж-
дение за  выполнение родительских обязанностей (установка на  удовлетворен-
ность).

Установки интенсивного родительства поддерживают многие современные 
родители, фокусируясь на  «стимуляции развития», с  младенческого возраста 
принимая активное участие в различных образовательных программах и меро-
приятиях. Максимально вовлекаясь в воспитание и жизнь детей, такие женщины 
предпочитают их будущее настоящему. Таким образом, вкладывая гипертрофи-
рованные инвестиции в ребенка, тот становится не просто частью большого про-
екта, но и материалом для самореализации взрослого человека [4].

Несмотря на  то, что феномен «интенсивного родительства» операционали-
зирован в западной культуре, он находит отражение в менталитете российских 
женщин, для которых, как подчеркивал Д. Н. Дружинин, характерна еще более 
тесная связь матери и ребенка, чем для западноевропейского.

Проанализировав некоторое количество статей, работ и результатов исследо-
ваний, мы можем говорить о том, что среди других практик, практика интенсив-
ного материнства, которая диктует современном женщине нормы «хорошего» 
и «правильного» материнства, является наиболее популярной для современной 
России[3]. Интенсивные родители стремятся быть максимально вовлеченными 
не просто в жизнь ребенка, но и получать экспертную информацию из разных 
источников в области развития, ухода и дополнительного обучения детей, тратя 
на это предельные усилия, личное время и материальные ресурсы[2]. Практика 
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интенсивного материнства действительно требует больших вложений со сторо-
ны женщины. Не только финансовых, но и, в первую очередь, эмоциональных. 
Женщине приходится справляться с большим количеством трудностей, помимо 
тех, что связаны непосредственно с осуществлением воспитания. Ей приходится 
считаться и с мнением общества, которое с течением времени предъявляет все 
большее количество требований для матерей.
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безбрачное одиночество. 

Ключевые слова: одиночество, женщины, безбрачное одиночество.

Сегодня, по мнению многих исследователей (Н. Е. Покровский, А. И. Титарен-
ко, Гребенникова Н. В. и другие), проблема одиночества является достаточно акту-
альной и глобальной. Она задевает практически все сферы жизни человека и вли-
яет на его эмоциональное и физическое здоровье. Человек, который сталкивается 
с одиночеством, особенно с вынужденным одиночеством чувствует постоянный 
дискомфорт. У него могут возникнуть навязчивые мысли, которые в дальнейшем 
приводят к необратимым действиям [1,2]. 
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Женский пол подвергается одиночеству чаще, чем мужской пол. Проанализи-
ровав большое количество статей, можно сделать вывод, что женщина в основ-
ном сталкивается с вынужденным безбрачным одиночеством, что меняет ее от-
ношение к жизни, ценностям и целям. Она может как тянуться к семье, но при 
этом из-за психологических установок никогда в нее не вступит (что достаточно 
сильно влияет на ее эмоциональное состояние), так и отрицать семью, но при это 
чувствовать себя достаточно одиноко в социальном мире. 

Для женщины семья – это место, в котором проявляется ее забота, активность, 
происходит духовный рост, удовлетворяются потребности. Если женщина не мо-
жет создать семью из-за личностных или вынужденных установок, которые ей 
трудно преодолеть, то она начинаетчувствовать себя внутренне и внешне (соци-
ально) одиноко [3]. 

В связи с тем, что сегодня существует актуальность в изучении темы вынуж-
денного безбрачного одиночества женщин для полноценного раскрытия темы, 
необходимо изучить основные вопросы об одиночестве и его влияния на психо-
логию женщин. 

Причины женского одиночества, современные исследователи видят в самых 
различных факторах. К  самым распространенным можно отнести: демографи-
ческую ситуацию (особенно актуальной данная причина становится для женщин 
в возрасте старше 28 лет), эмоциональную изоляцию (в этом случае женщины мо-
гут испытывать состояние одиночества, из за невозможности создать в межлич-
ностных отношениях эмоциональную близость), одинокое материнство (в этом 
случае женщины закрывают потребность быть нужными и заботиться о  ком-то, 
полностью посвящая себя ребенку в ущерб личным взаимоотношениям с муж-
чинами), женский карьеризм, брак по расчету, вдовство и др. Также актуальными 
причинами женского одиночества, исследователи видят особенности характера 
некоторых женщин. Таких как неспособность сосуществовать с мужчиной на од-
ной территории в силу таких особенностей. К таким особенностям можно отнести 
конфликтность, агрессивное поведение и истеричность[4].

Также, можно проследить разницу в стратегии поведения замужних и неза-
мужних женщин. Так по результатам эмпирического исследования И. Н. Рассказо-
вой было выявлено, что одинокие женщины, не состоявшие в браке, используют 
стратегию доминирования и соперничества в конфликтных ситуациях. В то вре-
мя как женщины, находящиеся в браке, чаще пользуются стратегией сотрудниче-
ства [2].

Таким образом, мы видим, что на данный момент существует множество фак-
торов, препятствующих женщинам вступить в брак и создать семью. Помимо тех 
причин, на  которые женщины повлиять не  могут (демографическая ситуация 
и др), существуют факторы, с которыми можно работать. К таким факторам от-
носятся индивидуально- личностные особенности одиноких женщин.
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Аннотация. В статье проанализированы: понятие психологические ресурсы; 
теоретические подходы к анализу проблем матерей воспитывающих детей с ин-
валидностью; основные теоретические представления об  имплицитных пред-
ставлениях матерей, воспитывающих детей с инвалидностью; реабилитация де-
тей с инвалидностью методом иппотерапией. Результаты исследования показали, 
что во многом матерям приходится заботиться о больном ребенке в одиночку. 
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PSYCHOLOGICAL RESOURCES AND PARENTAL POSITION OF MOTHERS 
RAISING CHILDREN WITH DISABILITIES

Abstract. The article analyzes: the concept of psychological resources; theoretical 
approaches to the analysis of the problems of mothers raising children with disabilities; 
basic theoretical ideas about the implicit ideas of mothers raising children with 
disabilities; rehabilitation of children with disabilities by hippotherapy. The results 
of the study showed that in many ways mothers have to take care of a  child with 
disabilities alone.

Keywords: psychological resources, parental position, special child, children with 
disabilities, psychological rehabilitation, hippotherapy

В нашей стране мало изучена тема психологической помощи семьям c детьми- 
инвалидами. Реабилитация и  интеграция детей с  инвалидностью будет всецело 
зависеть от  поддержки и  социальной защиты их семьи. В  большинстве случаев 
много внимания уделяется детям, их психологической и  физической реабили-
тации, в  то  время как реабилитацией родителей практически не  занимаются. 
Однако им необходима психологическая помощь и поддержка, чтобы справится 
с горем, принять своего ребенка и полноценно участвовать в его жизни и реаби-
литации, потому что от психологического состояния матери будет зависеть психо-
логическое состояние ребенка и его успехи в реабилитации. Мать, которая смогла 
проработать проблемы в  принятии своего ребенка или находится на  стадии их 
проработки, эффективнее сможет справляться с воспитанием особого ребенка.

Имплицитные теории – особые механизмы, которые использует человек, дабы 
создать общее впечатление о   ком-то при минимальном объеме информации. 
В данной статье мы будем рассматривать имплицитные представления матерей, 
которые воспитывают детей с инвалидностью. Когда у мам появляется больной 
ребенок, многие их ожидания разрушаются. Им приходиться заново выстраивать 
свою жизнь, заниматься реабилитацией ребенка, где они тоже ожидают больших 
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результатов. Для этого матерям необходим некий запас жизненных сил – психо-
логические ресурсы, который человек может направить на свое развитие, само-
достаточность. Человек, который имеет хорошие психологические ресурсы, всег-
да полон сил и энергии, стрессоустойчив и настойчив. 

Часто матери детей с  инвалидностью не  имеют достаточный запас жизнен-
ных сил, особенно в  период проживания горя о  потери желанного, здорового 
ребенка. Период проживания горя может длиться годами, мать может застрять 
на  каком-то одном этапе проживания горя, теряя свой психологический ресурс. 
Такая мать тяжелее справляется со  стрессом и  адаптацией к  новой жизненной 
ситуации, рождению особого ребенка. Находясь не в ресурсном состоянии, она 
не сможет оказать помощь и поддержку своему ребенку, участвовать в его реа-
билитации, адаптации и социализации, что негативно скажется на физическом 
и психологическом состоянии ее ребенка. Матери, у которых есть психологиче-
ский ресурс, смогут быстрее адаптировать своего ребенка к  жизни в  социуме, 
помочь в прохождении реабилитации. Ее личностные качества, стрессоустойчи-
вость, выносливость, терпение также будут влиять на психологические ресурсы 
и их восстановление. У такой мамы гораздо больше возможностей воспитать ре-
бенка с инвалидностью, который сможет адаптироваться в социуме и по возмож-
ности вести самостоятельную жизнь.

Родительская позиция – направленность родительского поведения, в основе 
которой лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, которая выра-
жается в способах и формах взаимодействия с детьми. Выделяется три родитель-
ских позиции, которые способствуют благоприятному развитию ребенка:

• адекватность – умение родителей видеть и понимать особенности ребенка, 
его индивидуальность, а также осуществлять воспитание на основе этой оценки;

• гибкость – способность изменять воспитательные воздействия в  процессе 
взросления ребенка или в связи с различными изменениями условий жизни се-
мьи;

• прогностичность – способность родителей прогнозировать, предвидеть по-
явление у ребенка новых личностных качеств, в том числе и обусловленных се-
мейным воспитанием.

Изучая и подробно анализируя эти вопросы, психологи в дальнейшем смогут 
более качественно помогать таким семьям, разрабатывая программы психологи-
ческой помощи и реабилитации.

Методы исследования:
1. Шкала удовлетворенностью жизни (Э. Динер);
2. Опросник «Имплицитные представлений родителей» (Глебова, Алексан-

дрова); 
3. Краткая шкала резилентности (BRS) (Брюс В. Смит, Жанна Дален, Кэтрин 

Уиггинс, Эрин Тули, Полетт Кристофер и Дженнифер Бернард). В адаптации Мар-
ковой, Александровой, Золотаревой 2022;

4. SSQ-опросник социальной поддержки (Сарасон, 1982);
5. Авторская анкета «Родительская позиция по отношению к процессу реаби-

литации», разработанная для целей исследования;
6. Методы статистической обработки результатов исследования.
Характеристика выборки и базы исследования: 30 матерей детей с инвалид-

ностью, которые проходят реабилитацию методом иппотерапии в Региональной 
общественной организации содействия развитию спортивно- оздоровительной 
верховой езды и иппотерапии «ФЛЕНА».

По результатам исследования, из 30 опрошенных матерей треть из них на во-
прос о  самостоятельности ребенка ответили «Несамостоятельный». Две трети 
описали своих детей, как «Частично самостоятельный» или «Полностью само-
стоятельный». Группу несамостоятельных детей матери характеризуют как: «Нет 
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навыков», «Может ползать, сидеть с поддержкой», «Несамостоятелен», «Сам ку-
шает. Во всем остальном нужна помощь», «В 2 года ребенок не получил еще навык 
кушать самостоятельно, ходить в горшок и т. д.», «Несамостоятельный», «Вообще 
не самостоятелен», «5 уровень моторных функций» – ребенок полностью не мо-
жет себя обслуживать, самостоятельно сидеть и держать голову, «Не ходит, само-
стоятельно ничего делать не может». Из этих девяти большая часть (5 человек) 
имеют нарушения опорно- двигательного аппарата, поэтому они имеют пробле-
мы в самообслуживании и ориентации в пространстве.

Из двух третей опрошенный матерей 10 человек имеют частично самостоя-
тельных детей, а 11 – полностью самостоятельных детей. Частично самостоятель-
ные дети нуждаются в  постоянном контроле и  помощи со  стороны родителей, 
по  их мнению: «В  целом самостоятелен, но  нужен контроль», «Самостоятель-
но не ест, не одевается – не потому что не может (спастики нет), а потому что 
не хочет, вероятно» «Нуждается в постороннем контроле и помощи». Одна треть 
опрошенных наблюдает у своего ребенка незначительный прогресс в результате 
реабилитации, который выражается в следующих характеристиках: «Стала более 
ловкая», «Улучшилась ходьба», «Улучшение общего состояния, поддержка мы-
шечного тонуса», «Немного лучше держит голову и спину», «…Нравятся лошади, 
правда боится кормить, но стала гладить лошадок и не боятся…». Прогресс незна-
чителен, но наблюдается у этих детей, возможно, это связанно с непостоянным 
прохождением реабилитации методом иппотерапии, в связи с материальными 
возможностями родителей и  первичным прохождением реабилитации. Боль-
шинство матерей (21 человек) отметили значительный прогресс у своих детей: 
«Стала по-другому ощущать себя в пространстве, залезать на лавочки, на швед-
скую стенку, карабкаться, стала активнее плавать», «Стал более контактным, 
интересуется вопросами, которые до этого игнорировал, появилось стремление 
к достижению поставленных целей и задач», «Ушли проблемы с формированием 
тазобедренного сустава, улучшилась социализация», «До занятий не использовал 
правую руку, снизился тонус. Занятия очень сильно помогли в  реабилитации». 
У детей наблюдается значительный прогресс в случае, если они постоянно и дли-
тельно проходят реабилитацию методом иппотерапии. Нужно отметить, что 
у детей с опорно- двигательными нарушениями укрепляется мышечный корсет, 
уходит спастика, а дети с ментальными нарушениями становится более контакт-
ными, у них повышается интерес к окружающей среде.

Корреляции между имплицитными представлениями, родительской позици-
ей и  резилентностью матерей, воспитывающий детей с  инвалидностью не  на-
блюдается, то есть социальная поддержка близких, матерей с детьми инвалидами 
не связана с их удовлетворенность жизнью, поскольку в большинстве случаев они 
привыкают рассчитывать на себя и на свои внутренние ресурсы. Также предпо-
лагается, что связи не наблюдаются из-за маленького объема выборки.

Мы получили ожидаемую связь между удовлетворенностью социальной под-
держкой и удовлетворенностью жизнью, а также с резилентностью. Однако, они 
не показали связи с имплицитными представлениями матерей, воспитывающих 
детей с инвалидностью. Возраст матерей и их детей не показал никаких связей 
с изучаемыми показателями (удовлетворенность жизнью и психологические ре-
сурсы личности матерей).

Размер сети поддержки и близость сети поддержки также тесно связаны меж-
ду собой, и  являются компонентами ресурса социальной поддержки. А  импли-
цитные теории способностей и развития также между собой тесно коррелируют, 
но ни с чем больше.

Во многом матерям приходится рассчитывать на свои силы, тянуть все взвалив-
шиеся на них обязанности о больном ребенке в одиночку, не обращаясь за психо-
логической поддержкой и помощью, однако она крайне важна не только на стадии 
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прохождения горя о потере желанного, здорового ребенка, но и на протяжении 
всей его жизни. Позже у родителей возникнут вопросы о воспитании особого ре-
бенка, его реабилитации, адаптации и социализации в обществе. Ребенок будет 
проходить комплексную реабилитацию, медицинскую, психолого- педагогическое 
сопровождение, сможет получить образование в специализированной или обще-
образовательной школе. Вместе с этим, родители по необходимости также должны 
проходить психологическую реабилитацию, дабы быстрее пройти все стадии горя. 
Результаты исследования показали, что реабилитация методом иппотерапии при-
носит хорошие результаты, при систематическом и длительном посещении, у де-
тей в большей степени наблюдается значительный прогресс после реабилитации. 
У детей с ментальными нарушениями наблюдается улучшение в социализации, 
дети с опорно- двигательными нарушениями становятся более ловкими, крепки-
ми физически, у  них уходит спастика. В  обоих случаях наблюдается улучшение 
психо- эмоционального фона. Матери отводят своих детей на реабилитацию, ожи-
дая положительный эффект. И как показало исследование, положительная дина-
мика наблюдается, что в свою очередь мотивирует и родителей, и детей на даль-
нейшую реабилитацию и  улучшение результатов. При работе с  родителями, 
а не только с детьми психолог должен объяснить и подготовить родителей к тому, 
что реабилитация – процесс длительный и если после первого курса занятий зна-
чительных улучшений не наблюдается, по ожиданиям родителя не стоит делать 
поспешных выводов о неэффективности реабилитации и прекращать ее. Наобо-
рот, нужно продолжать занятия и результаты все равно появятся, но как быстро 
это произойдет, зависит от диагноза ребенка. 

Таблица 1
Связи между имплицитными представлениями, родительской позицией  

и резилентностью матерей, воспитывающий детей с инвалидностью
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Удовлетворенность жизнью
r ,398* ,541**
p 0,029 0,002

ИТ способностей
r ,401*
p 0,028

ИТ развития ребен
ка с инвалидностью

r ,401*
p 0,028

Размер сети
r ,842**
p 0,000

Близость сети
r ,842**
p 0,000

Удовлетворенность СП
r ,398*
p 0,029

Резилентность
r ,541**
p 0,002

      
Примечание: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). ** Корреляция значима 

на уровне 0,01 (двухсторонняя). ИТ – имплицитные теории, СП – социальная поддержка.
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На основе исследования будет создаваться программа совместной реабилита-
ции детей и их родителей. Пока дети проходят реабилитацию методом иппотера-
пии, родители могут обращаться за консультацией к психологу, специалисту АФК, 
как за информацией для ребенка и для себя, прорабатывать этапы горя, поддер-
живать и заниматься не только здоровьем ребенка, но и своим. 
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Аннотация. В работе рассмотрены такие феномены как тревожность, привя-
занность, их соотношение. Показано, что расстройство привязанности в детском 
возрасте может в дальнейшем привести к проблемам в отношениях взрослого че-
ловека с окружающими людьми и с самим собой.
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Понятие зрелого возраста имеет важное значение с точки зрения актуальных 
проблем современной психологии зрелости. По мнению многих психологов, с на-
чалом периода зрелости развитие как таковое прекращается; вместо этого, проис-
ходит простое изменение индивидуальных психологических характеристик. Таким 
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образом, швейцарский психолог Е. Клапаред считал, что зрелый возраст равносиль-
но остановке в развитии. Надо полагать, что причины этого кроятся в интерпрета-
ции современной психологии зрелости, перспектив на развитие личности зрелого 
человека как определенной цели, и в то же время окончания развития личности. 

Проблема тревожности интересовала исследователей практически с  само-
го начала становления психологии как науки. Один из первых, кто предпринял 
попытку объяснения этого феномена, был З. Фрейд. Он считал, что существует 
физиологический механизм торможения, который защищает психику от излиш-
него возбуждения. Сильные переживания активно вытесняются и  переносятся 
в бессознательное и именно в основе этого вытеснения лежит сильная тревога [1]. 
К. Хорни придерживалась мнения, что тревога – это адаптивная реакция на вооб-
ражаемую угрозу [2]. А. М. Прихожан утверждала, что тревога – это переживание 
ситуации дискомфорта и грозящей опасности [3].

Привязанность является многоуровневым явлением, ее можно рассматривать 
как тип межличностных отношений, основанный на  потребности в  психологи-
ческой безопасности, возникающий в  результате длительного взаимодействия 
и  характеризующийся избирательностью, эмоциональностью и  относительной 
устойчивостью.

Ненадежная привязанность матери предопределяет ненадежную привязан-
ность ребенка, проявляющуюся в  страхе, конфликтности, неприязни, а  в  более 
зрелом возрасте – в  избегании контактов, взаимодействия, в  трудностях уста-
новления теплых отношений; такие люди испытывают общее чувство вины в от-
ношениях с собой, окружающими и миром, ощущая себя недостойными успеха 
[4]. Влияние раннего психоэмоционального опыта матери определяет отношение 
человека к себе и другим, определяет интегральное ощущение психологического 
благополучия по модели К. Рифа [5].

Дж. Боулби указывал на связь в развитии симптомов тревоги, паники и агора-
фобии и объяснял их результатом повреждения привязанности в детстве. В своих 
исследованиях людей, страдающих агорафобией, он обнаружил четыре различ-
ных паттерна семейного взаимодействия, которые вызывали у ребенка расстрой-
ства привязанности, которые впоследствии предрасполагали их к  симптомам 
агорафобии во взрослом возрасте.

Опыт изучения межпоколенческих отношений в российской науке нельзя на-
звать обширным, тогда как полипоколенные травмы в  российских семьях оче-
видны. Системные психологические и  культурно- исторические исследования 
межпоколенческой трансмиссии паттернов хорошего/плохого самочувствия 
имеют большое будущее в отечественной науке и практике.
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В  современной России проблема сохранения брака является одной из  наи-
важнейших. Росстат дает следующие данные по бракам и разводам за 2021 год: 
на 923550 браков приходится 644209 разводов. Огромное число семей рушится, 
не сумев справиться с возникающими перед ними трудностями. Тем не менее, 
не все семьи распадаются под влиянием внешних и внутренних факторов. Неко-
торые семьи проявляют силу и способность разрешать возникающие в процессе 
семейной жизни проблемы и  противоречия. Очевидно, что члены таких семей 
обладают некими ресурсами, которые помогают им справиться с  трудностями 
и сохранить семью жизнеспособной. В настоящее время в вопросах исследования 
семьи с целью обеспечения ее сохранности активно исследуются феномены пси-
хологических ресурсов личности и жизнеспособность семьи. 

Одним из  российских исследователей феномена психологических ресурсов 
личности является Д. А. Леонтьев. Под «ресурсами» он понимает «средства, на-
личие и достаточность которых способствует достижению цели и поддержанию 
благополучия, а недостаточность затрудняет» [2]. 

Д. А. Леонтьев выделяет следующие разновидности психологических (или 
личностных ресурсов): 

• Психологические ресурсы устойчивости.
К ним причисляются ценностно- смысловые ресурсы. Наличие этих ресурсов 

дает человеку устойчивую самооценку, чувство уверенности в себе, внутреннее 
право быть активным и принимать самостоятельные решения. В данную группу 
ресурсов включают осмысленность жизни и удовлетворенность ею, а также базо-
вые убеждения.

• Психологические ресурсы саморегуляции. Здесь рассматриваются устойчи-
вые стратегии динамического взаимодействия с жизненными обстоятельствами, 
к  которым относятся: субъективный контроль над данными обстоятельствами 
или зависимость от них, стратегии взаимодействия со трудностями и неопреде-
ленностями, устойчивые ожидания положительных или отрицательных послед-
ствий событий, соотношение усилий с результатами действий и др. 

• Мотивационные ресурсы. Обеспечивают энергией индивида для преодоле-
ния стрессовых ситуаций. Примером таких ресурсов может служить субъективная 
витальность. 

• Инструментальные ресурсы. К ним относятся индивидуальные особенности 
и способности личности, приобретенные навыки и компетенции, а также стерео-
типные реакции, в том числе психологические защиты, на различные ситуации [2]. 

В зависимости от того, какими видами ресурсов преимущественно обладает 
индивид, справляться с различными трудностями и решать поставленные зада-
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чи ему может быть проще или труднее. Однако недостаток  каких-либо ресурсов 
не указывает на невозможность справиться с трудными жизненными обстоятель-
ствами. Так, при дефиците ресурсов устойчивости справиться со стрессовой си-
туацией могут помочь ресурсы саморегуляции, благодаря которым отрицатель-
ные события в жизни рассматриваются в положительном ключе и в итоге могут 
являться точкой роста. Также известно, что дефицит любого ресурса повышает 
эффективность его использования [2]. 

Жизнеспособность семьи во многом зависит от того, насколько члены семьи 
способны перераспределять личностные ресурсы для достижения поставленных 
целей и преодоления возникающих трудностей.

В зарубежной психологии используется термин resilience, который переводит-
ся как «упругость», «устойчивость», «эластичность» и обозначает процесс адапта-
ции индивида к сложным жизненным ситуациям, способность к их преодолению. 
Суть термина resilience в отечественной научной литературе наиболее полно от-
ражает понятие «жизнеспособность». А. В. Махнач определяет жизнеспособность 
семьи как «способность к управлению семейными функциями (процессами со-
владания, восстановления и пр.), базирующимися на ее ресурсах, внешних и вну-
тренних защитных факторах» [3]. 

В  настоящее время существует несколько подходов к  изучению феномена 
жизнеспособности семьи. У современных исследователей большую популярность 
имеет концепция жизнеспособности семьи, предложенная Ф. Уолш. Ф. Уолш 
предложила теоретическую структуру жизнеспособности семьи, которая включа-
ет в себя три составляющие: процессы коммуникации, организационную модель 
и систему семейных верований. Согласно данной концепции, каждый член семьи 
рассматривается как потенциальный ресурс, который увеличивает жизнеспособ-
ность семьи как функциональной единицы в целом [4].

В  системной семейной психотерапии при исследовании жизнеспособности 
семья рассматривается как единое целое, функционирующее по определенным 
законам, основными из  которых являются закон развития и  закон гомеостаза. 
Согласно этим законам семья развивается циклично и стремится к стабильности. 
К акие-либо изменения, происходящие с членом семьи, могут оказывать влияние 
на всю семейную систему, поскольку все члены семьи связаны между собой [1].

Экологический подход в  исследованиях жизнеспособности семьи подраз-
умевает, что развитие семьи происходит на 4 уровнях: микросистемном, мезо-
системном, экзосистемном и  макросистемном. Жизнеспособность семьи раз-
вивается с  течением времени и  может меняться в  зависимости от  изменений, 
происходящих на всех уровнях [3].

Современными учеными используются различные подходы для изучения 
жизнеспособности семьи и  психологических ресурсов личности. Исследования 
в этой области являются необходимыми для расширения понимания функцио-
нирования семьи и ее возможностей противостоять кризисам.
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Аннотация. В  данной работе представлен обзор некоторых зарубежных пу-
бликаций, посвященных изучению психоэмоционального состояния женщин, 
использующих ЭКО в качестве вспомогательной репродуктивной технологии.
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Annotation. The article examines an overview of foreign publications devoted 
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reproductive technology.
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Эмоциональное состояние будущей матери может влиять на протекание бе-
ременности, особенности темперамента и  эмоциональное состояние ребенка, 
психомоторное и когнитивное развитие ребенка; на появление эмоциональных 
и  поведенческих проблем у  детей раннего и  дошкольного возраста [1, 4]. Осо-
бое внимание уделяетяся женщинам, забеременевшим при помощи экстракор-
порального оплодотворения. Следует отметить, что изучение психологических 
особенностей женщин, воспользовавшихся ЭКО для зачатия, представлено недо-
статочно полно. В данной работе проведен обзор некоторых зарубежных публи-
каций, посвященных изучению психоэмоционального состояния женщин, ис-
пользующих ЭКО в качестве вспомогательной репродуктивной технологии.

Одним из первых систематических обзоров исследований по изучению осо-
бенностей эмоционального состояния женщин, использующих ЭКО, были рабо-
ты Верхаака и его соавторов [12]. Было найдено 706 статей (с 1989 по 2005 год), 
среди которых были представлены данные о тревоге, депрессии или дистрессе 
на разных этпапах процедуры ЭКО (до, во время или после). Авторы описывают 
и обобщают существующие на тот момент научные исследования, которые мож-
но разделить на три направления. 

Одно из направлений исследований включало одновременное сравнение жен-
щин, использующих ЭКО и женщин с естественной беременностью. Полученные 
данные показали, что женщины с бесплодием лишь немного эмоционально отли-
чались от второй группы. Например, в нескольких исследовниях было выявлено, 
что уровень тревожности женщин с бесплодием до начала лечения при помощи 
ЭКО составлял от 33 до 50 баллов по Шкале тревоги Спилбергера, что в целом со-
ответствовало средним значениям. Но также были исследования, которые пока-
зали повышенный уровень тревожности у пациенток в отличие от второй группы 
женщин с естественной беременностью.

Вторым направлением исследований является изучение эмоционального со-
стояния в случае успешной или неудачной процедуры ЭКО. Неудачное лечение 
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повышало уровень негативных переживаний у  женщин, которые сохранялись 
после последовательных неудачных циклов. В  случае успешного ЭКО, привед-
шего к  беременности, отрицательные эмоции отступали, что свидетельствует 
о том, что стресс, вызванный лечением, в значительной степени связан с угрозой 
неудачи.

Третье направление исследований – оценка эмоционального состояния жен-
щин до и после ЭКО, не приведшего к наступлению беременности и/или родам. 
Обзор исследований показывает, что большинство женщин быстро адаптируются 
к тому факту, что лечение не привело к беременности, тем не менее, есть неболь-
шой процент женщин, у которых наблюдались высокие показатели тревоги, де-
прессии, стресса. Такие расхождения в данных могут быть связаны с разной про-
должительностью лечения (от 6 мес до 2,5–3,5 лет).

Другой систематический обзор, проведенный Малина и Пуле [8] в 2017 году, 
включал исследования, опубликованные после 2006 года на английском и поль-
ском языках. Авторы рассматривают вляиние бесплодия и  прохождение про-
цедуры ЭКО на пару в целом, а также отдельно на мужчин и женщин. Так, было 
выявлено, что исследования в области лечения ЭКО касаются в основном жен-
щин, что указывает на то, что женщины более подвержены риску развития эмо-
циональных проблем во время и после лечения бесплодия, чем их партнеры- 
мужчины [7]. Существуют убедительные доказательства того, что на всех этапах 
цикла ЭКО женщины, как правило, испытывают более сильные негативные 
психологические реакции на лечение по сравнению с мужчинами [2], что вклю-
чает повышенный уровень тревожности [11]. Также было выявлено, что нега-
тивные последствия прохождения процедуры ЭКО могут быть долгосрочными 
[6]. В  двадцатилетнем исследовании женщин, прошедших лечение при помо-
щи ЭКО, было обнаружено, они сообщали о большем количестве депрессивных, 
обсессивно- компульсивных и  соматических симптомов, чем женщины в  кон-
трольной группе [13]. 

Также высказывались серьезные опасения по поводу потенциальных негатив-
ных психологических последствий неудачной попытки ЭКО [9]. В одном из обзо-
ров [2] было обнаружено, что часто возникающие реакции после неудачного ЭКО 
включают напряжение, печаль, гнев и депрессию, а также чувство беспомощно-
сти, утраты и вины. Кроме того, даже успешное ЭКО может сопровождаться опре-
деленным дистрессом. Исследования подтверждают мнение о том, что женщины, 
проходящие ЭКО, как правило, испытывают больше беспокойства, связанного 
с беременностью, чем женщины в контрольной группе [10]. Исследования также 
показывают, что негативные чувства, связанные с бесплодием, могут продолжать 
влиять на самооценку женщин, прошедших ЭКО, и после наступления беремен-
ности и родов [5].

В  другом систематическом обзоре исследовний, проведенном Гурунти [3] 
было проанализировано 22 исследования с 2000 по 2014 год с участием беремен-
ных женщин, в том числе забеременевших при помощи ЭКО. В них описывлись 
общая тревожность, депрессивные симптомы, тревога, связанная с  беременно-
стью, самооценка, отношение и адаптация к беременности. Этот обзор показал, 
что по сравнению с женщинами, которые зачали естественным путем, женщины, 
использовавшие ЭКО, показывали выраженную тревогу, связанную с  беремен-
ностью, более низкое качество жизни, но аналогичные или менее выраженные 
симптомы депрессии, аналогичные уровни самооценки, более позитивное отно-
шение к ограничениям, связаным с беременностью и более высокие показатели 
антенатальной привязанности. 

Так, в ряде исследований вявлено, что значения общей тревоги и депрессив-
ности выше в группе женщин, проходящих лечение при помощи ЭКО, а в ряде ис-
следований получены противоположные результаты. Важным фактором влияния 
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на эмоциональное состояние женщины является эффективность лечения. Жен-
щины с  наступлением беременности значительно быстрее восстанавливаются 
эмоционально, у них снижаются показатели депрессии и стресса, но показатели 
тревожности остаются высокмими на протяжении всей беременности. У женщин, 
не забеременевших в результате ЭКО, состояние тревожности, депрессии, стрес-
са могут сохраняться на достаточно высоком уровне после завершения лечения 
в течение продолжительного времени.
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Аннотация. Работа посвящена изучению саморегуляции и переживаний в де-
ятельности, потоку, творческой деятельности, стрессу и повседневным стрессо-
рам; выделено значение творческой деятельности как способа саморегуляции 
при повседневных стрессорах. Рассмотрен феномен потока и  его связь с  само-
регуляцией деятельности.

Выявлены различия между показателями творческих достижений, характери-
стиками саморегуляции деятельности, переживаниями в деятельности, потоком 
и  повседневными стрессорами у  мужчин и  женщин, занятых творчеством. Об-
наружены различия между характеристиками саморегуляции и переживаниями 
в деятельности и потоком у лиц с разным уровнем творческих достижений. Об-
наружены тесные связи между изучаемыми показателями. Методика «Опросник 
творческих достижений» оказалась продуктивна в исследованиях взрослых, за-
нятых творчеством. К достоинствам работы следует отнести использование пере-
веденного и апробированного в ходе исследования – Опросника творческих до-
стижений (CAQ – Creative Achievement Questionnaire). 

Ключевые слова: саморегуляция, переживания в  деятельности, творческая 
деятельность, творческие достижения, поток, повседневные стрессоры и  арт-
терапия.

SELF-REGULATION AND EXPERIENCES IN ACTIVITY OF ADULTS 
ENGAGED IN CREATIVITY

Annotation. The work is devoted to the study of self-regulation and experiences 
in activity, flow, creative activity, stress and everyday stressors; the importance of 
creative activity as a way of self-regulation in everyday stresses was emphasized. The 
phenomenon of flow and its connection with self-regulation of activity was considered. 

The differences between indicators of creative achievements, characteristics of 
self-regulation of activity, experiences in activity, flow and everyday stressors in men 
and women engaged in creative work were revealed. We found differences between the 
characteristics of self-regulation and experiences in activity and flow in persons with 
different levels of creative achievement. The close correlations between the studied 
indices were found. The method «Questionnaire of creative achievements» is productive 
in studies of adults engaged in creativity. One of the main strengths of the work is 
the translation and approbation of the method «Creative Achievement Questionnaire» 
during the study. 
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Мир требует от людей все больше внимания, сил, времени и сверх навыков, 
вследствие чего люди сталкиваются со стрессом и повседневными стрессорами, 
с которым все сложнее справляться. В связи с чем остро стоит вопрос саморегуля-
ции деятельности, особенно, ее осуществление за счет опыта творческой деятель-
ности. На данный момент творческие люди, которые живут в условиях повсед-
невного стресса нуждаются в достаточной доступности методик саморегуляции 
деятельности. 

Согласно работам К. Г. Юнга нам известно, как обходить психологические ме-
ханизмы защиты, погружаясь в творчество. Таким образом, методы арт-терапии 
только способствуют саморегуляции деятельности человека. Нами акцентирует-
ся внимание на взрослых, занятых творчеством, так как в процессе занятия твор-
ческой деятельностью неоднократно были замечены феномены саморегуляции 
деятельности, переживаний в деятельности и потока. Они стали одновременно 
мотивацией к  работе исследования и  способами по  преодолению негативного 
влияния повседневных стрессоров на  творческую деятельность. Творческим 
взрослым людям на практике необходимы навыки саморегуляции деятельности 
по средствам творчества, ведь многие из них желают быстро гармонизировать 
свое внутреннее состояние, чтобы свободно продолжать творить. Для настояще-
го исследования была выбрана цель – выявить связь между характеристиками 
саморегуляции и  переживаний в  деятельности и  потока у  взрослых, занятых 
творчеством. 

В  исследовании приняли участие 161 человек: 58 мужчин и  103 женщины. 
Возраст участников варьировался от  18 до  51  года, средний возраст составил 
29,7 лет. Виды творческой деятельности, в которых задействованы участники – 
изобразительное искусство, музыка, танец, архитектурный дизайн, писатель-
ство, юмор, изобретения, научное открытие, театр и  кино, кулинарное искус-
ство, пение и другое. Географическое положение респондентов: Россия, Латвия, 
Южная Корея, Турция и др. Все участники за рубежом проходили исследование 
на русском языке.

В эмпирическом исследовании была выдвинута общая гипотеза и 3 дополни-
тельные. Общая гипотеза о том, что методика «Опросник творческих достижений» 
продуктивна в исследованиях взрослых, занятых творчеством. Дополнительные 
гипотезы исследования о  том, что существуют различия между показателями 
творческих достижений и характеристиками саморегуляции деятельности, пере-
живаниями в деятельности, потоком и повседневными стрессорами у взрослых, 
занятых творчеством, в зависимости от пола (1) и уровня творческих достижений 
(2), а также существуют взаимосвязи между данными показателями (3).

Для проверки выдвинутых гипотез были использованы следующие диагности-
ческие методики: 1) Опросник творческих достижений (CAQ) (Шелли Х. Карсон, 
Джордан Б. Питерсон и Дэниел М. Хиггинс, 2005) [6], 2) Опросник самоорганиза-
ции деятельности (N. Feather & M. Bond, в  адаптации Е. Ю. Мандриковой, 2010) 
[3], 3) Опросник переживаний в деятельности (К. Г. Клейн, Д. А. Леонтьев, В. Ю. Ко-
стенко, Е. Н. Осин, О. А. Тараненко, Н. В. Кошелева, 2019) [2], 4) Краткая шкала по-
тока (Flow Short Scale (Engeser & Rheinberg), 2008) [5], 5) Опросник повседневных 
стрессоров (М. Д. Петраш, О. Ю. Стрижицкая, Л. А. Головей, С. С. Савенышева, 2018) 
[4]. Статистические методы включали в  себя анализ альфа- критерия Кронбаха, 
факторный анализ методом главных компонентов, кластерный анализ мето-
дом К-средних, квартили (распределение по процентилям), критерий Краскела- 
Уоллиса, а также Манна- Уитни, Хи- Квадрат Пирсона и корреляционный анализ 
Спирмена.

Результаты исследования. Нами была найдена, переведена и  апробирова-
на зарубежная методика «Опросник творческих достижений» (CAQ – Creative 
Achievement Questionnaire). Она позволяла исследовать характеристики творче-
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ских людей, в том числе их достижения. Анализ методики показал неудовлетво-
рительный коэффициент согласованности Альфа- Кронбаха (0,413) по суммарной 
шкале «Общий балл творческих достижений» (CAQ, N=11). Таким образом, она 
не показала надежность и согласованность компонентов общей шкалы в русскоя-
зычной версии методики. Однако, четырехфакторный анализ методики показал 
хорошие значения, подтверждающие, что шкалы методики продуктивны в  ис-
следовании. В будущем имеет смысл пользоваться шкалами по факторам 1 (Изо-
бразительное искусство (0,662), Архитектурный дизайн (0,688) и  Изобретения 
(0,684)), 2 (Музыка (0,690), Писательство (0,419) и Пение (0,646)), 3 (Танец (0,744) 
и Театр и кино (0,674)), 4 (Юмор (0,573), Научное открытие (-0,531) и Кулинарное 
искусство (0,672), которые состоят из сгруппированных и согласованных между 
собой видов творческой достижений (CAQ).

Далее были получены данные о  различиях характеристик саморегуляции 
деятельности, переживаний в деятельности, потока и повседневных стрессоров 
у  мужчин и  женщин, занятых творчеством. Результаты анализа показали, что 
у женщин показатели по писательству (p=0,019) выше, чем у мужчин. Наоборот, 
показатели по юмору (p=0,006), театру и кино (p=0,018), а также по общему бал-
лу творческих достижений (p=0,002) (CAQ) у мужчин выше, чем у женщин. Одна-
ко, существуют различия на  уровне тенденции по  изобразительному искусству 
(p=0,062), в  результате анализа которого оказалось, что показатели у  женщин 
выше, нежели у мужчин (табл. 1). Также было выявлено, что у мужчин показате-
ли по настойчивости (p=0,038) и окружающей действительности (p=0,020) выше, 
чем у женщин. А показатели по пустоте (p=0,065), оценке затрачиваемого време-
ни и усилий (p=069) и нарушению планов (0,087) у мужчин выше, чем у женщин, 
правда, различия существуют на уровне тенденции (табл. 1). 

Таблица 1
Различия по показателям творческих достижений (CAQ), саморегуляции 

деятельности, переживаний в деятельности, потока и повседневных 
стрессоров по полу

Мужчины Женщины MU Р
Опросник творческих достижений

Изобразительное искусство 72,12 86,00 2472,000 0,062
Писательство 70,81 86,74 2396,000 0,019*
Юмор 93,24 74,11 2277,000 0,006**
Театр и кино 91,39 75,15 2384,500 0,018*
Общий балл ТД (CAQ) 96,35 72,35 2096,500 0,002**

Опросник самоорганизации деятельности
Настойчивость 91,13 75,30 2399,500 0,038*

Опросник переживаний в деятельности
Пустота 89,96 75,96 2467,500 0,065

Краткая шкала потока
Оценка затрачиваемого времени и усилий 89,73 76,08 2480,500 0,069

Опросник повседневных стрессоров
Нарушение планов 89,36 76,29 2502,000 0,087
Окружающая действительность 92,36 74,60 2328,000 0,020*

Анализ по отношению к женщинам показал только то, что у них творческих 
достижений по изобразительному искусству и писательству имеется больше, чем 
у мужчин. В свою очередь мужчины имеют больше творческих достижений, чем 
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женщины по юмору, театру и кино, а также общему баллу творческих достижений 
(ТД), который складывается из всех баллов по 11 видам творческих достижений. 
Мужчины проявляют большее упорство и стремление, чтобы довести начатую де-
ятельность до конца, и испытывают больше повседневных стрессоров, связанных 
с  событиями окружающей действительности, чем женщины. Также мы можем 
предположить, что мужчины больше женщин переживают пустоту как отсутствие 
удовольствия, смысла, усилия и испытывают повседневный стресс, если они стал-
киваются с нарушением планов дня, срывом запланированных мероприятий или 
ожиданием. 

Одной из ключевых задач нашего эмпирического исследования было проана-
лизировать различия по  показателям саморегуляции деятельности, пережива-
ний в деятельности, потока и повседневных стрессоров в зависимости от уровня 
творческих достижений респондентов. Нам удалось добиться цели, разбив твор-
ческих людей с разным уровнем творческих достижений на 4 группы, применив 
квартили (разбиение по процентилям). В первую группу вошли люди с низким 
уровнем творческих достижений (ТД) (от 0 до 6 баллов), во вторую группу – ре-
спонденты со средним уровнем ТД (от 7 до 16 баллов), в третью группу – люди 
с высоким уровнем ТД (от 17 до 28 баллов), а в четвертую группу – респонденты 
с очень высоким уровнем ТД (от 29 до 148 баллов), смотрите таблицу 2. Таким об-
разом, 0 баллов – самый низкий балл, а 148 баллов – самый высокий балл по ТД.

Таблица 2
Разделение взрослых, занятых творчеством, по уровню творческих 

достижений на основании процентилей

Общий балл творческих достижений (CAQ)
N Валидные 161
Среднее 21.34
Стандартная отклонения 20.17

Процентили
25 7.00
50 17.00
75 29.00

Примечания: a. Процентили вычисляются из сгруппированных данных.

Анализ статистически значимых различий по уровням ТД показал, что у твор-
ческих людей из  4 группы самый высокий уровень творческих достижений 
по всем видам творческой деятельности кроме Писательства (табл. 3). По Писа-
тельству 3 группа имеет самые высокие показатели. В творческой деятельности 
удовольствие переживают люди из 2 и 4 группы больше, чем люди из 1 и 3 груп-
пы. Пустоту переживают больше респонденты из 1 и 3 группы, чем респонденты 
из 2 и 4 группы. Больше показатели по самооценке компетентности как высокой 
у людей из 3 и 4 группы, чем у людей из 1 и 2 группы. Респонденты из 3 и 4 груп-
пы имеют показатели по конкуренции больше, чем респонденты из 1 и 2 группы. 

Интерпретируя результаты анализа, мы можем сказать, что люди с высоким 
уровнем ТД добиваются больших достижений в  музыке, танце, архитектурном 
дизайне, юморе, изобретениях, театре и кино и пении, чем люди с высоким, сред-
ним и низким уровнем ТД. А люди с высоким уровнем ТД – больших достиже-
ний в написании поэм, стихотворений и других работ, чем люди с очень высо-
ким, средним и низким уровнем ТД. Так как существует только лишь различия 
на  уровне тенденции по  пустоте, то  можем предположить, что ее переживают 
больше люди с низким и высоким уровнем ТД, чем люди со средним и очень вы-
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соким уровнем ТД. Как мы знаем пустота представляет собой отсутствие удоволь-
ствия, смысла и усилий, что может быть обусловлено для первых низким уровнем 
знаний, навыков и умений в занятии определенным видом творчества, а для вто-
рых – недостаточным уровнем мастерства. Когда дело касается самооценки ком-
петентности как высокой (поток), люди с высоким и очень высоким уровнем ТД 
оценивают свои компетенции выше, чем люди с низким и средним уровнем ТД, 
что говорить об адекватной оценке собственных знаний, опыта и навыков у твор-
ческих людей. Люди с высоким и очень высоким уровнем ТД больше подвержены 
повседневному стрессу, когда им приходиться конкурировать, чем люди с низким 
и средним уровне ТД. Учитывая различия на уровне тенденции по характеристи-
кам целеустремленности и ориентации на настоящее, мы можем предположить, 
что люди с высоким и очень высоким уровнем ТД больше, чем люди с низким 
и средним уровнем ТД склонны ставить цели, идти к ним и добиваться их, а также 
они более ориентированы на настоящее и, соответственно, менее сфокусированы 
на прошлом, что больше помогает им достигать творческих целей.

Таблица 3
Различия по показателям творческих достижений, саморегуляции 

деятельности, переживаний в деятельности и потока у взрослых с разным 
уровнем творческих достижений (N=161)

Средний ранг
H Крус
кала 
Уол
леса

Асимп. 
знач.

Кластер 
1 Низкий 
уровень 

ТД (N=43)

2 Кластер 
Средний 
уровень 

ТД (N=42)

3 Кластер 
Высокий 
уровень 

ТД (N=36)

4 Кластер 
Очень высо
кий уровень 

ТД (N=40)
Опросник творческих достижений

Музыка 62,07 78,7 88,9 96,65 16,607 0,001***
Танец 54,19 72,33 96,89 104,63 38,28 0,000***
Архитектур
ный дизайн 73,5 79,11 84,24 88,14 9,021 0,029*

Писательство 66,81 77,33 98,19 84,63 11,821 0,008**
Юмор 62,87 82,77 81,61 98,08 14,141 0,003**
Изобретения 68,26 83,77 81,14 91,66 8,111 0,044*
Театр и кино 53,21 62,65 90,68 121,43 65,874 0,000***
Пение 58,84 77,46 84,96 104,98 30,96 0,000***

Опросник самоорганизации деятельности
Целеустрем
ленность 67,12 77,69 88,56 92,60 7,483 0,058

Ориентация  
на настоящее 76,83 67,39 90,17 91,53 7,445 0,059

Опросник переживаний в деятельности
Удовольствие 61,49 94,93 73,53 94,08 15,745 0,001***
Пустота 92,98 71,29 88,54 71,54 7,393 0,060

Краткая шкала потока
Самооценка 
компетентности 58,28 74,93 91,65 102,21 22,33 0,000***

Опросник повседневных стрессоров
Конкуренция 74,67 68,49 95,72 87,69 8,239 0,041*
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Осуществляя цель исследования, мы проанализировали корреляционные свя-
зи между показателями творческих достижений и самореализации деятельности, 
переживаниями в деятельности, потоком и повседневными стрессорами (табл. 4). 
Анализ корреляций показал, что творческие достижения респондентов положи-
тельно коррелируют с  целеустремленностью (r=0,001; p<0,01), самоорганизаци-
ей (саморегуляцией) деятельности (r=0,008; p<0,01), ориентацией на настоящее 
(r=0,018; p<0,05) удовольствием (r=0,006; p<0,01), смыслом (r=0,031; p<0,05), са-
мооценкой компетентности (r=0,000; p<0,01), поглощенностью деятельностью 
(r=0,027; p<0,05) и конкуренцией (r=0,037; p<0,05).

В  соответствии с  результатами, мы можем утверждать, что у  респондентов 
творческие достижения тесно связаны с саморегуляцией и переживаниями в де-
ятельности, потоком и повседневными стрессорами.

Таблица 4
Взаимосвязь компонентов творческих достижений и самоорганизации 

деятельности, переживаний в деятельности, потока и повседневных 
стрессоров у взрослых, занятых творчеством (N=161)

Общий балл творческих достижений (CAQ)
Самоорганизация деятельности

Целеустремленность 0,001**
Самоорганизация 0,008**
Ориентация на настоящее 0,018*

Переживания в деятельности
Удовольствие 0,006**
Смысл 0,031*

Краткая шкала потока
Самооценка компетентности 0,000**
Поглощенность деятельностью 0,027*

Повседневные стрессоры
Конкуренция 0,037*

Примечания: *. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

В наших интересах также были получены данные двусторонних связей по ха-
рактеристикам творческих достижений и  саморегуляции деятельности, пере-
живаний в  деятельности, потока и  повседневных стрессоров в  зависимости 
от уровням творческих достижений. Корреляционный анализ показал, что группа 
респондентов с низким уровнем творческих достижений имеет положительную 
корреляционную связь с  настойчивостью (r=0,022; p<0,05) (саморегуляцией де-
ятельности) и оценкой затрачиваемого времени и усилий (r=0,019; p<0,05) (по-
током). Получается, чем больше люди с низким уровнем ТД проявляют упорство 
и  стремление для того, чтобы довести начатую деятельность до  конца, а также 
считают, что они больше остальных людей затрачивают много времени и  сил 
на свою творческую деятельность, тем больше творческих достижений у них на-
блюдается. Взаимосвязей по показателям ТД и повседневных стрессоров у людей 
с низким уровнем ТД не выявлено.

У  людей со  средним уровнем ТД корреляционный анализ показал, что по-
казатели творческих достижений положительно коррелируют с  показателями 
целеустремленности (r=0,001; p<0,01), потока в  деятельности (r=0,047; p<0,05), 
поглощенности деятельностью (r=0,008; p<0,01), суммы потока (r=0,007; p<0,01), 
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финансов (r=0,033 при p<0,05) и окружающей действительности (r=0,010; p<0,01). 
Отталкиваясь от  результатов анализа, мы можем утверждать, что чем больше 
люди со средним уровнем ТД проявляют склонность ставить цели в жизни, це-
ленаправленно и настойчиво их достигать, пребывают в потоке и сталкиваются 
с  повседневными стрессорами, связанными с  финансами и  окружающей дей-
ствительностью, тем больше творческих достижений у них наблюдается. 

Творческие достижения у  группы респондентов с  очень высоким уровнем 
творческих достижений положительно коррелируют с  потоком в  деятельности 
(r=0,042; p<0,05) и суммой потока (r=0,018; p<0,05). Основываясь на результатах 
анализа, мы можем сделать вывод, что чем больше люди с очень высоким уров-
нем ТД испытывают потоковое состояние в процессе своей творческой деятель-
ности, то есть находятся в точке пересечения высокого уровня сложности постав-
ленной задачи у высокого уровня мастерства, тем больше творческих достижений 
у них наблюдается. Группа респондентов с очень высоким уровнем творческих 
достижений не показала взаимосвязей по показателям творческих достижений 
и  саморегуляции деятельности, а  также повседневных стрессоров. Взаимосвя-
зей по исследуемым характеристикам у группы респондентов с высоким уров-
нем творческих достижений не  выявлено. Возможно, отсутствие взаимосвязей 
по  исследуемым характеристикам у людей с  высоким уровнем ТД обусловлено 
недостаточным количеством респондентов внутри группы, так как их количество 
составляет на  данный момент всего 36 человек. Мы можем предположить, что 
при увеличении респондентов внутри данной группы в будущих исследованиях 
результаты анализа покажут статистически значимые корреляционные взаимос-
вязи по исследуемым показателям.

Таблица 5
Взаимосвязь компонентов творческих достижений и самоорганизации 
деятельности, потока и повседневных стрессоров у взрослых, занятых 

творчеством (N=161)

Низкий 
уровень 
ТД N=43

Средний 
уровень 
ТД N=42

Высокий 
уровень 
ТД N=36

Очень высо
кий уровень 

ТД N=40
Самоорганизация деятельности

Целеустремленность  0,001**   
Настойчивость 0,022*    

Краткая шкала потока
Оценка затрачиваемого времени и усилий 0,019*    
Поток в деятельности  0,047*  0,042*
Поглощенность деятельностью  0,008**   
Сумма потока  0,007**  0,018*

Повседневные стрессоры
Финансы  0,033*   
Окружающая действительность  0,010**   

Примечания: *. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Выводы. Суммарная шкала «Общий балл творческих достижений» (CAQ) 
не  подходит для исследования, так как она не  показывает адекватную надеж-
ность. Однако, в  будущих исследованиях имеет смысл пользоваться шкалами 
по четырехфакторной модели, так как они показали свою продуктивность в ис-
следовании, что подтверждает общую гипотезу. 
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Мужчины показывают больше творческих достижений по видам творческой 
деятельности, чем женщины по  большей части. Также они более настойчивы 
в  творческой деятельности, чем женщины. Повседневный стресс, связанный 
с окружающей действительностью, доставляет мужчинам больше неприятностей, 
чем женщинам. Таким образом, существуют различия по характеристикам твор-
ческих достижений, саморегуляции деятельности и  повседневных стрессоров 
по полу, что подтверждает 1 дополнительную гипотезу частично.

Творческие люди с  очень высоким уровнем ТД имеют самые высокие по-
казатели по ТД (кроме писательства) и потоку. В большей степени переживают 
удовольствие люди со средним и очень высоким уровнем ТД. А по конкуренции 
самые высокие показатели у людей с высоким уровнем ТД. По данному выводу 
можем утверждать, что существуют различия по показателям переживаний в де-
ятельности, потока и  повседневным стрессорам у  респондентов в  зависимости 
от уровня творческих достижений, что подтверждает 2 гипотезу также частично. 

Высокий уровень целеустремленности, самоорганизации, ориентации на на-
стоящее, удовольствия, смысла, самооценки высокой компетентности, поглощен-
ности деятельностью и конкуренции коррелирует с высоким баллом ТД. Таким 
образом, существуют взаимосвязи по показателям творческих достижений и са-
морегуляции деятельности, переживаний в деятельности, потока и повседневных 
стрессоров, что подтверждает 3 гипотезу исследования полностью.

Люди с  низким уровнем творческих достижений показали, что чем больше 
у них общий балл творческих достижений, тем большую настойчивость они про-
являют в творческой деятельности и больше чувствуют, что затрачивают много 
времени и сил на нее и наоборот. Вывод по второй группе говорит о том, что чем 
больше люди со средним уровнем ТД задействуют саморегуляцию деятельности 
и находятся в потоке, тем больше творческих достижений они имеют. И 4 группа 
респондентов показала, что поток коррелирует с творческими достижениями, так 
что чем больше люди с высоким уровнем ТД находятся в состоянии потока, тем 
больше творческих целей они достигают. 

В  будущих исследованиях необходимо будет увеличить количество респон-
дентов по каждому виду творческих достижений, а также выровнять количество 
респондентов по полу, что поможет нам получить больше статистически значи-
мых результатов внутри групп, а также лучше исследовать статистическую на-
дежность методики «Опросник творческих достижений» (CAQ).
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Аннотация. В  работе рассматривается понятие психологических ресурсов 
преодоления жизненных трудностей, а также проблематика субъективного бла-
гополучия матерей. Представлены результаты исследования взаимосвязи между 
психологическими ресурсами и  субъективным благополучием, а  также резуль-
таты апробации методики диагностики тревожности, связанной с  рождением 
и воспитанием ребенка. Выявлены статистически значимые положительные свя-
зи шкалы «тревоги, связанные с рождением и воспитанием ребенка» и 4-мя суб-
шкалами методики: «социальный дискомфорт», «трудности совмещения ролей», 
«материальные и  эмоциональные трудности (семья)», «неудовлетворенность 
профессиональной поддержкой и средой».

Ключевые слова: субъективное благополучие, личностный потенциал, психо-
логическое преодоление, трудности, связанные с рождением и воспитанием ре-
бенка.

Финансирование. Исследование выполнено при поддержке Российского науч-
ного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 22-28-00820 («Психологические 
ресурсы социально уязвимых групп в условиях вызовов современности (на при-
мере лиц с инвалидностью и их семей)»).

Одним из  наиболее важных событий, наполняющим жизнь особым смыс-
лом, является рождение ребенка. Беременность и роды считаются нормальным 
физиологическим процессом, а первый опыт родительства подразумевает кри-
тический переходный период, который может обернуться как положительным 
опытом, так и стрессом, поскольку новоиспеченные родители только учатся за-
ботиться о своем ребенке.

Люди, которым посчастливилось стать родителями так или иначе сталкивают-
ся с жизненными трудностями, связанными с рождением и воспитанием ребенка. 
В подавляющем большинстве основная роль в этом процессе ложится на плечи 
матери. Появление ребенка на свет дарит не только чувство радости и удовлетво-
рения, но и неуверенности, а также возлагает огромную ответственность на мать. 
Эти новые ощущения создают напряжение и, вдобавок к физической усталости 
от нехватки сна, приводят к снижению жизненной энергии. Безусловно сложив-
шаяся ситуация влияет не только на мать, но и на отца новорожденного, который, 
как глава семьи в большинстве случаев обеспечивает финансовый достаток и без-
опасность и не всегда эмоционально включен в ежедневный процесс взаимодей-
ствия с ребенком. Кроме того, новый статус накладывает некоторые ограничения 
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на личные отношения партнеров, что не всегда воспринимается с пониманием.
Окружающий нас мир представляется чередой отдельных ситуаций (в том 

числе, связанных с семьей), которые можно подразделить по степени включен-
ности человека в них. В связи с этим можно выделить повседневные, значимые, 
трудные, экстремальные жизненные ситуации. В  психологических исследова-
ниях значимые и трудные ситуации часто упоминаются, как синонимы. Однако 
не каждая значимая ситуация может являться для человека трудной.

Способ классификации человеком жизненных ситуаций тесно связан с пре-
дыдущим жизненным опытом.

В научной литературе трудные жизненные ситуации соотносятся по разным 
параметрам, например, по типичным характеристикам восприятия, таким как: 
включенность – невключенность, простая- сложная, проявляется активность – 
не проявляется активность, приятная – неприятная, дружеская – враждебная, слу-
чайная – регулярная, формальная – неформальная и т. д.

Н. Г. Осуховой трудная жизненная ситуация определяется как ситуация, в ко-
торой в  результате внешних воздействий внутренних изменений происходят 
нарушения адаптации человека к жизни, что препятствует удовлетворению ос-
новных жизненных потребностей посредством привычных моделей поведения 
[Осухова Н. Г., 2007]. 

Невозможно переоценить роль семьи в развитии личности. С раннего детства 
ребенок усваивает паттерны межличностного взаимодействия на примере роди-
телей, формирует свое отношение к окружающему миру.

В  рамках нашего исследования возникла необходимость выделения осо-
бого сегмента ситуаций, обладающих сходными характеристиками, связан-
ных с  рождением и  воспитанием ребенка. Нередко такие ситуации приво-
дят к  уменьшению ресурсов, доступных человеку. В  данном случае речь идет 
не только о психологических ресурсах человека, но и о материальных, социаль-
ных, личностных.

Исследования, направленные на изучение психологических ресурсов преодо-
ления жизненных трудностей, с годами не теряют своей актуальности, и все чаще 
становятся предметом углубленного анализа как у отечественных, так и у зару-
бежных ученых. Однако подавляющее большинство исследований личностных 
ресурсов родителей посвящены проблематике семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, «особыми» детьми. В связи с этим мы провели иссле-
дование, направленное на  изучение темы психологических ресурсов в  рамках, 
так называемой, «обычной» семьи и, в частности, матерей.

Ряд событий, связанных с рождением ребенка может по-разному восприни-
маться человеком, в силу индивидуальных социально- психологических свой ств 
личности, к которым можно отнести жизнестойкость (С. Кобейза, С. Мадди), дис-
позиционный оптимизм (Ч. Карвер, М. Шейер), оптимистический атрибутивный 
стиль (М. Селигман и  др.), общую самоэффективность (Р. Шварцер), самокон-
троль (Р. Баумейстер) и др., часто совокупно обозначающиеся как «личностные 
ресурсы».

В  своих исследовательских работах многие отечественные ученые уделяют 
большое внимание вопросу готовности к материнству, к трудностям материнства 
в  монородительских семьях (С. К. Нартова- Бочавер, М. И. Несмеянова, Н. В. Ма-
лярова, Е. А. Мухортова, 1996, Е. Осипова, 2008, М. Ю. Бурыкина, 2010), а  также 
в  ситуации ограничения возможностей здоровья, впоследствии беременности 
и родов, онкологии, отказа от материнства. Однако, когда речь заходит о психо-
логических ресурсах преодоления жизненных трудностей, связанных с материн-
ством, важно рассматривать не только случаи девиантной формы, но и случаи, 
так называемого, нормального материнства, которые освещены в современной 
науке весьма ограниченно.
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Целью нашего исследования было изучение психологических ресурсов пре-
одоления трудностей связанных с материнством.

В своем исследовании мы опирались на зарубежные подходы к понятию субъ-
ективного благополучия (Э. Диннер, С. Мадди, С. Кобейза, М. Селигман, Р. Швар-
цер, М. Шейер, С. Хобфолл и др.); феномен резилентности личности (Э. Вернер, 
А. Мастен); концепция личностных (психологических) ресурсов и  личностного 
потенциала Д. А. Леонтьев; концепция социальной поддержки (Л. А. Александро-
ва, С. В. Воликова, Д. В. Лифинцев, А. А. Нестерова, Г. А. Петрова, Т. А. Силантьева, 
А. Б. Холмогорова, Carl Ransom Rogers, D. Terry, Н. Weber); анализ проблемати-
ки семьи, жизнеспособность семьи (Т. В. Андреева, Ю. Е. Алешина, Л. А. Гозман, 
Н. В. Гришина, Д. Делис, И. Дорно, А. Егидес, В. А. Ковалева, С. Кратохвил, В. В. Сто-
лин, В. А. Сысенко).

Было проведено пилотажное исследование, в рамках которого предстояло ре-
шить следующие задачи:

1. Разработать анкету, направленную на  выявление трудностей, связанных 
с рождением и воспитанием ребенка.

2. На основе систематизации данных, полученных в ходе применения разра-
ботанной анкеты составить методику оценки жизненных трудностей, связанных 
с рождением и воспитанием ребенка которые испытывают родители и провести 
первичную оценку ее психометрических показателей.

3. Изучить взаимосвязи между психологическими ресурсами субъективным 
благополучием и особенностями преодоления жизненных трудностей, связанных 
с рождением и воспитанием ребенка.

4. Проанализировать различия в  психологических ресурсах, субъективном 
благополучии и  трудностях, связанных с  рождением и  воспитанием ребенка, 
в зависимости от возраста респондентов, количества детей и других социодемо-
графических показателей.

Мы предположили, что психологические ресурсы способствуют успешно-
му преодолению жизненных трудностей родителями, связанными с рождением 
и  воспитанием ребенка, а также, что родители испытывают разные трудности, 
связанные с рождением и воспитанием детей, в зависимости от количества де-
тей, возраста родителей и других социально- демографических показателей.

Кроме того, нам предстояло проверить, пригодна и эффективна ли разрабо-
танная нами методика, направленная на  выявление и  оценку трудностей, свя-
занных с рождением и воспитанием ребенка, для решения поставленных задач.

Исследование проводилось в  начале 2022 г. в  2 этапа с  использованием 
интернет- ресурсов.

На 1 этапе было разработана анкета и проведен опрос с целью выявления жиз-
ненных трудностей, связанных с рождением и воспитанием ребенка для созда-
ния авторской методики. Всего было собрано N=56 ответов респондентов, из них 
5 мужчин (8,9 %) и 51 женщины (91,1 %) в возрасте от 24 до 52 лет, проживающих 
преимущественно в РФ, а также в Израиле, Норвегии, Турции, Японии. Количе-
ство детей в  семье из  общей совокупности ответов составило: один ребенок – 
48,2 %, двое детей – 39,3 %, трое и  более детей – 12,5 %. По  результатам прове-
денного опроса проанализированы 56 развернутых ответов, в каждом из которых 
респонденты дали субъективную оценку своему родительскому опыту и подроб-
но описали трудности, связанные с рождением и воспитанием ребенка.  

Предварительно полученные ответы мы подразделили на следующие группы:
1.1.1 Трудности, касающиеся непосредственно родителя и его личностных ре-

сурсов:
а) послеродовая депрессия,
б) изменение физического состояния (родовая травма, проблемы с  весом, 

сном, питанием, грудным вскармливанием, внешним видом),
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в) ощущение возросшей ответственности,
г) большой объем новой и, зачастую, разрозненной информации,
д) проблемы с наступлением беременности,
е) чувство вины, связанное с небольшой компетентностью в вопросах ухода 

за ребенком, воспитания или с неоправданными ожиданиями близких,
ж) рождение ребенка с особенностями здоровья и/или недоношенного.
1.1.2 Материальные трудности, в том числе жилищный вопрос, изменение фи-

нансового положения в связи с выходом женщины в декрет/трудностью совме-
щения материнства и работы; 

1.1.3 Трудности в семейной коммуникации (конфликты с супругом, с о стар-
шими детьми, родными; неумение делегировать, просить о помощи)

1.1.4 Проблемы с тайм-менеджментом,
1.1.5 Сложности, связанные с  инфраструктурой, низкой компетентностью, 

недоступностью квалифицированной медицинской помощи,
1.1.6 Проблема самоактуализации молодой матери.
Полученные данные были оптимизированы с помощью статистического ана-

лиза и  приведены в  22-х пунктах разработанной нами методики диагностики 
трудностей, связанных с рождением и воспитанием ребенка. Применяя способ со-
держательного анализа жизненных трудностей, был проведен факторный анализ 
на 2, 3, 4, 5, 6 и 7 шкал с целью классификации утверждений по различающимся 
признакам и выбора наиболее рабочих из них. По итогам анализа, за основу была 
взята 4-х факторная модель, содержащая 22 утверждения, разделенных по шка-
лам: «социальный дискомфорт», «трудности совмещение ролей», «материальные 
и эмоциональные трудности (семья)», «неудовлетворенность профессиональной 
поддержкой и средой». Суммарный бал по всем 4-м шкалам образует общий фак-
тор – «тревоги связанные с рождением и воспитанием ребенка».

Второй этап исследования проводился в апреле 2022 г.. Респондентам, ранее 
проходившим опрос на выявление жизненных трудностей, связанных с рожде-
нием и воспитанием ребенка, и, указавшим свои контактные данные, было на-
правлено приглашение на электронную почту.

Полученные значения подверглись качественной и количественной обработ-
ке в программе статистического анализа IBM SPSS Statistics 23. В ходе обработки, 
для проверки выдвинутых гипотез и проведения математической обработки дан-
ных, были применены следующие критерии:

1. Среднеквадратичного отклонения;
2. Эксплораторный факторный анализ методом главных компонент для опре-

деления факторной структуры методики.
Для обработки данных, полученных в рамках основного исследования с при-

менением всех подобранных психодиагностических методик (указаны выше) 
были использованы следующие методы математической статистики:

1. U-критерия Манна- Уитни, Хи-квадрат Пирсона, Т-критерия Стьюдента – 
для выявления значимых различий между показателями двух независимых вы-
борок;

2. Критерия Краскелла- Уоллиса, как непараметрической альтернативы дис-
персионному анализу.

3. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – для выявления взаимосвя-
зей между исследуемыми параметрам.

Результаты исследования
В таблице 1 представлены данные внутренней согласованности субщкал, для 

всей совокупности в целом при суммарном проценте дисперсии 57,47 % для сово-
купной выборки (N=41)
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Таблица 1
Объясненная совокупная дисперсия

Компонент
Начальные собственные значения Ротация суммы квадратов нагрузок

Всего % дис
персии

Суммар
ный % Всего % дис

персии
Суммар

ный %

1 5,913 26,879 26,879 4,495 20,431 20,431

2 2,563 11,651 38,53 3,303 15,011 35,442

3 2,318 10,537 49,066 2,426 11,027 46,469

4 1,848 8,401 57,467 2,419 10,998 57,467

5 1,462 6,647 64,114

6 1,144 5,198 69,312

7 0,89 4,046 73,358

8 0,871 3,96 77,318

9 0,693 3,148 80,466

10 0,662 3,008 83,474

11 0,564 2,564 86,038

12 0,542 2,464 88,502

13 0,49 2,226 90,728

14 0,411 1,87 92,599

15 0,323 1,466 94,065

16 0,279 1,267 95,332

17 0,268 1,216 96,548

18 0,253 1,148 97,696

19 0,195 0,884 98,58

20 0,141 0,641 99,221

21 0,109 0,495 99,717

22 0,062 0,283 100
 

Далее был проведен эксплораторный факторный анализ. В  первый фактор 
были включены 9 пунктов, с  факторными нагрузками от  0,695 до  0,494 и  был 
представлен утверждениями, отражающими уровень социального дискомфор-
та. Второй фактор включал 4 пункта с нагрузками от 0,81 до 0,565, включающие 
утверждения о трудностях совмещения ролей родителями. Третий фактор объ-
единил 4 пункта с нагрузками от 0,767 до 0,603, характеризующие материальные 
и  эмоциональные трудности семьи. Четвертый фактор включал 4 пункта с  на-
грузками в диапазоне от 0, 749 до 0,417 и отражал неудовлетворенность профес-
сиональной поддержкой и средой. Результаты четырехфакторного анализа пред-
ставлены в таблице.
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Таблица 2
Факторный анализ методом главных компонент

Наименование вопросов
Повернутая матри

ца компонентов
1 2 3 4

1. Я испытываю беспокойство из-за нехватки времени 
на себя, общение с супругом(-ой), родными и близкими 0,57 0,39 0,21 0,10

2. Я испытываю тревогу из-за нехватки финансов 0,31 -0,04 0,64 0,38

3. Я испытываю трудности в решении жилищного вопроса -0,12 0,17 0,77 -0,14

4. Мне тяжело из-за неумения просить о помощи близких 0,48 0,01 0,62 -0,17

5. Я испытываю беспокойство из-за конфликтов в се-
мье (с супругом, между детьми, с родными) 0,61 -0,18 0,14 0,32

6. Я испытываю трудности из-за нехватки/переизбыт-
ка информации о рождении и воспитании ребенка 0,66 0,12 0,09 -0,21

7. Мне доставляют дискомфорт навяз-
чивые советы окружающих 0,70 -0,18 0,18 -0,19

8. Меня тревожит ограниченность в общении с привыч-
ным кругом (родные, друзья, подруги, коллеги по работе) 0,49 0,41 -0,07 -0,14

9. Я испытываю необходимость в уединении 0,27 0,25 0,28 -0,26

10. Я испытываю беспокойство, когда стал-
киваюсь с некачественным оказанием меди-
цинской помощи мне/моему ребенку

-0,02 0,15 -0,17 0,75

11. Мне не хватает времени/денег/не с кем оста-
вить ребенка, чтобы самой попасть к врачу -0,01 -0,01 0,30 0,63

12. Меня тревожит ограниченность/недоступность квали-
фицированной медицинской помощи для моего ребенка -0,02 0,01 -0,11 0,65

13. Я расстраиваюсь, что не успеваю вы-
полнить ряд запланированных дел 0,67 0,02 0,18 0,39

14. Я чувствую большую ответственность и тревогу за невер-
ные действия при уходе за ребенком и при его воспитании 0,64 0,10 -0,06 0,41

15. Я испытываю тревогу из-за необходимости раннего вы-
хода на работу/лечь в больницу, перепоручить уход за ре-
бенком бабушкам/др. родственникам, отдать в садик

0,65 0,16 -0,09 -0,08

16. Я испытываю беспокойство из-за нехват-
ки психологической помощи 0,27 0,49 0,60 0,11

17. Мне нередко приходится сохранять внутреннюю стабиль-
ность (поведение, эмоции) на определенном, относитель-
но постоянном уровне, чтобы не срываться на близких

0,57 0,41 0,22 0,16

18. Я испытываю беспокойство из-за сниженного эмо-
ционального фона после родов (для мужчин – у жены), 
нарушения пищевого поведения, отсутствия каче-
ственного сна, чувства постоянной усталости

0,52 0,57 0,05 -0,10

19. Я испытываю трудности во время перемещения с ребен-
ком по городу из-за отсутствия пандусов, лифтов в обще-
ственных местах, пешеходных дорожек, прогулочных зон

0,17 0,43 -0,48 0,42

20. Мне трудно совмещать роли мамы/папы, 
жены/мужа, специалиста на работе и др. 0,45 0,74 -0,00 0,00

21. Я столкнулся(-лась) с вопросом поиска себя, освоением 
новой специальности, совмещением учебы/работы и семьи -0,17 0,79 0,19 0,03
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22. Я испытываю трудности с обучением и вос-
питанием детей (от выбора образователь-
ной организации до буллинга в школе)

-0,03 0,81 0,03 0,15

a Вращение сошлось за 10 итераций.
1 – социальный дискомфорт
2 – ролевой дискомфорт
3 – нехватка помощи в семье
4 – неудовлетворенность профессио-
нальной поддержкой и средой

Далее рассмотрим корреляцию субшкал по  методике жизнеспособности се-
мьи (Гусарова Е. С. Одинцова М. А. Сорокова М. Г., 2021) с показателями методики 
Бородковой В. И., Александровой Л. А.

Таблица 3
Взаимосвязи показателей жизнеспособности семьи с показателями 

методики Бородковой В. И., Александровой Л. А.

Наименование
Социаль
ный дис
комфорт

Трудности 
совмеще
ния ролей

Материаль
ные и эмо

циональные 
трудности 

(семья)

Неудовлет 
воренность 
проф под
держкой 
и средой

Тревоги 
связанные 

с рождением 
и воспитани
ем ребенка

Социальный 
дискомфорт

r 1,000 0,369* 0,411** 0,174 0,774**

p 0,018 0,008 0,275 0,000

Трудности со
вмещения ролей

r 0,369* 1,000 0,340* 0,243 0,721**

p 0,018 0,030 0,126 0,000

Материальные 
и эмоциональ
ные трудно
сти (семья)

r 0,411** 0,340* 1,000 0,019 0,614**

p 0,008 0,030 0,906 0,000

Неудовлетво
ренность проф 
поддержкой 
и средой

r 0,174 0,243 0,019 1,000 0,495**

p 0,275 0,126 0,906 0,001

Тревоги связан
ные с рождением 
и воспитани
ем ребенка

r 0,774** 0,721** 0,614** 0,495** 1,000

p 0,000 0,000 0,000 0,001

Из таблицы выше мы видим сильные положительные взаимосвязи субшкал: 
«социальный дискомфорт» и  «трудности совмещения ролей» (0,369, р=0,018), 
«социальный дискомфорт» и  «материальные и  эмоциональные трудности (се-
мья)» (0,411, р=0,008). Показатели шкалы «тревоги связанные с рождением и вос-
питанием ребенка» сильно коррелируют с  ответами респондентов по  всем 4-м 
субшкалам методики диагностики трудностей, связанных с  рождением и  вос-
питанием ребенка: «социальный дискомфорт» (0,774, р=0,000), «трудности со-
вмещения ролей» (0,721, р=0,000), «материальные и  эмоциональные трудности 
(семья)» (0,614, р=0,000), «неудовлетворенность профессиональной поддержкой 
и средой» (0,495, р=0,001).
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Выводы
В результате проведенного нами эмпирического исследования были решены 

поставленные задачи, а также проанализированы результаты применения мето-
дики диагностики тревожности, связанной с рождением и воспитанием ребенка. 
Кроме того выявлены сильные положительные взаимосвязи субшкал разрабо-
танной нами методики диагностики тревожности, связанной с рождением и вос-
питанием ребенка: «социальный дискомфорт» и «трудности совмещения ролей» 
(0,369, р=0,018),  «социальный дискомфорт» и «материальные и эмоциональные 
трудности (семья)» (0,411, р=0,008). Показатели шкалы «тревоги связанные с рож-
дением и воспитанием ребенка» сильно коррелируют с ответами респондентов 
по всем 4-м субшкалам методики диагностики трудностей, связанных с рожде-
нием и воспитанием ребенка: «социальный дискомфорт» (0,774, р=0,000), «труд-
ности совмещения ролей» (0,721, р=0,000), «материальные и  эмоциональные 
трудности (семья)» (0,614, р=0,000), «неудовлетворенность профессиональной 
поддержкой и средой» (0,495, р=0,001).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости дальней-
ших исследований изменения психологических ресурсов родителей, связанных 
с рождением и воспитанием ребенка для возможности проведения просветитель-
ской и  консультативной работы, способствующей благополучию семьи. Кроме 
того, мы планируем провести апробацию нашей методики на большей выборке, 
а также проверить на конструктную валидность и надежность с целью разработки 
рабочего инструмента диагностики родительской тревожности, связанной с рож-
дением и воспитанием ребенка.
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Аннотация. В статье рассматриваются ресурсы личности в экстремальной си-
туации пандемии, а также проблема негативного влияния пандемии на психо-
логическое состояние личности и  методики по  изучению личностных ресурсов 
и копинг- стратегий преодоления экстремальных ситуаций. 

Ключевые слова: COVID-19, стресс, экстремальная ситуация, ресурсы лич-
ности.

В мире происходят исторические и судьбоносные события, например, такие 
как спецоперация в Украине, смерть королевы Елизаветы II, вступление на пре-
стол принца Чарльза и многие другие. Но совершенно очевидно, что проблема 
связанная с COVID-19 не утратила своей актуальности, несмотря на то, что ста-
тистика в России по заболеваемости снижается и данная проблема отодвигает-
ся на задний план. Приведем пример статистических данных по заболеваемости 
COVID-19 за 16 августа 2022 года. В целом по России Федеральным оперативным 
штабом по  распространению короновирусной инфекции зафиксировано 23 909 
новых случаев коронавируса за сутки (25 273 накануне), 59 смертей (53). Госпи-
тализировано 3 411 человек, что на 115,7 % больше, чем накануне. [https://www.
fontanka.ru/2022/08/16/71574167/ ]. Согласитесь, не такая маленькая цифра, чтобы 
на данную проблему не обращать внимания. Кроме этого, глава Роспотребнад-
зора РФ Анна Юрьевна Попова объявила о том,что в России выявлены два новых 
варианта COVID-19, в том числе «цербер». 

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта – это BQ.1 
и BQ.1.1 («цербер»)», – заявила она журналистам (цитата по РИА Новости).

По словам главы Роспотребнадзора, ведомство прогнозирует дальнейшее рас-
пространение этих двух вариантов вируса.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) со-
общил, что варианты BQ.1 и BQ1.1 могут стать доминирующими по крайней мере 
в пяти странах Европейской экономической зоны уже к середине ноября. По сло-
вам экспертов, BQ.1 обладает способностью в значительной степени уклоняться 
от ответа иммунной системы. А это значит, актуальность проблемы негативного 
влияния пандемии на  психологическое состояние личности и  методики по  из-
учению личностных ресурсов и  копинг- стратегий преодоления экстремальных 
ситуаций рано снимать с повести дня.

Изучение восприятия пандемии COVID-19 считается важным в первую оче-
редь с точки зрения оценки связи этого восприятия с чувством контроля и пове-
денческими изменениями для соблюдения профилактических мер.

Итак, начнем с самого начала. В декабре 2019 года в Ухане, в Китае, была за-
регистрирована группа случаев атипичной пневмонии, которая позднее была 
определена Всемирной организацией здравоохранения как COVID-19, а 11 мар-
та 2020  года ВОЗ заявила, что она стала глобальной пандемией коронавируса 
COVID-19. Пандемия резко изменила жизнь людей и  многие аспекты мировой 
экономики, общественной и  частной почти во  всем мире. Неопределенность 
и  опасения, связанные с  увеличением вируса в  сочетании с  длительной соци-
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альной изоляцией, снижение качества жизни и  расширение экономических 
проблем, привели к  увеличению симптомов тревоги, депрессии, стресса, само-
убийств и психических расстройств, связанных с суицидом.

Ситуацию пандемии можно также определить сложную психотравмирующую 
ситуацию, что обусловлено обстоятельствами распространения инфекции (повы-
шенные риски заражения, болезни и смерти). Так же достаточно быстро возника-
ют финансовые трудности, которые добавляют стресса и неопределенности. Удру-
чает также тотальность применяемых профилактических мер (дистанция, маски, 
изоляция), давление информационного характера, имеющий двой ственный 
и противоречивый характер с высоким уровнем качественной непредсказуемо-
сти [Екимова В. И., Розенова М. И., Литвинова А. В., Котенева А. В.2021]. 

Поговорим о  роли ресурсов личности в  совладании с  экстремальной ситу-
ацией, включая пандемию COVID-19. Жизненная ситуация пандемии КОВИД 
-19 относится к стрессовым, даже к экстремальным ситуациям. Такие ситуации 
нарушают процесс непрерывности жизни субъекта и препятствуют реализации 
внутренних жизненных потребностей (мотивов, стремлений, ценностей и т. Эту 
гипотезу подтверждают отечественные психологи. Они обнаружили закономер-
ность в  том, что высокий уровень устойчивости обеспечивает только положи-
тельные ожидания от  текущей ситуации. Жизнестойкость предотвращает воз-
никновение внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях через постоянную 
устойчивость и  восприятие того, что стресс уменьшается. Вовлеченность, кон-
троль и вызов вместе формируют жизнестойкость как готовность, которая помо-
гает уменьшить и легче переносить стресс, связанный с пандемией. [Цариценце-
ва О. П., Елфимова М. М., 2021].

Жизненная ситуация, вызванная пандемией, является нетрадиционной, по-
этому вполне вероятно, что в таких ситуациях необходимо переосмыслить и раз-
работать новые модели и стратегии выживания, в то время как устойчивость фор-
мируется на основе человеческих ресурсов.

Ресурсы индивида – это все те средства к существованию, которые имеются 
в его распоряжении, которые позволяют удовлетворять основные потребности: 1) 
выживание 2) физический комфорт 3) безопасность 4) участие в жизни общества 
5) уважение со стороны общества 6) самореализация в обществе. 

Ресурсы подразделяются на  социальные и  личностные, а  также внешние 
и внутренние. Внешние ресурсы – это материальные ценности, социальные со-
стояния (роли) и социальные связи. Внутренние ресурсы – это личностный по-
тенциал, черты характера и способности человека. Но важно понимать, что раз-
деление на внешние и внутренние ресурсы достаточно условно, так как они тесно 
взаимосвязаны. [Ларионова В. И., 2017].

Чем более развиты внутренние ресурсы, тем выше способность человека вос-
станавливать при утрате ресурсы внешние, тем больше его сопротивляемость 
негативным воздействиям среды, субъектность, стрессоустойчивость и так далее. 
Хотя внутренние ресурсы не  заменяют внешние, они позволяют  какое-то вре-
мя существовать без внешних ресурсов, восстанавливать их с нуля, наращивать 
в любой ситуации и обеспечивать успешную адаптацию. Но на одних внутренних 
ресурсах человек долго существовать не может, поэтому он должен постоянно за-
ботиться о поддержании и наращивание тех и других ресурсов, и, чем более раз-
виты внутренние ресурсы, тем проще человеку наращивать внешние. 

Внутренние (личностные) ресурсы показывают, насколько хорошо, уверен-
но и целостно человек может чувствовать себя безо всякой поддержки социума 
и  даже при его оппозиции, не  прибегая к  защитным иллюзиям и  отрицанию, 
то есть четко осознавая реальное положение дел, но выдерживая стресс и сохра-
няя себя. Справиться с  экстремальной ситуацией помогут личностные ресурсы 
каждого человека.
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Для понимания проблемы ресурсов, нужно осознание насколько это дина-
мичный процесс, насколько он находится в движении. Нельзя однажды накопить 
ресурсы, они требуют постоянного взаимодействия со средой, постоянного раз-
вития и  обновления Человек постоянно меняется, «живет» – то  есть находится 
в  движении, изменении и  развитии. И  стрессовые ситуации, в  том числе, та-
кие, как пандемия КОВИД-19, могут выступать не только как тормоз развития, 
но и как ресурс развития. [Ларионова В. И., 2017].

В заключении хочется отметить, что пандемия КОВИД-19 относится к слож-
ным, даже экстремальным ситуациям. Такие ситуации нарушают процесс непре-
рывности человеческой жизни и препятствуют реализации внутренних потреб-
ностей самореализации (мотивов, устремлений, целей и  т. д.). Происходящее 
в  мире в  связи с  пандемией коронавируса перестает быть чисто медицинским 
делом. Эпидемия затрагивает не  только экономику, но  и  транспорт, культу-
ру и спорт, а главное- поражает психику самых широких масс граждан. По мере 
того, как по планете распространяется « победный марш «инфекции и истерия 
в мировых СМИ, специалисты все больше начинают опасаться не столько чисто 
медицинских аспектов эпидемии (тем более что это явно не чума в плане смерт-
ности), сколько « побочных эффектов», в частности, паники населения. Масштаб-
ная паника – это действительно страшная угроза для любого общества, она может 
привести к хаосу, анархии и полной потере контроля, своеобразной «изоляции» 
от доселе цивилизованного мира. Карантин и социальная изоляция могут при-
вести к  депрессии, алкоголизму и  тревожным расстройствам, предупреждают 
психологи. Достаточно эффективная мера для сдерживания пандемии корона-
вируса – отсутствие социального контакта, но важно поддерживать социальный 
контакт посредством звонков и переписки, чтобы сохранить психическое здоро-
вье. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ 
ОДИНОЧЕСТВА И СУБЪЕКТИВНОГО 
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Фролова А. А.

факультет дистанционного обучения, ФГБОУ ВО МГППУ

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
одиночества и субъективного благополучия личности при разном уровне жизне-
стойкости. Проанализированы взаимосвязи исследуемых показателей в группах 
с разным уровнем жизнестойкости. Подтверждена гипотеза о том, что есть раз-
личия в  переживании одиночества и  субъективном благополучии при разном 
уровне жизнестойкости.

Ключевые слова: одиночество, субъективное благополучие, жизнестойкость.

Проблема одиночества постоянно беспокоит современное общество. С антич-
ных времен к  переживанию одиночества относились неоднозначно. Усложне-
ние процесса социализации личности, ограничение конструктивных отношений 
с окружающими людьми, формирование качеств, затрудняющих ее интеграцию 
в социуме, – вот далеко не полный перечень отрицательных проявлений одиноче-
ства. Между тем динамизм современной жизни требует от личности проявления 
гибкости, оперативности, умения строить свою жизненную стратегию, адекват-
ную целям общества и  своей самоактуализации. Широкое и  разнообразное ис-
пользование термина «одиночество» в повседневной жизни и в научных работах, 
растущий интерес к проблеме одиночества в разных отраслях психологии соче-
таются в отечественной психологии с ограниченным числом научных теоретико- 
эмпирических исследований одиночества.

Изучение проблемы субъективного благополучия находит свои истоки в фи-
лософии, психологии, социологии и ряде других наук. В процессе развития, пси-
хология стала включать в  поле своих научных интересов вопросы, связанные 
не только с решением проблемных ситуаций, но и обращающих внимание на по-
вышение качества жизни «здорового» субъекта.

Ключевой отличительной чертой нового направления стали исследования, 
посвященные определению качества жизни. В  последнее время все больше ис-
следователей склоняется к трехкомпонентной структуре психологического бла-
гополучия личности, включающей когнитивный, эмоциональный и конативный 
(поведенческий) аспекты.
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Важным и актуальным является изучение особенностей переживания одино-
чества и субъективного благополучия личности в зависимости от пола, а также 
изучению взаимосвязей между разными аспектами одиночества и показателями 
психологического благополучия.

С. Мадди разработал модель жизнестойкости согласно которой жизнестой-
кость рассматривается как важный личностный ресурс, помогающий и способ-
ный в любых жизненных ситуациях придать смысл и значимость человеческой 
жизни. Так  же, Мадди выделил три составляющих конструкта жизнестойкости: 
вовлеченность, контроль и  принятие риска. Понятие жизнестойкости является 
относительно новым в психологии. Изначально данный феномен рассматривал-
ся разными исследователями в  схожих различных терминах, и  был введен как 
термин в отечественную психологию Д. А. Леонтьевым в 2000 г.

Опираясь на теоретический анализ по проблемам одиночества, субъективно-
го благополучия и жизнестойкости мы сформулировали гипотезу о том, что есть 
различия в переживании одиночества и субъективном благополучии при разном 
уровне жизнестойкости. Для проверки данной гипотезы было проведено иссле-
дование различий одиночества и субъективного благополучия у мужчин и жен-
щин с разным уровнем жизнестойкости, а также определение значимости раз-
личий и  связей между аспектами одиночества и  компонентами субъективного 
благополучия в данных группах.

Выборку исследования составили 45 человек. Возраст респондентов находится 
в диапазоне от 18 до 59 лет. Процент респондентов женского пола составил 77,8 %, 
а  респондентов мужского пола 22,2 %. Семейное положение: 28,9 % респонден-
тов замужем или женаты, 31,1 % не замужем или не женаты, 15,6 % респондентов 
в разводе, 24,4 % респондентов встречаются. В гражданском браке респондентов 
нет. Не  имеют детей 57,8 % респондентов, 24,4 % имеют взрослых детей, 17,8 % 
имеют маленьких детей. 

С целью проведения анализа различий в субъективном благополучии и пере-
живании одиночества у мужчин и женщин, были использованы критерии Манна- 
Уитни и Уилкоксона. 

В  Таблице 1 приведены компоненты субъективного благополучия: общее 
переживание одиночества, зависимость от  общения, позитивное одиночество, 
SWLS (благополучие) в зависимости от пола.

Таблица 1
Анализ различий в субъективном благополучии и переживании 

одиночества у мужчин и женщин

Пол , Женский – 1, мужской – 2 N Средний ранг Сумма рангов
Общее пере
живание 
одиночества

женский 35 22,93 802,50

мужской 10 23,25 232,50

Зависимость 
от общения

женский 35 21,63 757,00
мужской 10 27,80 278,00

Позитивное 
одиночество

женский 35 23,67 828,50
мужской 10 20,65 206,50

SWLS
женский 35 24,04 841,50
мужской 10 19,35 193,50

В результате обработки полученных данных не были выявлены статистически- 
значимые различия у респондентов мужского и женского пола по данным пара-
метрам.
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В Таблице 2 «Статистические критерии» представлены эмпирические значе-
ния статистики Критериев Манна- Уитни и Уилкоксона и уровень значимости для 
каждого вышеуказанного параметра.

Таблица 2
Общее пережива
ние одиночества

Зависимость 
от общения

Позитивное 
одиночество SWLS

U Манна Уитни 172,500 127,000 151,500 138,500
W Уилкоксона 802,500 757,000 206,500 193,500
Z -0,068 -1,317 -0,643 -0,999
Асимп. знач. 
(двухсторонняя) 0,945 0,188 0,520 0,318

Точная знч. 
[2*(1сторон. знач.)] ,946b ,198b ,527b ,324b

a. Группирующая переменная: Пол , Женский -1, мужской – 2
b. Не скорректировано на наличие связей

В результате анализа различий в субъективном благополучии и переживании 
одиночества у  мужчин и  женщин можно сделать следующий вывод: различия 
у  респондентов мужского и  женского пола по  данным параметрам не  выявле-
ны. Основная гипотеза о существовании различий в переживании одиночества 
и субъективном благополучии у мужчин и женщин не подтвердилась.

Таблица 3
Анализ взаимосвязей между переживанием одиночества и субъективным 

благополучием (N=45)

возраст
Общее 

переживание 
одиночества

Зависи
мость 

от обще
ния

Позитив
ное оди
ночество

SWLS

Ро
 С

пи
рм

ен
а

возраст
r 1,000 -0,269 -0,239 0,029 0,097
p 0,074 0,113 0,851 0,525

Общее пережива
ние одиночества

r -0,269 1,000 0,234 0,199 -,397**
p 0,074 0,122 0,189 0,007

Зависимость 
от общения

r -0,239 0,234 1,000 -,403** -0,129
p 0,113 0,122 0,006 0,399

Позитивное 
одиночество

r 0,029 0,199 -,403** 1,000 -0,265
p 0,851 0,189 0,006 0,078

SWLS
r 0,097 -,397** -0,129 -0,265 1,000
p 0,525 0,007 0,399 0,078

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

В Таблице 3 представлены результаты ранговой корреляции следующих пара-
метров:

– Возраст;
– Общее переживание одиночества;
– Зависимость от общения;
– Позитивное одиночество;
– SWLS (субъективное благополучие).
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Для того, чтобы определить, есть ли связь между ними, был вычислен коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена. В результате исследования была установ-
лена следующая связь признаков:

Между «общим переживанием одиночества» и  «субъективным благополучием» 
связь слабая (величина по  модулю меньше 0,4), обратная (знак «-» ) на  уровне 
значимости 0,01. Значимый коэффициент корреляции равен -0,397. Это означает, 
что чем выше общее переживание одиночества, тем ниже уровень субъективного 
благополучия.

Между «зависимостью от общения» и «позитивным одиночеством» связь сред-
няя (величина по модулю в пределах от 0,4 до 0,6), обратная (знак «-» ). на уровне 
значимости 0,01. Значимый коэффициент корреляции равен -0,403. Это означает, 
что чем выше зависимость от общения, тем ниже уровень позитивного одиноче-
ства.

Установлена двухсторонняя связь:
Между «общим субъективным благополучием» и  «переживанием одиночества» 

связь слабая (по модулю меньше 0,4), обратная (знак «-» ) на уровне значимости 
0,01. Значимый коэффициент корреляции равен -0,397.

Между «позитивным одиночеством» и «зависимостью от общения» связь сред-
няя (величина по модулю в пределах от 0,4 до 0,6), обратная (знак «-» ). на уровне 
значимости 0,01. Значимый коэффициент корреляции равен -0,403.

Между остальными параметрами связь не обнаружена.
Дополнительная гипотеза о существовании взаимосвязи между отдельными 

составляющими переживания одиночества и показателями субъективного благо-
получия мужчин и женщин подтвердилась.

Выводы
В  результате теоретического и  экспериментального исследования было вы-

явлено, что субъективное благополучие связано с социальным окружением и его 
значимостью. Переживание одиночества и  субъективного благополучия могут 
происходить по-разному. Феномены одиночества и субъективного благополучия 
имеют четко выраженную структуру, демонстрирующую глубину и интенсивность 
обострения обозначенной проблемы. У  индивида наблюдается низкий уровень 
субъективного благополучия, если он оценивает себя как одинокого человека. 
Переживание одиночества можно определить, как особую форму субъективного 
отображения своего положения в системе «Я-другие», состоящее из когнитивно-
го, эмоционального, поведенческого и мотивационно- волевого компонентов. Ги-
потеза о существовании различий в переживании одиночества и субъективном 
благополучии у мужчин и женщин не подтвердилась.
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Аннотация. В данной работе рассматривается актуальная проблема интернет- 
зависимости среди студентов в  контексте восприятия интернет- пространства 
и  использования смартфонов. Анализируется взаимосвязь между симптомами 
интернет- зависимости и  желанием студентов уделить время просмотру ленты 
социальных сетей.

Ключевые слова: интернет- зависимое поведение, социальные сети, смартфо-
ны.

FEATURES OF THE USE OF SMARTPHONES BY STUDENTS PRONE TO 
INTERNET-DEPENDENT BEHAVIOR

Annotation. This paper examines the actual problem of Internet addiction 
among students in the context of the perception of the Internet space and the use of 
smartphones. The relationship between the symptoms of Internet addiction and the 
desire of students to spend time watching social media feeds is analyzed.

Keywords: Internet- dependent behavior, social networks, smartphones.

Актуальность данной проблемы обусловлена в  нашей стране дефицитом 
исследований психологических факторов, способствующих формированию 
интернет- зависимого поведения. Однако среди всех условий и факторов, кото-
рые способствуют возникновению зависимости молодых людей от  интернета, 
рассматриваются психологические особенности юношеского периода: высокая 
сензитивность к  любым внешним влияниям, перестройка ранее сложившихся 
психологических структур, изменения в формировании нравственных представ-
лений и социальных установок. 

В большинстве случаев молодые люди могут выйти в интернет в любое время, 
будь то свободные от учебы часы или на лекции, семинаре, и в любом месте, будь 
то дом, университет или улица. 

С  одной стороны, интернет позволяет молодому человеку быстрее искать 
необходимую информацию, помогает узнавать новое и выполнять учебные зада-
ния, подготавливаться к занятиям, повышает самооценку и самоуважение за счет 
увеличения уровня своих знаний и навыков, а также возможности осваивать но-
вые виды деятельности [1]. С другой стороны, интернет реализует потребность 
молодого поколения в  отвлечении от  реального мира, отвлечении от  проблем, 
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что не позволяет им самостоятельно выработать стратегию для преодоления про-
блемы [4]. Это может в дальнейшем привести к замкнутости, социальной деза-
даптации и к замкнутому кругу: проблему не удается решить – молодой человек 
больше времени проводит в интернете, пытаясь закрыться от проблемной ситуа-
ции – проблемная ситуация усугубляется. При этом для некоторых студентов ин-
тернет – и есть способ не только избегания данной ситуации, но и в  какой-то мере 
ее преодоления (так, молодой человек с нехваткой социальных контактов ищет 
их в сети, однако в процессе теряет оставшиеся контакты реального мира из-за 
потери навыков общения в реальном мире), что неэффективно [3]. 

Целью исследования стало изучение специфики использования смартфонов 
у студентов, склонных к интернет- зависимому поведению.

В нашем исследовании мы использовали шкалу интернет- зависимости С. Чен 
(шкала CIAS) в адаптации В. Л. Малыгина и К. А. Феклисова [2]; опросник Е. А. Ще-
пилиной «Восприятие интернета»; самостоятельно разработанную анкету для 
изучения особенностей пользования смартфонами. Для статистического анализа 
мы использовали методы описательной статистики, t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок, коэффициент ранговой корреляции Спирмена (вся обра-
ботка проводилась в программе SPSS Statistics).

В исследовании участвовали студенты 2-6 курсов российских ВУЗов. Всего 311 
студентов (197 девушек и 114 юношей) в возрасте от 19 до 24 лет. Все студенты 
пользуются компьютером и  другими гаджетами (планшет, телефон и  т. д.), ис-
пользуют интернет в  целях поиска информации, заводят виртуальные знаком-
ства, большинство увлекается компьютерными играми. Студенты обучаются 
по специальностям, связанным с общением (педагогика, лечебное дело, стомато-
логи, педиатрия, психология, дефектология). Все студенты проходили обучение 
в очном формате.

На основании показателей теста С. Чен среди респондентов были выделены 
три группы: в первую группу – группу лиц с интернет- зависимостью – вошли 18 % 
респондентов; группу риска возникновения интернет- зависимости составили 
59 % опрошенных; в группу нормы вошло 23 % выборки (p=0,000).

Математический анализ данных показал, что существуют значимые различия 
между рассматриваемыми нами группами в особенностях восприятия Интернета: 
изменение состояния сознания в результате использования Интернета (р=0,043) 
и  использование Интернета в  качестве «ухода» из  реальности (р=0,033). Здесь 
также отмечаются высокие показатели в группе интернет- зависимых студентов. 
Студентам, принадлежащим к группе риска, в наибольшей степени свой ственно 
использовать Интернет для общения. Необходимо отметить, что мотивация ис-
пользования сети не различается у представителей выделенных нами групп.

Также существуют значимые различия между группами в  степени проявле-
ния последствий зависимости – в частности, в восприятии времени в Интерне-
те (p=0,000). Необходимо отметить, что представителям всех выделенных нами 
групп свой ственно стремление перенести нормы виртуального мира в  реаль-
ный – причем в наибольшей степени интернет- зависимым студентам. Студенты, 
принадлежащие к группе риска формирования интернет- зависимости, воспри-
нимают виртуальный мир в качестве проективной реальности.

Студенты из группы риска возникновения интернет- зависимости более всего 
привержены к  сетевой субкультуре (p=0,037), они чаще всех остальных пользу-
ются специальными терминами и сленгом (p=0,043). Они больше всех остальных 
нуждаются в сенсорной стимуляции и по этой причине используют сеть, при чем 
поведение в интернете у них нецеленаправленное (p=0,000). 

Корреляционный анализ результатов исследования показал, что существу-
ют различия в том, какие симптомы интернет- зависимости проявляют девушки 
и юноши. Так юношам оказалось свой ственно проявление симптома толерант-
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ности (p=0,008 при r=0,395), а  девушкам – наличие трудностей с  организацией 
своего времени (p=0,016 при r=-0,362).

Анализ результатов исследования показал статистически значимые разли-
чия между группами по  бесцельному просмотру ленты социальных сетей. Для 
интернет- зависимых студентов оказалось характерно подолгу, бесцельно и без-
думно листать ленту социальных сетей (p=0,000). Также интернет зависимые 
студенты отмечают, что смартфоны отнимают у  них слишком много времени 
(p=0,028).

Существует взаимосвязь между половозрастными особенностями студен-
тов и  спецификой использования смартфонов. Так девушкам свой ственно ча-
сто отвлекаться на телефон во время занятий (p=0,014 при r=-0,369), в то время 
как юноши могут не отвлекаться вовсе (p=0,02 при r=0,351). Также выяснилось, 
что чем младше студент, тем чаще он будет отвлекаться на гаджеты (p=0,003 при  
r=-0,435).

В  ходе исследования мы проанализировали взаимосвязь уровня интернет- 
зависимости и  особенностей использования смартфонов: чем выше выражен-
ность интернет- зависимости, тем чаще студенты обращаются к ленте социаль-
ных сетей. Так они часто листают ленту в общественном транспорте (p=0,021 при 
r=0,348) и отмечают, что часто просматривают ленту социальных сетей бесцель-
но (p=0,000 при r=0,638). Интернет- зависимым студентам свой ственно тратить 
на  смартфоны много времени (p=0,012 при r=0,375), причем на  просмотр лен-
ты отводится большая часть того времени, которое они проводят с телефоном 
(p=0,002 при r=0,449).

Анализ корреляций показал, что бесцельно просматривают ленту социаль-
ных сетей лица, для которых характерны нецеленаправленность поведения 
в Интернете (p=0,000 при r=0,506), изменение состояния сознания (p=0,017 при 
r=0,359) и искажение восприятия времени в результате использования Интерне-
та (p=0,000 при r=0,547). Первокурсники, уделяющие много времени переписке 
в мессенджерах, часто стремятся перенести нормы виртуального мира в реаль-
ный (p=0,029 при r=0,329) и склонны одушевлять Интернет (p=0,035 при r=0,320). 
Часто смотрят видео студенты, воспринимающие интернет- пространство как 
«уход» от  реальности (p=0,045 при r=0,304). Больше всего внимания просмотру 
видео в  социальных сетях уделяют студенты, воспринимающие Интернет как 
«уход» от  реальности (p=0,045 при r=0,304) и  испытывающие изменение состо-
яния сознания в результате погружения в виртуальную реальность (p=0,001 при 
r=0,482). Также изменение состояния сознания взаимосвязано с частым исполь-
зованием смартфона для снятия напряжения и «разгрузки» (p=0,022 при r=0,344) 
и редким – для общения (p=0,027 при r=-0,334). Первокурсники, демонстрирую-
щие нецеленаправленное поведение в Интернете, отмечают, что проводят в сети 
слишком много времени (p=0,005 при r=0,415).

Таким образом, существуют различия в  использовании смартфонов между 
интернет- зависимыми студентами, представителями группы риска и первокурс-
никами без интернет- зависимости. Зависимые студенты уделяют значительное 
время бесцельному просмотру ленты социальных сетей, например, листая ее 
в общественном транспорте. Респонденты, часто просматривающие ленту, испы-
тывают изменение состояния сознания в результате погружения в виртуальную 
реальность, их поведение в Интернете является нецеленаправленным, а воспри-
ятие времени искажается. Зависимые первокурсники, просматривающие ленту, 
подвержены симптомам отмены и  толерантности, а  также внутриличностным 
проблемам и проблемам со здоровьем.

Просмотр видео- контента взаимосвязан с  желанием «сбежать» в  Интернет 
от реальной жизни и изменением состояния сознания в сети. Часто ведут пере-
писки пользователи, склонные одушевлять Интернет и стремящиеся перенести 
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нормы виртуального мира в реальный. Изменение состояния сознания в резуль-
тате использования Интернета связано с частым использованием смартфона для 
снятия напряжения и редким – для общения. 

Девушки отвлекаются на телефоны во время занятий чаще, чем юноши. Чем 
младше студент, тем чаще он отвлекается на  смартфон во  время пары. Кроме 
того, все опрошенные нами интернет- зависимые студенты отмечают, что гадже-
ты отнимают у них слишком много времени.

Литература
1. Гуманистические аспекты взаимодействия субъектов образовательного 

процесса современного вуза / И. Ю. Елькина, С. В. Есина, Г. Е. Запорожцева [и др.]. 
Москва: Московский университет им. С. Ю. Витте, 2021. 125 с. 

2. Малыгин В.Л., Феклисов  К. А., Искандирова  А. Б., Антоненко  А. А. Мето-
дологические подходы к  раннему выявлению Интернет- зависимого поведе-
ния. // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. №6. URL: 
http:// medpsy.ru

3. Фролова С. В. Особенности дистанционного общения преподавателей 
со склонными к интернет- зависимости студентами в условиях цифровизации об-
разования / С. В. Фролова, С. В. Есина // Цифровизация высшего образования в Рос-
сии: перспективы и проблемы: материалы Всероссийской научно- практической 
конференции, Москва, 17  февраля 2022  года. Москва: Московский университет 
им. С. Ю. Витте, 2022. С. 433-439.

4. Фролова С. В. Особенности совладающего поведения интернет- зависимых 
подростков // Психология состояний человека: актуальные теоретические и при-
кладные проблемы: материалы Третьей Международной научной конференции, 
Казань, 08–10 ноября 2018 года. Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 2018. С. 527-530.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ
Попова И. С.

popovais@fdomgppu.ru
Московский государственный психолого- педагогический университет

Аннотация. В статье рассматриваются психологические, социальные, комму-
никационные и технологические аспекты проблемы дезинформации в интерне-
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В  результате интенсивной цифровизации всех областей жизни интернет 
стал для многих основным источником информации (медицинской, психоло-
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гической, педагогической, юридической, политической, экономической). Одна-
ко, существенная часть доступной онлайн информации является избыточной, 
несистематизированной, неоднозначной, противоречивой, неточной и зачастую 
недостоверной, что приводит к цифровому загрязнению среды интернет и ин-
формационной перегрузке у пользователей, в результате чего пользователи ис-
пытывают информационный стресс.

Часто информация предлагается пользователю не  полностью объективно, 
а  вырванной из  контекста, с  эмоциональной окраской и  предзаданной субъек-
тивной интерпретацией. Такая информация не повышает уровень информиро-
ванности пользователя, а, напротив, сбивает его с толку, вводит в заблуждение, 
дезинформирует. В  англоязычной литературе различают понятия дезинформа-
ция – целенаправленно распространяемая ложная, неточная информация, вводя-
щая в заблуждение и мисинформация – ложная информация, распространяемая 
без намерения ввести в заблуждение. Ключевая разница заключается в наличии 
намерения обмана. Часто мисинформация представляет собой ретранслирован-
ную дезинформацию. На  русский язык оба понятия, как правило, переводятся 
как «дезинформация», т. е. рассматриваются как синонимы, что может приводить 
к путанице в понятиях. 

Объем и скорость распространения недостоверной информации стали настоящей 
проблемой, масштабы которой достигли такого размера, что слово «мисинформа-
ция» было признано словом года в 2018 г. по версии Dictionary.com. Также отмечает-
ся (на примере Twitter*), что фальшивая информация распространяется в интернете 
примерно в 6 раз быстрее, а также значительно шире, чем правдивая [2].

Особенно значительной проблема дезинформации становится, когда затраги-
ваются такие важные темы, как здоровье. В частности, когда речь идет о людях, 
которым свой ствена киберхондрия (cyberchondria) – поведенческий синдром, 
связанный с  повышенной тревожностью о  своем здоровье и  проявляющийся 
в активном поиске информации медицинского характера, использовании меди-
цинских трекеров, самостоятельной постановке диагноза, склонности к самоле-
чению. Поиск медицинской информации в интернете все чаще предваряет по-
сещение врача, а порой и заменяет его. При этом дезинформация медицинского 
характера, а также достоверная информация при отсутствии профессиональной 
интерпретации могут вводить в заблуждение, приводить к неправильному трак-
тованию неспецифических симптомов, а также к игнорированию специфических, 
постановке неверного диагноза, негативной эмоциональной реакции и нанесе-
нию вреда здоровью. Пациенты, склонные к киберхондрии, проявляют беспокой-
ство, нервозность, страхи, сомнения, повышенную потребность в разъяснениях, 
что становится дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения. Проти-
воречивость медицинской информации в интернете и частое несоответствие ее 
полученной от врача, создает впечатление отсутствия консенсуса, вызывает со-
мнения в компетенции врачей, что приводит к подрыву авторитета официаль-
ной медицины. Проблема стала настолько серьезной, что, например, в Германии 
организована дополнительная психотерапевтическая подготовка для врачей, на-
целенная на выявление и консультирование пациентов с киберхондрией [5].

Особенно серьезной и опасной проблема киберхондрии стала в период панде-
мии covid-19, когда значительно увеличилась активность по поиску информации 
о  симптомах, протекании и  последствиях заболевания, а также резко возросло 
количество соответствующей информации разной степени достоверности. Пан-
демию сопровождает инфодемия (infodemia) – переизбыток вирусно распро-
страняемой нефильтрованной информации, затрудняющей поиск достоверной 
информации и  принятие важных решений. Сомнительные теории заговоров 
о происхождении вируса, псевдонаучные советы относительно лечения и вакци-
нации вызывают эмоциональный резонанс, усиливают панику, приводят к поля-



271

ризации взглядов (attitude polarization), усилению разногласий, повышению кон-
фликтности и агрессии, что дезориентирует общество, а также создает серьезный 
риск для общественного здравоохранения. Во время пандемии covid-19 проблема 
стала настолько серьезной, что в 2020 году ВОЗ провела первую конференцию, 
посвященную поискам способов управления инфодемией [1].

На помощь приходит инфодемиология – научная область на стыке информати-
ки и здравоохранения, изучающая модели распространения в интернете дезин-
формации, связанной со здоровьем, в целях противодействия инфодемии. Инфо-
демиологический подход применялся к  различным аспектам здравоохранения 
(вакцинация, применение антибиотиков и алкоголя, противодействие курению), 
а также в области экономики, политики и градостроения. 

Термины «киберхондрия», «инфодемия» и «инфодемиология» появились в на-
чале 2000-х годов и встречаются в научной литературе все чаще, достигая пика 
во время пандемии covid-19.

Вместе с  дезинформацией передаются также негативные эмоциональные 
состояния, усиливающие напряженность обстановки (тревога, депрессия), что 
приводит к таким когнитивным искажениям, как эмоциональное обоснование, 
обесценивание позитивного и  катастрофизация, как на  индивидуальном, так 
и групповом уровнях. Также могут передаваться и поведенческие паттерны (не-
обычная модель спроса на средства индивидуальной защиты и некоторые товары 
первой необходимости в начале пандемии). 

Кроме того, возможна и передача симптомов. С марта 2020 года в США, Ка-
наде, Австралии, Британии, а затем и в других странах наблюдается резкий при-
рост пациентов, страдающих тиками и предполагающих у себя синдром Туретта 
(расстройство центральной нервной системы, которое характеризуется мотор-
ными или звуковыми тиками). Сходство проявлений симптомов заставляет за-
подозрить существование общих индуцирующих факторов. Действительно, было 
выявлено, что большинство пострадавших незадолго до возникновения симпто-
мов смотрели в TikTok* и на YouTube набирающие миллионы просмотров видео, 
в  которых люди демонстрируют моторные тики и  нецензурные ругательства, 
выдавая их за  проявления синдрома Туретта. Однако, некоторые особенности 
данных случаев (преимущественно женский пол, средний возраст появления 
симптомов –14 лет, внезапное проявление симптомов, сложные тики при почти 
полном отсутствии простых, копролалия – импульсивное влечение к циничной 
и нецензурной брани безо всякого повода) отличают клиническую картину от ха-
рактерной для синдрома Туретта [3]. Таким образом, происходит распростране-
ние не только неверного представления о синдроме Туретта, но и массового со-
циогенного заболевания, масштабы которого таковы, что в актуальной научной 
литературе речь идет уже о «пандемии внутри пандемии». Также подчеркивается 
существенная роль нестабильного эмоционального фона и стрессовых факторов, 
в том числе связанных с  пандемией covid-19 (социальная изоляция, дистанци-
онное обучение). Подобные вспышки функциональных заболеваний случались 
и раньше, однако теперь ареал распространения, ограниченный ранее группами 
людей, проживавших в одном месте, не имеет географических и даже языковых 
границ.

Проблема дезинформации, оказывающая существенное влияние на  разные 
сферы жизни (здоровье, социум, политика, экономика), является многоаспект-
ной и  решается в  междисциплинарном сотрудничестве (законодательство, IT-
технологии, психология) на разных уровнях (создание, распространение, воспри-
ятие, проверка).

Проблема массового создания и распространения дезинформации в автома-
тическом режиме (фейковые сайты, социальные боты – social bots, искусственная 
накрутка рейтингов) решается на технологическом уровне цифровыми методами, 
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а именно, с помощью алгоритмов, вычисляющих социальные боты, и технологии 
диплернинг (deep learning), выявляющей дезинформацию. Силами цифровых 
гигантов (Google, YouTube, Facebook*, Instagram*, Twitter*) происходит автомати-
зированное выявление, маркирование, редактирование и  удаление фальшивой 
информации, а также выявление и блокировка социальных ботов и фальшивых 
аккаунтов. Также применяется усложнение процедуры ретрансляции сообщений 
(Twitter*) и ограничение количества абонентов при ретрансляции (WhatsApp*).

Однако, основным распространителем дезинформации являются пользова-
тели [2]. Причиной тому может быть ошибочная убежденность пользователей 
в  правдивости ретранслируемой информации, низкий уровень культуры про-
верки достоверности информации, а также отсутствие потребности в достовер-
ности в угоду новизне и сенсационности. Одна из особенностей межличностного 
общения в интернете заключается в обмене не генерируемыми самостоятельно 
и спонтанно сообщениями, а уже существующими, представленными в разных 
форматах (текст, изображения, видео, ссылки), многие из которых вызывают ил-
люзорность корреляции (illusory correlation). Внушительный объем ретрансляции 
происходит даже без ознакомления с контентом (blind sharing). Также нужно от-
метить, что преимущественной формой общения в интернете является полилог, 
который проявляется в массовой передаче сообщений сразу многим адресатам. 
Эти факторы являются катализаторами распространения мисинформации.

Восприятие информации в  интернете осложняется некоторыми феномена-
ми интернета как информационно- коммуникационной среды. Пузыри филь-
тров (filter bubble) создают туннель реальности, не  допуская альтернативную 
информацию. Убежденность в  достоверности полученной информации воз-
растает за  счет феномена группового социального подкрепления (communal 
reinforcement) и симметрии заблуждений (symmetry of delusions) в закрытых со-
обществах (echo chamber). Проблема восприятия информации решается на пси-
хологическом уровне с использованием цифровых технологий за счет профилак-
тических мероприятий по снижению уязвимости к воздействию дезинформации. 
Для этого предельно важным становится информационная грамотность – умение 
распознавать дезинформацию и  понимать методы ее распространения, прове-
рять источники и не становиться вольным и невольным распространителем. Эта 
превентивная мера основана на  социально- психологической теории «привив-
ки», идея которой заключается в том, что понимание возможности воздействия 
дезинформации и контролируемое столкновение с безвредными примерами ее 
воздействия приведет к невосприимчивости к ней в дальнейшем. С инициативой 
борьбы с  социологическим вредом, наносимым дезинформацией в  Интернете 
выступила компания DROG (https://drog.group/), которая занимается проблемой 
неподверженности пользователей интернета воздействию дезинфомации в рам-
ках психологических и социальных манипуляций. Исследования проводятся в со-
трудничестве с  учеными, результаты публикуются в  рецензируемых журналах. 
С целью обучения пользователей навыкам распознавания дезинформации осно-
ванная компанией DROG компания BAD NEWS (https://www.badnews.eu/) созда-
ла три короткие игры, позволяющие рассмотреть проблему с позиции создате-
ля и распространителя дезинформации. Эти игры относятся к группе серьезных 
игр, т. е. таких игр, целью которых является не развлечение, а передача знаний 
и обучение определенным навыкам. Одна из важных дидактических характери-
стик серьезных игр заключается в  самостоятельном выявлении предзаданных, 
но изначально скрытых внутренних закономерностей. Полученное таким обра-
зом имплицитное знание и является прививкой, вырабатывающей когнитивную 
устойчивость, своего рода «шестое чувство», позволяющее в  дальнейшем рас-
познавать дезинформацию. «Bad News» (www.getbadnews.de) тематизирует бес-
принципность и  отсутствие этичности в  методах создания и  распространения 



273

фейк ньюс, содержащих поляризующий контент медицинского и политического 
характера, а также возможные последствия в реальном мире. «Harmony Square» 
(https://harmonysquare.game/ru) знакомит с  тактикой и  методами фейк ньюс 
в манипуляции (поляризации мнений, вызывание разногласий и конфликтов, на-
рушение общественного порядка, создание общественного напряжения) в поли-
тических целях. «GoViral» (https://www.goviralgame.com/ru) помогает защититься 
от дезинформации о covid-19. Все эти игры были протестированы в рамках теку-
щих научных исследований, рекомендуются пользователям с 15 лет, могут быть 
применены для медиаобразования, бесплатны и доступны на русском языке (Bad 
News через гугл-переводчик).

Проблема проверки дезинформации решается с  помощью организаций 
по проверке фактов (factcheck.org, snopes.com, truthorfiction.com). Проблема ис-
правления дезинформации решается силами пользователей, роль которых ме-
нялась от потребителя контента к ретранслятору и создателю. Теперь пользова-
тели становятся также корректорами и редакторами [4]. Однако, эффективность 
коррекции уже имеющейся дезинформации снижается за  счет таких феноме-
нов, как первичность информации (primacy effect), стойкость убеждения (belief 
perseverance), предвзятость подтверждения (confirmation bias). Проблема поиска 
достоверной информации решается за  счет создания, продвижения и  органи-
зации высококачественной информации в  специализированные тематические 
порталы (http://бытьродителем.рф, https://стопкоронавирус.рф), а  также пере-
направления пользователей на  надежные источники (реализовано в  Facebook*, 
Instagram*, TikTok*, Prinerest*). Проблема дезинформации является также идео-
логической и поведенческой. C тех пор, как каждый пользователь получил воз-
можность бесконтрольно создавать и транслировать контент, обрести довольно 
многочисленную аудиторию, стать лидером мнений и  влиять таким образом 
на общественное мнение, все острее стоит вопрос личной и социальной ответ-
ственности, этики и морали. Поэтому не менее важным вкладом в решение про-
блемы является привлечение внимания психологов, медиков, социологов, педа-
гогов, родителей и остальных пользователей к сложившейся ситуации. 

* – запрещено в РФ
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тельности подростков с  ограниченными возможностями здоровья в  интернет- 
пространстве. На  основе результатов сравнительного эмпирического исследо-
вания выявлена большая склонность формирования зависимости от  интернета 
подростков с  сенсорными и  интеллектуальными нарушениями по  сравнению 
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INTERNET IN THE LIFE OF ADOLESCENTS WITH DISABILITIES: 
PROBLEMS AND OPPORTUNITIES

Abstract: The article presents the results of studying the peculiarities of the 
activities of adolescents with disabilities in the Internet space. Based on the results of 
a comparative empirical study, a greater tendency to form dependence on the Internet 
among adolescents with sensory and intellectual disabilities in comparison with 
normally developing peers was revealed. 

Keywords: Internet, Internet addiction, gaming computer addiction, adolescents 
with disabilities, mental deprivation, social adaptation.

В современном обществе интернет- среда является значимым информацион-
ным и коммуникативным пространством для людей разного возраста и социаль-
ного статуса. Интенсивно развивающиеся адаптивные компьютерные техноло-
гии позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) активно 
использовать современные интернет- технологии. Как показывают имеющиеся 
исследования, адаптивные информационные технологии расширяют возмож-
ности лиц с физическими и психическими нарушениями для получения образо-
вания, трудоустройства, организации досуговой деятельности, раскрытия твор-
ческих способностей, самореализации и  пр., что способствует преодолению их 
обособленности в обществе, оптимизации социальной адаптации и интеграции 



275

[1; 4; 6; 10; 14; 15 и др.]. В то же время чрезмерное использование современных 
компьютерных технологий, вовлеченность в онлайн- общение может оказывать 
деструктивное влияние на  психофизическое состояние человека. Зарубежные 
и  отечественные исследователи уделяют особое внимание изучению влияния 
интернета на психическое и личностное развитие детей подросткового возрас-
та, которые являются наиболее активными пользователями сетевых технологий. 
Интернет рассматривается как новый фактор социализации подрастающего по-
коления, которое, начиная с самого раннего возраста, оказывается вовлеченным 
в  разные виды деятельности в  сетевом пространстве [2; 5; 9; 11; 12]. Подрост-
ки с ОВЗ, как и их нормально развивающиеся сверстники, активно используют 
интернет- технологии. Социальные сети также являются одним из наиболее рас-
пространенных видов онлайн- активности, направленной на поиск друзей, обмен 
разнообразной информацией (изображениями, текстовыми сообщениями, виде-
ороликами, написание постов, и др.) [10; 15]. Вместе с тем подростки наиболее 
уязвимы для разного рода негативных воздействий из-за их личностной незре-
лости, перестройки ранее сложившихся психологических структур личности, свя-
занных с биологическими изменениями пубертатного периода [3; 11; 13]. Пере-
ход на  цифровые технологии, виртуализация общения может способствовать 
развитию девиантного поведения среди подрастающего поколения, создавать 
повышенный риск формирования дезадаптивных паттернов поведения за пре-
делами интернет- среды [7; 8].

В  настоящее время имеются многочисленные исследования, посвященные 
изучению влияния интернет- технологий на психическое и личностное развитие 
подросткового возраста. В то же время отмечается дефицит исследований пози-
тивных и негативных аспектов использования цифровых технологий подростка-
ми с разными вариантами психического дизонтогенеза, что обусловливает акту-
альность настоящего исследования.

Цель эмпирического исследования заключалась в  сравнительном изучении 
содержания деятельности и риска формирования дезадаптивных паттернов по-
ведения подростков с ОВЗ и с нормативным развитием в интернет- пространстве. 
Исследование проводилось в  образовательных учреждениях Санкт- Петербурга, 
Новосибирска и Новосибирской области (г. Искитим), г. Макарьева Костромской 
области. 

Выборку исследования составили 200 школьников подросткового возраста 
(100 подростков с  нормативным развитием и  100 подростков с  ОВЗ, из  них 40 
подростков с  сенсорными нарушениями (нарушениями слуха, зрения, опорно- 
двигательного аппарата – ДЦП) и 60 подростков с задержкой психического раз-
вития (ЗПР). Средний возраст испытуемых – 15 лет. Подавляющее большинство 
подростков для выхода в  интернет используют смартфоны (80 %), компьютер 
и планшет (20 %).

В  исследовании использовался комплекс психодиагностических методик 
(«Шкала интернет- зависимости» С. Чена в  адаптации К. А. Феклисова, тест-
опросник степени увлеченности младших подростков компьютерными играми 
А. В. Гришиной, тест Т. А. Такера, направленный наустановление зависимости 
от  компьютерных игр). Для получения дополнительной информации об  осо-
бенностях сетевой активности подростков проводился опрос подростков и  их 
родителей. Для обработки результатов исследованиям использовались методы 
математической статистики: описательная статистика; сравнительный анализ 
(критерий Манна- Уитни).

Результаты анкетного опроса, позволили уточнить цели и  содержание дея-
тельности подростков в интернет- пространстве. Большое количество подростков 
используют интернет для поиска информации, необходимой для учебы (63 % – 
подростки с нормативным развитием и 42 % – подростки с ОВЗ). Большое количе-
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ство подростков отметили, что интернет помогает развивать их интересы, хобби 
(48 % – подростки с нормативным развитием, 35 % – подростки с ОВЗ). В свобод-
ное время подростки используют интернет- технологии для прослушивания ау-
диозаписей (43,5 %), просмотра видеороликов (48,5 %), фильмов (15,5 %), а также 
для онлайн-игр (30 %).

По данным опроса в основном подростки с ОВЗ и нормативным развитием 
проводят в  интернет- пространстве от  3-х до  5-ти часов в  день. В  то  же время 
некоторые подростки используют компьютерные технологии по 8-12 часов в сут-
ки (16 % подростков с ОВЗ и только 5 % подростков с нормативным развитием). 
При этом подростки с  ОВЗ статистически значимо больше времени проводят 
в интернет- пространстве (U=3709,5; p=0,0016). На вопрос анкеты «Часто ли ты за-
бываешь о времени, когда увлечен(а) интернетом?» большинство испытуемых – 
66 % – отметили, что иногда настолько увлечены деятельностью в интернете, что 
не замечают, сколько времени прошло, 25 % опрошенных – вообще не замечают, 
что «происходит вокруг». Длительность и невозможность контролировать время 
использования интернета может негативно сказываться на их физическом состо-
янии. Половина всех опрошенных подростков (50,2 %) отметили, что испытывают 
усталость, беспокойный сон (15,5 %), боль в кистях рук – 9 %, проблемы с приемом 
пищи – 7 %.

Одним из  основных видов онлайн- активности для подростков обеих групп 
является общение в  сетевом пространстве и  компьютерные игры. Как показал 
опрос, некоторые подростки склонны даже откладывать встречи с друзьями и вы-
полнение домашних обязанностей из-за компьютерных игр и общения в интер-
нете, причем среди подростков с ОВЗ данная тенденция выражена в большей сте-
пени на статистически значимом уровне, чем среди подростков с нормативным 
развитием (U=4017,50, p=0,0164). Чрезмерное общение в  сетевом пространстве 
и использование онлайн-игр могут являться причиной проблем с учебой, на что 
указали 55 % подростков с нормативным развитием и 36 % подростков с ОВЗ. Это 
подтверждает и  опрос родителей: 67 % опрошенных родителей отметили про-
блемы с учебой у своих детей из-за невозможности контролировать свое время 
общения в сетевом пространстве и использования компьютерных игр. 

Наличие рисков, связанных с использованием интернета подростками с ОВЗ, 
показывают также результаты использования стандартизированных методик. 
Так, применение «Шкалы интернет- зависимости» С. Чена показало, что средние 
значения Общего CIAS балла в обеих группа подростков не достигают показате-
лей выраженной интернет- зависимости и  соответствуют наличию склонности 
к  возникновению данной формы аддиктивного поведения. В то  же время под-
ростки с  ОВЗ в  большей степени испытывают дискомфорт при необходимости 
прервать использование интернета на  определенный период времени, а также 
отличаются большими трудностями контролировать время пребывания в  Сети. 
Об этом свидетельствуют статистически значимые различия степени выражен-
ности у них ключевых симптомов зависимости от интернета: симптом отмены 
(U-критерий = 3800,0, p=0,003) и проблемы с управлением временем (U-критерий 
= 3949,0, p=0,01) по сравнению с нормально развивающимися сверстниками.

Психологические проблемы подростков с ОВЗ, связанные с трудностями са-
моконтроля времени использования интернета, могут быть обусловлены их 
чрезмерной увлеченностью компьютерными играми. Об  этом свидетельствуют 
результаты, полученные посредством использования опросника А. В. Гришиной. 
Компьютерные игры (КИ) для всех опрошенных подростков являются существен-
ной частью их жизни. В то же время подростки с ОВЗ показывают на статисти-
чески значимом уровне большую степень увлеченности КИ по сравнению с нор-
мально развивающимися сверстниками (U-критерий = 4084,5, p=0,01). КИ для 
подростков с ОВЗ имеют большую эмоциональную привлекательность. Испыты-
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вая эмоциональный подъем во время игры, подростки с ОВЗ компенсируют име-
ющуюся у  них неудовлетворенность из-за проблем в  общении, в  родительской 
заботе и т. д. (U-критерий = 3894,0, p=0,002 – «шкала эмоционального отношения 
к компьютерным играм»). Подростки с ОВЗ показывают также на статистически 
значимом уровне более низкий уровень самоконтроля в процессе игры, трудно-
сти планирования ее окончания и большую степень раздражительности при вы-
нужденном отвлечении от игры (U-критерий = 4134,0, p=0,01 – «шкала самокон-
троля в КИ»). Данные особенности поведения подростков с ОВЗ могут создавать 
больший риск предпочтения виртуального общения реальномупо сравнению 
с нормально развивающимися подростками (U-критерий = 4228,0, p=0,03 – «шка-
ла предпочтения виртуального общения в КИ реальному общению»). 

Более выраженная степень увлеченности подростками с  ОВЗ компьютер-
ными играми подтверждается результатами изучения склонности подростков 
к  игровой зависимости посредством теста Т. А. Такера. Так, если у  нормально 
развивающихся подростков средние значения показателя предрасположенности 
к компьютерным играм находятся на нижней границе нормативных значений, 
то у подростков с ОВЗ данный показатель существенно выше, хотя и не выходит 
за верхние границы нормы (3,2 и 5,3 балла соответственно, N=3-7 баллов). Дан-
ные различия статистически значимы (U-критерий = 3349,0, p=0,0001).

Статистически значимые различия увлеченности компьютерными играми 
отмечаются у подростков с разными вариантами нарушений развития: подрост-
ки с  ЗПР более склонны к  чрезмерной увлеченности компьютерными играми 
по сравнению с подростками с сенсорными нарушениями (U-критерий = 320,0, 
p=0,001). 

Результаты проведенного исследования показывают, что риск формирова-
ния интернет- зависимости и зависимости от компьютерных игр на уровне тен-
денции выше у подростков с ОВЗ по сравнению с их сверстниками с норматив-
ным развитием. С  одной стороны, возможность использования компьютерных 
технологий, выхода в  виртуальное пространство становятся важным фактором 
компенсации негативных последствий наличия сенсорных и интеллектуальных 
нарушений, «обходными путями» (Л. С. Выготский) преодоления барьеров в соци-
альной адаптации, расширяет возможности самореализации. С другой стороны, 
сниженный адаптационный потенциал подростков, связанный с наличием у них 
специфических особенностей развития – ограничение возможностей в приеме, 
переработке, интерпретации информации, трудности коммуникации из-за на-
рушений зрения, слуха, двигательной сферы, когнитивных нарушений, создает 
повышенный риск формирования разных форм зависимости от интернета. Даль-
нейшее совершенствование компьютерных технологий, возрастающая вовле-
ченность подростков в  интернет- коммуникацию обусловливает необходимость 
более глубокого и детального изучения влияния интернет- среды на физическое 
и психологическое здоровье подростков с разными вариантами дизонтогенеза, 
выявление личностных детерминант формирования разных форм зависимости 
от интернет, что повысит эффективность работы, направленной на их профилак-
тику и психокоррекцию.

Литература
1. Александрова М., Живайкина А. А. Роль Интернета в социализации людей 

с ограниченными возможностями здоровья // Бюллетень медицинских Интернет- 
конференций. 2017. 7 (1).URL: https://medconfer.com/node/11264

2. Антоненко А. А. Психопатологические явления, сопровождающие интернет- 
зависимое поведение подростков, и  их профилактика // Клиническая и  меди-
цинская психология: исследование, обучение, практика: электрон. 2015. N 1 (7). 
[Электронный ресурс]. URL: http://medpsy.com/climp/2015_1_7/article10.php



278

3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте : моногра-
фия, цикл статей. Санкт- Петербург: Питер, 2009. 400 с.

4. Бухтиярова И. Н. Информационные технологии как фактор развития совре-
менного инклюзивного общества // Гуманитарные, социально- экономические 
и общественные науки. 2015. №6-1. 

5. Емелин В.А., Рассказова  Е. И., Тхостов  А. Ш. Психологические последствия 
развития информационных технологий // Национальный психологический жур-
нал. 2014. № 5. С. 67–69;

6. Королева Н.Н., Волкова  И. П., Богдановская  И. М. Социально- 
психологическая поддержка инвалидов по  зрению в  высокотехнологичной ин-
формационной среде// Письма в  Эмиссия.Оффлайн (TheEmissia.OfflineLetters): 
электронный научный журнал. -Август, 2014 ART 2047. CПб., 2014. 

7. Мазурчук Е.О., Мазурчук Н. И. Девиантное поведение молодежи в виртуаль-
ном пространстве: кибербуллинг // Педагогическое образование в России. 2020. 
№ 6. С. 224-229

8. Марарица Л.В., Антонова Н. А., Ерицян К. Ю. Общение в интернете: потен-
циальная угроза или ресурс для личности [Электронный ресурс] // Петербургский 
психологический журнал. 2013. № 5. С. 1–5.

9. Рубцова О. В. Цифровые технологии как новое средство опосредования 
(Часть вторая) // Культурно- историческая психология. 2019. Т. 15. № 4. С. 100-108.

10. Сайфутдиярова Е. Ф., Фатихова Л. Ф. Анализ зарубежных исследова-
ний по  проблеме использования компьютерных технологий в  коррекционно- 
образовательной работе с учащимися с ОВЗ // Вестник Марийского государствен-
ного университета. 2017. №3 (27).

11. Солдатова Г.В., Олькина О. И. Минусы открытости. Российские школьники: 
личная информация и безопасность в сети // Дети в информационном обществе. 
2015. № 20. С. 26–47.

12. Солдатова Г.В., Шляпников  В. Н., Журина  М. А. Эволюция онлайн- рисков: 
итоги пятилетней работы линии помощи «Дети онлайн» // Консультативная пси-
хология и психотерапия. 2015. Т. 23. № 3. С. 50-66.

13. Хомерики Н. С. Интернет- зависимое поведение у  подростков: особенно-
сти личностных свой ств и формирование интернет- зависимости//Вестник пси-
хотерапии / СПБ. 2013. 46 (51), 100-109

14. Chakraborty, J., Chakraborty, S., Dehlinger, J., Hritz, J.: Designing video games 
for the blind: results of an empirical study. Springer- VerlagBerlinHeidelberg, 16(2017). 

15. Haage A., Bosse  I. K.: Media Use of Persons with Disabilities. In: Antona M., 
Stephanidis C. (eds) Universal Access in Human–Computer Interaction. Human and 
Technological Environments. UAHCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 
10279. Springer, Cham(2017) https://doi.org/10.1007/978-3-319-58700-4_34



279

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
Попова И. С.

popovais@fdomgppu.ru
Научный руководитель Барцалкина В. В., канд. психол. наук, профессор
Московский государственный психолого- педагогический университет

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
когнитивных особенностей интернет- пользователей.

Ключевые слова: интернет, принятие решений, рефлексия, когнитивные ошиб-
ки, конформность/внушаемость

СOGNITIVE FEATURES OF INTERNET USERS IN THE PROCESS  
OF INTERPRETING INFORMATION

Annotation. The article presents the results of an empirical study of the cognitive 
characteristics of Internet users.

Keywords: internet, decision- making, reflection, cognitive distortions, conformity/
suggestibility.

По  мере цифровизации все большего количества сфер жизни (образование, 
профессиональная деятельность, административная сфера, личностное общение, 
психологическое консультирование и  т. д.) интернет- пространство становится 
основным источником информации, на  основе которой формируется картина 
мира, происходящих событий и  роли в  них субъекта. В то  же время, информа-
ция, представленная в интернете, зачастую является вторичной, недостоверной, 
противоречивой, эмоционально окрашенной и дополненной субъективной ин-
терпретацией. Возрастает информационное воздействие интернет- пространства 
на сознание пользователей, принимаемые ими решения и, таким образом, на по-
ведение пользователей на личностном и социальном уровнях. Все чаще речь идет 
об информационных вой нах и манипуляции сознанием. Этим обусловливается 
актуальность данного исследования. 

Поведение представляет собой последовательность действий и  поступков, со-
вершенных на  основании принятого решения в  определенной ситуации. Таким 
образом, процесс принятия решений является ключевым звеном между получае-
мой информацией и  результирующим поведением, как переход от  обдумывания 
возможных вариантов действия к реализации одного, признанного оптимальным. 
На  процесс принятия решения влияют устойчивые личностные характеристики 
субъекта (особенности протекания когнитивных и волевых процессов, опыт, цен-
ности, убеждения, интересы, предпочтения, уровень притязаний). Поэтому большое 
значение в данном контексте имеет индивидуальный стиль принятия решений.

Важным этапом в процессе принятия решения является рефлексия, как меха-
низм восприятия ситуации, готовность принимать решения и нести ответствен-
ность за их реализацию. Рефлексия играет большую роль в адаптации личности 
к окружающей среде – природной, социальной и, что особенно актуально в наше 
время, информационной.

Процесс рационального анализа и субъективной интерпретации имеющейся 
у субъекта информации подвергается влиянию когнитивных ошибок – внутрен-
них убеждений, незаметно для субъекта искажающих процесс его мышления.
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Программа исследования 
Нами было проведено эмпирическое исследование по выявлению личностных 

особенностей интерпретации информации интернет- пользователями.
Целью исследования было выявление взаимосвязей между индивидуальны-

ми стилями принятия решений, типом рефлексии и  когнитивными ошибками 
в процессе интернет- коммуникации. Исследование проводилось с декабря 2021 г. 
по февраль 2022 г. среди совершеннолетних интернет- пользователей. В исследо-
вании приняли участие 60 человек, из которых 73 % (N=44) составляют женщины 
и  27 % (N=16) мужчины. Подавляющее число респондентов 95 % (N=57) прожи-
вают в России, из них 75 % (N=42) в Москве. Средний возраст участников 35 лет, 
чаще встречающийся – 23 года, минимальный – 19 лет, максимальный – 69 лет.

Были применены следующие диагностические методики:
«Дифференциальный тип рефлексии» (Д. А. Леонтьев, 2009 г.) [4]. Опросник со-

держит три шкалы, соответствующие типам рефлексии: «квазирефлексия», «ин-
троспекция (самокопание)» и «системная рефлексия», из которых единственным 
продуктивным типом является «системная рефлексия».

«Мельбурнский опросник принятия решений» (адаптация и  валидизация 
на российской выборке Т. В. Корниловой, 1997 г.) [3]. Опросник содержит четыре 
шкалы, соответствующие стилям принятия решений: «бдительность», «избега-
ние», «прокрастинация» и «сверхбдительность», из которых единственным про-
дуктивным стилем является «бдительность».

«Когнитивные ошибки в  ходе интернет- общения» (И. С. Лучинкина, 2018 г.). 
Опросник содержит 10 шкал, соответствующих основным видам когнитивных 
ошибок, по А. Беку: «дихотомическое мышление», «катастрофизация», «обесце-
нивание позитивного», «эмоциональное обоснование», «навешивание ярлыков», 
«мысленный фильтр», «чтение мыслей», «персонализация», «долженствование», 
«сверхгенерализация» [5]. 

Процедура проведения 
Опрос респондентов проводился посредством опросника, созданного на базе 

Google Forms. Полученные данные были обработаны с  применением методов 
описательной статистики и  коэффициента корреляции Пирсона в  статистиче-
ском пакете IBM SPSS Statistics 23.

Результаты и обсуждение 
Был проведен корреляционный анализ Пирсона между типами рефлексии 

и индивидуальными стилями принятия решений.

Таблица 1
Взаимосвязь типов рефлексии с индивидуальными стилями  

принятия решений

Бдительность Избегание Прокрастинация Сверх
бдительность

Системная 
рефлексия ,317*

Интроспекция 
(самокопание) ,289* ,537** ,695**

Квазирефлексия 
(фантазия) ,316*

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Были выявлены многочисленные положительные статистически значимые 
связи непродуктивных типов рефлексии с непродуктивными стилями принятия 
решений, а также продуктивного типа рефлексии с продуктивным стилем при-
нятия решений. Кроме того, были выявлены некоторые статистически значи-
мые корреляционные связи между непродуктивными стилями решений и между 
непродуктивными типами рефлексии.

Далее был проведен анализ с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
между когнитивными ошибками в интернет- коммуникации и описанными выше 
феноменами.

Таблица 2
Взаимосвязь типов рефлексии и индивидуальных стилей принятия 

решений с когнитивными ошибками в интернет- коммуникации

Интроспек
ция (само
копание)

Квази
рефлексия 
(фантазия)

Избе
гание

Прокра
стинация

Сверхбди
тельность

Катастрофизация ,401** ,390**
Обесценивание 
позитивного ,297*

Чтение мыслей ,291*
Персонализация ,389** ,387** ,312* ,463**
Долженствование ,378** ,331**
Сверхгенера
лизация ,282* ,313*

 
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Были выявлены многочисленные положительные статистически значимые 
корреляционные связи шести из десяти видов когнитивных ошибок с непродук-
тивными типами рефлексии и  непродуктивными стилями принятия решений. 
При этом не было выявлено корреляционных связей когнитивных ошибок с про-
дуктивным типом рефлексии и продуктивным стилем принятия решений.

Также был проведен анализ с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
между когнитивными ошибками в интернет- коммуникации (см. таблицу 3). 

Были выявлены многочисленные положительные статистически значимые 
связи между всеми видами когнитивных ошибок, кроме одной пары («катастро-
физация» – «обесценивание позитивного»). На  основании данного результата 
можно сделать предположение о взаимном усилении когнитивных ошибок, т. е. 
об их комплексном воздействии на мышление.

Выводы
Для большей наглядности основные выявленные корреляции между исследуе-

мыми феноменами были представлены схематично (см. рис. 1).
Таким образом, была реализована попытка структурировать процесс транс-

формации воспринимаемой информации в  результирующие когнитивные, 
эмоциональные и  поведенческие реакции. Была выявлена проблемная зона, 
включающая непродуктивные типы рефлексии и непродуктивные стили приня-
тия решений, а также коррелирующие с ними когнитивные ошибки. Также был 
обособлен оптимальный вариант, включающий продуктивный стиль принятия 
решений и  продуктивный тип рефлексии, свободный от  влияния когнитивных 
ошибок.
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Таблица 3
Взаимосвязь когнитивных ошибок в интернет- коммуникации
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Дихотомическое 
мышление ,453** ,315* ,349** ,433** ,542** ,525** ,384** ,393** ,409**

Катастрофизация ,397** ,324* ,340** ,291* ,610** ,522** ,492**
Обесценивание 
позитивного ,436** ,557** ,576** ,403** ,290* ,513** ,274*

Эмоциональное 
обоснование ,437** ,472** ,371** ,333** ,401** ,339**

Навешивание ярлыков ,578** ,355** ,351** ,397** ,344**
Мысленный фильтр ,622** ,485** ,550** ,466**
Чтение мыслей ,400** ,558** ,457**
Персонализация ,683** ,435**
Долженствование ,478**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Рис. 1. Схема корреляционных связей между исследуемыми феноменами
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Значение для практики 
Выведенная по результатам исследования схема может стать основой для со-

ставления индивидуального и группового тренингов по развитию рефлексивных 
навыков и критического мышления. Данный тренинг может быть основан на КПТ 
и иметь своей основной задачей трансформацию проблемной зоны в оптималь-
ный вариант. 

Необходимо учитывать, что современные цифровые технологии манипулиро-
вания сознанием (астротурфинг, эхо-камеры, пузыри фильтров и т. д.) особенно 
эффективны за счет высокой степени персонификации, учета индивидуальных 
особенностей пользователей, полученные с помощью технологии big data [1, 6]. 
В связи с этим становится очень важным для интернет- пользователей, а в неко-
торых случаях также для сопровождающих их преподавателей и  психологов, 
понимать эти «слабые места», делающие их особенно подверженными манипу-
лированию сознанием. Примененная комбинация опросников, или же ее адап-
тированная под данную задачу версия, позволит выявить индивидуальные осо-
бенности восприятия информации, что, в  свою очередь, позволит обеспечить 
персонифицируемость данного тренинга. 

Проработка сразу нескольких коррелирующих между собой когнитивных 
ошибок может усилить результативность работы с каждой из них за счет корре-
ляционного эффекта.

Продолжение исследования 
Поскольку данное исследование проводилось в  рамках исследования про-

блемы манипуляции сознанием в  интернет- пространстве, на  следующем этапе 
предполагалось рассмотрение описанных выше феноменов в  контексте кон-
формности/внушаемости. С этой целью был применен опросник «Конформность/
внушаемость» (С. В. Клаучек, В. В. Деларю, 1997) [2].

Таблица 4
Взаимосвязь конформности/внушаемости с типами рефлексии, 

индивидуальными стилями принятия решений и когнитивными 
ошибками в интернет- коммуникации

Интроспек
ция (само
копание)

Избе
гание

Прокра
стинация

Сверх
бдитель

ность

Ката
строфи
зация

Персона
лизация

Сверх
генера
лизация

Конформ
ность/
внуша
емость

,385** ,366** ,403** ,385** ,372** ,397** ,347**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Были выявлены статистически значимые положительные корреляционные 
связи уровня конформности/внушаемости с непродуктивным типом рефлексии 
(«интроспекция (самокопание)»), всеми непродуктивными стилями принятия 
решения, а  также тремя когнитивными ошибками («катастрофизация», «пер-
сонализация» и  «сверхгенерализация»). Из  этого можно сделать вывод о  суще-
ственном значении исследованных ранее феноменов в контексте конформности/
внушаемости.

В дальнейшем планируется исследование дополнительных личностных харак-
теристик интернет- пользователей и их взаимосвязь с описанными выше феноме-
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нами, а также увеличение выборки. На основании уже описанных и дополнительно 
полученных данных планируется создание персонифицируемого психологи-
ческого тренинга в  русле когнитивной терапии А. Бека по  повышению уровня 
неподверженности манипулированию сознанием в интернет- пространстве.

Таким образом, данное исследование представляет интерес в  рамках повы-
шения психологической безопасности в интернет- пространстве.
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Аннотация. B статье представлены результаты проведенного исследования 
особенностей копинг- стратегий у взрослых детей алкоголиков и взрослых детей 
из дисфункциональных семей, переживших детскую психическую травму. Прове-
ден анализ различий в переживании различных видов детского травматического 
опыта и копинг- стратегий у лиц с разным уровнем выраженности детской пси-
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хической травмы, синдромом ВДА и созависимостью. Проанализированы также 
взаимосвязи детского травматического опыта, синдрома ВДА, степени созависи-
мости и копинг- стратегий у взрослых детей алкоголиков и детей из дисфункци-
ональных семей.

Ключевые слова: взрослые дети алкоголиков, взрослые дети из  дисфункцио-
нальных семей, детская психическая травма, копинг- стратегии, синдром ВДА, 
созависимость.

COPING BEHAVIOR OF ALCOHOLICS’ ADULT CHILDREN AND ADULT 
CHILDREN FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES AS A RESULT OF 

A CHILDHOOD TRAUMATIC EXPERIENCE

Annotation. The paper presents the coping strategies peculiarities of the alcoholics’ 
adult children and the adult children from dysfunctional families caused by childhood 
traumatic experience. The analysis of the differences in the surviving of the various types 
of childhood traumatic experience and coping strategies in individuals with different 
levels of childhood psychological trauma, ACA syndrome, and codependency severity 
and the relationship analysis of childhood traumatic experience, ACA syndrome, the 
degree of codependency and coping strategies in adult children of alcoholics’ and 
children from dysfunctional families were carried out in the article.

Key words: alcoholics’ adult children, adult children from dysfunctional families, 
childhood psychological trauma, coping strategies, ACA syndrome, codependency.

Проблема влияния детского травматического опыта на  развитие взрослой 
личности не теряет своей актуальности. Семья – это система, функционирующая 
как единый организм, и так как все ее части находятся в тесном взаимодействии, 
то  состояние каждого из  ее членов неизбежно сказывается на  состоянии всех 
остальных. Для ребенка очень важно ощущение любви, внимания и  принятия 
со стороны значимых взрослых, без которых, как уже неоднократно доказано, на-
блюдается задержка социального и  эмоционального развития [8, 11]. Наиболее 
тяжелый травматический опыт и его негативные последствия имеют дети из дис-
функциональных семей (взрослеющие либо в неблагополучной семье без одного 
родителя, либо в семье, имеющей одного или обоих родителей, страдающих хи-
мической зависимостью), а также взрослые, пережившие в детстве опыт эмоци-
онального и/или физического насилия, либо воспитываемые эмоционально или 
личностно незрелыми родителями.

Воспитание и взросление в таких семьях оказывает очень мощное разруши-
тельное действие на психику детей. Становясь взрослыми, они несут в себе по-
лученные в детстве травмы, порождающие большое количество неразрешенных 
психологических проблем, негативно влияющих на многие аспекты их взрослой 
жизни и  определяющих поведение, мировосприятие, самооценку, способность 
адекватно выражать свои чувства и эмоции. Травматический детский опыт ока-
зывает негативное влияние на всю взрослую жизнь таких детей. 

Разработкой проблемы психической травмы занимались такие авторы, как 
Калшед Д. [3], Тарабрина Н. В. [10]. Проблематика дисфункциональных семей была 
описана у Петровой Е. В. [8], Москаленко В. Д. [7]. Суицидологические и личностно- 
психологические характеристики взрослых детей из семей с алкогольной зависи-
мостью были описаны у М. А. Байковой [2], А. В. Меринова, Д. И. Шустова, А. В. Лу-
кашук [6], а  механизмы трансляции зависимостей у  взрослых были описаны 
в работах таких авторов, как В. В. Барцалкина [1], Е. Г. Королева [5]. 

Анализ современных исследований позволил выявить дефицит информации, 
касающейся особенностей продуктивных копинг- стратегий, необходимых для со-
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владания с детской психической травмой у взрослых детей алкоголиков. Данное 
исследование, в котором предпринята попытка проследить взаимосвязь травма-
тического детского опыта и особенностей копинг- стратегий взрослых детей ал-
коголиков, призвано в определенной степени восполнить имеющийся дефицит.

Программа исследования 
Было проведено пилотажное эмпирическое исследование по выявлению вза-

имосвязи травматического детского опыта и  особенностей копинг- стратегий 
у взрослых детей алкоголиков. 

Целью исследования стал анализ особенностей копинг- стратегий взрослых 
детей из  алкогольных семей и  взрослых детей из  дисфункциональных семей 
в контексте перенесенной детской психической травмы.

Исследование проводилось с сентября 2021 года по май 2022 г. среди интернет- 
пользователей, посещающих 12 шаговые группы самопомощи.

В исследовании приняли участие 20 респондентов, из которых 50 % (N=10) со-
ставляют взрослые дети алкоголиков (ВДА) и 50 % (N=10) взрослые дети из дис-
функциональных семей (ВДДС), не страдающих алкогольной зависимостью. Воз-
раст респондентов от 24 до 55 лет.

Для проведения эмпирического исследования был подобран комплекс психо-
диагностических методик:

1. Тест на  определение наличия синдрома ВДА («CAST») [11]. Тест состоит 
из опросника и содержит 30 вопросов, на которые предполагается ответить «да» 
или «нет». Согласно инструкции, респонденту необходимо выбрать как можно 
более точные ответы, лучше всего описывающие его чувства, поведение и опыт, 
имеющие связь с  употреблением алкоголя родителем. Данный тест позволяет 
определить, действительно ли человек рос и воспитывался в алкогольной семье.

2. Международный опросник неблагоприятного детского опыта (Adverse 
Childhood Experience International Questionnaire, WHO ACE-IQ) [4]. Опросник со-
держит 31 вопрос о вещах, которые, возможно, пришлось испытать респонден-
ту в течение первых 18 лет жизни, на каждый из которых необходимо дать один 
из пяти, четырех или двух возможных вариантов ответа: «всегда», «в большин-
стве случаев», «иногда», «редко», «никогда» или «много раз», «было несколько 
раз», «однажды», «никогда», или «да», «нет». Данный опросник объединяет в себе 
10 основных факторов неблагоприятно детского опыта (НДО), с помощью кото-
рых можно выявить наличие травматического детского опыта: физическое, пси-
хическое, сексуальное насилие, психологическое и  физическое пренебрежение, 
а также партнерское насилие над матерью и сиблингами, наличие психических 
расстройств у членов семьи, употребление ими ПАВ, развод или разлука с роди-
телями, заключение родителя в тюрьме.

3. Методики «Шкала созависимости» Fischer J. L., Spann L., Crawford D. (в адапта-
ции Москаленко В. Д.) [7]. Опросник содержит 16 вопросов, утверждений, которые 
оцениваются по шкале Лайкерта от 1 до 6 баллов, где 1 – «совершенно не согласен», 
6 – «полностью согласен». Целью данной методики является выявление степени со-
зависимости, как психосоциального состояния, которое проявляется посредством 
неблагополучной модели поведения, характеризующейся ярко выраженной ори-
ентацией на внешнее, неспособностью к открытому выражению чувств, попытка-
ми почувствовать собственную значимость при помощи отношений.

4. Методика совладания со стрессом «COPE» Ч. Карвера, М. Шейера и Дж. Вейн-
трауба (Версия Рассказовой- Гордеевой- Осина) [9]. Опросник состоит из 60 вопро-
сов, объединенных в 15 шкал, в каждой из которых содержится 4 пункта. По каж-
дому вопросу предполагается выбрать один из четырех вариантов ответа: «нет», 
«изредка», «иногда», «часто». Данная методика предназначена для диагностики 
копинг- стратегий: как ситуационных стратегий преодоления трудностей, так 
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и основывающих их диспозиционных стилей. Она основана на подходе Р. Лазару-
са и собственной модели саморегуляции поведения М. Шайера и Ч. Карвера.

Процедура проведения исследования
Опрос респондентов проводился посредством опросников, созданных на базе 

Google Forms. Полученные данные были обработаны с применением кластерного 
анализа методом k-средних, для оценки различий использовался критерий Хи-
квадрат Пирсона и t-критерий Стьюдента, для оценки взаимосвязей – коэффици-
ент корреляции Пирсона в статистическом пакете IBM SPSS Statistics 23.

Результаты 
С  помощью кластерного анализа методом k-средних выделены группы ре-

спондентов, которые по  результатам диагностических тестов показывают раз-
ный уровень выраженности наличия травматического детского опыта, синдрома 
ВДА, степени созависимости. 

Было выделено два кластера. Первый кластер – респонденты с высоким уров-
нем детского травматического опыта, высоким показателем по  синдрому ВДА 
и высоким уровнем созависимости – «уязвимые» ВДА (в данную группу попало 
N=6 человек из  нашей выборки). Второй кластер – все остальные респонденты 
(ВДА и ВДДС – N=14 человек). 

Для оценки различий в переживании типов детского травматического опыта 
между выделенными кластерами «уязвимых» ВДА и всех остальных ВДА и ВДДС 
использован критерий Хи-квадрат Пирсона. В соответствии с полученными ре-
зультатами в  выделенных кластерах выявлены значимые различия по  следую-
щим типам детского травматического опыта: «эмоциональное пренебрежение» 
(p<0,01), «употребление ПАВ родителями», «внутрисемейное домашнее насилие», 
«буллинг» (p<0,05). 

По таким типам детского травматического опыта, как «физическое пренебре-
жение», «наличие депрессии, суицида у  родителей», «криминальное поведение 
родителей», «развод/смерть родителя», «эмоциональное насилие», «физическое 
насилие, «сексуальное насилие, «коллективное насилие» значимых различий 
не выявлено. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Различия в переживании типов детского травматического опыта  

между выделенными кластерами

Тип детского травматического опыта Значение χ2 Уровень значи
мости различий p

Эмоциональное пренебрежение 8,571 0,005
Физическое пренебрежение 0,952 0,343
Употребление ПАВ родителями 4,615 0,044
Наличие депрессии, суицида у родителей 0,357 0,455
Криминальное поведение родителей 0,060 0,657
Развод/смерть родителя 0,010 0,664
Внутрисемейное домашнее насилие 5,714 0,024
Эмоциональное насилие 2,540 0,137
Физическое насилие 2,260 0,202
Сексуальное насилие 2,540 0,137
Буллинг 8,235 0,018
Коллективное насилие 2,260 0,202
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Таким образом, было установлено, что существуют значимые различия между 
группами «уязвимых» ВДА и остальных ВДА и ВДДС по следующим типам дет-
ского травматического опыта: «эмоциональное пренебрежение», «употребление 
ПАВ родителями», «внутрисемейное домашнее насилие», «буллинг». Данные 
типы детского травматического опыта встречались с большей частотой в группе 
«уязвимых» ВДА. В данной выборке других значимых различий в переживании 
остальных видов детского травматического опыта выявлено не было.

Для оценки различий по  копинг- стратегиям между выделенными класте-
рами «уязвимых» ВДА и всех остальных ВДА и ВДДС использовался t-критерий 
Стьюдента. Значимые различия между двумя кластерами наблюдались по таким 
копинг- стратегиям, как «позитивное переформулирование и личностный рост» 
и  «мысленный уход от  проблемы» – есть тенденция к  различиям. По  копинг- 
стратегии «отрицание» и «юмор» выявлены значимые различия (p<0,01, p<0,05). 
Значимых различий по таким копинг- стратегиям, как «концентрация на эмоци-
ях и  их активное выражение», «использование инструментальной социальной 
поддержки», «активное совладание», «обращение к  религии», «поведенческий 
уход от проблемы», «сдерживание», «использование эмоциональной социальной 
поддержки», «использование «успокоительных», «принятие», «подавление кон-
курирующей деятельности», «планирование» не  выявлено. Полученные резуль-
таты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты выявления значимых различий между кластерами  

по копинг- стратегиям

Групповые статистики
tкритерий 
Стьюдента

Уровень 
значи
мости 

различий p

Кластерный но
мер наблюдения N Среднее Стд. от

клонение

Позитив
ное пере
формули
рование 
и личност
ный рост

1 6 10,333 3,78 -2,057 0,054

2 14 13,143 2,32 -1,691 0,137

Мыслен
ный уход 
от про
блемы

1 6 10,833 1,33 1,399 0,179

2 14 9,214 2,67 1,808 0,088

Отрицание 1 6 11,833 3,54 3,614 0,002
2 14 7,286 2,09 2,931 0,024

Юмор 1 6 7,333 4,18 -2,450 0,025
2 14 11,214 2,81 -2,082 0,076

Примечание: 1 – группа «уязвимых» ВДА; 2 – группа остальных ВДА и ВДДС. 

Таким образом, тенденция к  различиям по  копинг- стратегии «позитивное 
переформулирование и личностный рост» позволяет предположить, что группа 
«уязвимых» ВДА использует данный копинг реже, чем остальные ВДА и  ВДДС. 
Тенденция к  различиям по  копинг- стратегии «мысленный уход от  проблемы», 
позволяет предположить, что группа «уязвимых» ВДА чаще использует данный 
копинг, чем остальные ВДА и  ВДДС. По  копинг- стратегии «отрицание» выяв-
лены значимые различия: группа «уязвимых» ВДА чаще использует отрицание 
как стратегию совладания, чем остальные ВДА и ВДДС. И, наконец, по копинг- 
стратегии «юмор» выявлены значимые различия: группа «уязвимых» ВДА реже 
использует данную копинг- стратегию, чем группа остальных ВДА и ВДДС.
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Анализ взаимосвязей детского травматического опыта, синдрома ВДА, степе-
ни созависимости и копинг- стратегий у взрослых детей алкоголиков и взрослых 
детей из  дисфункциональных семей показал следующее: в  группе «уязвимых» 
ВДА обнаружена сильная обратная связь травматического опыта с  возрастом. 
Можно предположить, что с возрастом у человека трансформируется травмати-
ческий опыт, происходит его снижение. Чем более выражен синдром ВДА и сте-
пень созависимости, тем чаще данная группа использует копинг- стратегию «об-
ращение к религии» (сильная прямая связь), т. е. можно предположить, что вера 
помогает «уязвимой» группе взрослых детей алкоголиков лучше справляться 
с трудными жизненными ситуациями. Копинг- стратегия «использование «успо-
коительных» имеет сильную обратную связь с травматическим детским опытом, 
то  есть чем сильнее выражен травматический детский опыт, тем реже «уязви-
мая» группа ВДА использует успокоительные и алкоголь как копинг- стратегию, 
что может говорить о возможном желании таких взрослых отличаться от своих 
родителей по стратегиям совладания с трудными жизненными ситуациями. Дан-
ный показатель вызывает сомнение и  требует проверки на  большей выборке. 
Чем сильнее выражен травматический детский опыт, тем чаще данная группа 
использует копинг- стратегию «сдерживание» (сильная прямая связь), т. е. таким 
взрослым свой ственно ожидать подходящего момента для действий и пытаться 
сдерживать себя от  принятия поспешный решений. Результаты представлены 
в таблице 3.

Таблица 3
Значимые взаимосвязи общего балла травматического детского опыта, 
синдрома ВДА и степени созависимости с копинг- стратегиями в группе 

«уязвимых» ВДА

«Уязвимые» ВДА Травма  
Общий балл Синдром ВДА Созависимость

Сколько Вам полных лет -,848* -,264 ,254
Позитивное переформулиро
вание и личностный рост ,291 ,703 ,769

Мысленный уход от проблемы ,252 ,195 -,576
Концентрация на эмоциях 
и их активное выражение ,104 -,235 -,545

Использование инструменталь
ной социальной поддержки ,275 ,032 ,464

Активное совладание -,210 ,154 ,652
Отрицание ,072 ,642 ,325
Обращение к религии ,021 ,858* ,859*
Юмор ,398 ,810 ,476
Поведенческий уход от проблемы ,515 ,631 ,281
Сдерживание ,820* ,454 ,310
Использование эмоциональ
ной социальной поддержки -,515 ,151 ,556

Использование «успокоительных» -,879* -,266 -,344
Принятие ,649 ,585 ,755
Подавление конкуриру
ющей деятельности -,010 ,651 ,709

Планирование ,374 ,037 ,643

Примечание. *Корреляция значима на уровне p ≤ 0,05
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В  группе ВДА и  ВДДС мы получили среднюю степень выраженности об-
ратной связи синдрома ВДА и  копинг- стратегии «использование инструмен-
тальной социальной поддержки». Чем более выражен синдром ВДА, тем менее 
выражена склонность к  использованию инструментальной социальной под-
держки, т. е. они реже обращаются за  советом, помощью или информацией. 
Копинг- стратегия «активное совладание» имеет среднюю выраженность обрат-
ной связи со степенью созависимости, то есть чем выше степень созависимо-
сти, тем реже группа ВДА и ВДДС используют активное совладание как копинг- 
стратегию, то есть такие взрослые реже используют активные шаги и прямые 
действия в преодолении сложившейся ситуации. Чем более выражена степень 
созависимости, тем чаще данная группа использует копинг- стратегию «пове-
денческий уход от  проблемы» (сильная прямая связь), т. е. чаще отказывают-
ся от достижения цели и регулирования усилий для взаимодействия со стрес-
сором. Чем более выражена степень созависимости, тем чаще данная группа 
использует копинг- стратегию «использование «успокоительных» (средняя сте-
пень выраженности прямой связи), что может говорить о возможной тенденции 
к развитию зависимости от алкоголя и успокоительных. Полученные результа-
ты представлены в таблице 4.

Таблица 4
Значимые взаимосвязи общего балла травматического детского опыта, 
синдрома ВДА и степени созависимости с копинг- стратегиями в группе 

ВДА и ВДДС

Группа ВДА и ВДДС Травма  
Общий балл Синдром ВДА Созависимость

Сколько Вам полных лет ,357 -,321 ,212
Позитивное переформулиро
вание и личностный рост -,017 ,020 ,060

Мысленный уход от проблемы -,095 ,140 ,505
Концентрация на эмоциях 
и их активное выражение ,128 ,145 ,199

Использование инструменталь
ной социальной поддержки ,151 -,568* -,275

Активное совладание ,179 -,065 -,603*
Отрицание ,084 ,382 ,312
Обращение к религии ,352 -,437 ,377
Юмор -,081 ,046 ,273
Поведенческий уход от проблемы -,004 ,219 ,744**
Сдерживание ,063 ,362 ,348
Использование эмоциональ
ной социальной поддержки ,122 -,336 ,011

Использование «успокоительных» -,108 -,146 ,558*
Принятие ,005 -,399 ,086
Подавление конкуриру
ющей деятельности ,167 ,153 -,176

Планирование -,172 ,019 -,471

Примечания. *Корреляция значима на уровне p ≤ 0,05; **корреляция значима на уровне p ≤ 
0,01.
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Выводы
1. Существуют значимые различия между группами «уязвимых» ВДА и осталь-

ных ВДА и ВДДС по следующим типам детского травматического опыта: «эмоци-
ональное пренебрежение», «употребление ПАВ родителями», «внутрисемейное 
домашнее насилие», «буллинг». Данные типы детского травматического опыта 
встречались с  большей частотой в  группе «уязвимых» ВДА. В  данной выборке 
других значимых различий в переживании остальных видов детского травмати-
ческого опыта выявлено не было.

2. Существует тенденция к различиям по копинг- стратегии «позитивное пере-
формулирование и  личностный рост»: группа «уязвимых» ВДА использует дан-
ный копинг реже, чем остальные ВДА и ВДДС. Существует тенденция к различиям 
по  копинг- стратегии «мысленный уход от  проблемы»: группа «уязвимых» ВДА 
чаще использует данный копинг, чем остальные ВДА и ВДДС. По копинг- стратегии 
«отрицание» выявлены значимые различия: группа «уязвимых» ВДА чаще исполь-
зует отрицание как стратегию совладания, чем остальные ВДА и ВДДС. По копинг- 
стратегии «юмор» выявлены значимые различия: группа «уязвимых» ВДА реже 
использует данную копинг- стратегию, чем группа остальных ВДА и ВДДС.

3. В группе «уязвимых» ВДА обнаружена сильная обратная связь травмати-
ческого опыта с  возрастом. Чем более выражен синдром ВДА и  степень соза-
висимости, тем чаще данная группа использует копинг- стратегию «обращение 
к  религии» (сильная прямая связь). Копинг- стратегия «использование «успоко-
ительных» имеет сильную обратную связь с  травматическим детским опытом, 
то есть чем сильнее выражен травматический детский опыт, тем реже «уязвимая» 
группа ВДА использует успокоительные и алкоголь как копинг- стратегию. Дан-
ный показатель вызывает сомнение и требует проверки на большей выборке. Чем 
сильнее выражен травматический детский опыт, тем чаще данная группа исполь-
зует копинг- стратегию «сдерживание» (сильная прямая связь).

4. В группе ВДА и ВДДС обнаружена средняя степень выраженности обратной 
связи синдрома ВДА и копинг- стратегии «использование инструментальной со-
циальной поддержки». Чем более выражен синдром ВДА, тем менее выражена 
склонность к использованию инструментальной социальной поддержки. Копинг- 
стратегия «активное совладание» имеет среднюю выраженность обратной связи 
со степенью созависимости, то есть чем выше степень созависимости, тем реже 
группа ВДА и ВДДС используют активное совладание как копинг- стратегию. Чем 
более выражена степень созависимости, тем чаще данная группа использует 
копинг- стратегию «поведенческий уход от  проблемы» (сильная прямая связь). 
Чем более выражена степень созависимости, тем чаще данная группа использует 
копинг- стратегию «использование «успокоительных» (средняя степень выражен-
ности прямой связи).
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Аннотация. В  статье представлены результаты исследования проявления 
алекситимии и тревожности у алкогольных аддиктов – женщин и мужчин в за-
висимости от их социального статуса.
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Abstract. The article presents the results of a  study of the manifestations of 
alexithymia and anxiety in alcohol addicts – women and men, depending on their 
social status.

Keywords: alcohol dependence, addictive behavior, addiction, alexithymia, anxiety, 
social status.

Аддиктивное поведение личности представляет собой важную социальную 
проблему [1;2]. Под аддиктивным или зависимым поведением мы понимаем фор-
му деструктивного, девиантного поведения, которая выражается в желании к ухо-
ду от действительности с помощью изменения своего психического состояния. 

Алкоголизм как болезнь представляет собой социальную угрозу. При алко-
гольной зависимости разрушается личность человека и аддикт, выпадая из жиз-
ни общества, теряет семью, работу и социальное положение. Когда же алкоголизм 
становится массовым, то общественные устои подрываются, и общество в целом 
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терпит невероятно серьезные проблемы. Алкоголизм – это не только биологиче-
ская и физиологическая проблемы, это психологическая и социальная проблемы 
в том числе. Социальный статус может приносить удовлетворение, или наобо-
рот, вызывать тревожность. Наличие алекситимии может затруднять личностное 
и профессиональное общение с другими людьми. В этой связи особое значение 
приобретает изучение личностных особенностей, способствующих формирова-
нию алкогольного аддиктивного поведения, в частности, речь идет о тревожности 
и алекситимии у алкогольных аддиктов – женщин и мужчин. Алекситимия рас-
сматривается нами как психологическая характеристика индивида, характеризу-
ющаяся затруднением или полной неспособностью точно описать собственные 
эмоциональные переживания и  понять чувства другого человека, трудностями 
определения различий между чувствами и телесными ощущениями, фиксацией 
на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. Трудности в иденти-
фикации эмоций других людей и выход эмоциональных состояний из-под кон-
троля угрожает внутренней психологической устойчивости человека и стабиль-
ности его общественных связей [4].

Тревожность определяется как особое эмоциональное состояние личности, 
выражающееся в  повышенной эмоциональной напряженности, которая сопро-
вождается беспокойством, опасениями и страхами, препятствующими общению 
с людьми или нормальной деятельности. При этом определенный уровень тре-
вожности представляет собой естественную и необходимую особенность актив-
ной личности, однако повышенная тревожность свидетельствует о субъективном 
проявлении неблагополучия человека [3;12;13].

На сегодняшний день проблема аддиктивного поведения, а именно, алкого-
лизма, изучена достаточно полно. Однако, как показал анализ литературы, ис-
следования, описывающие данный феномен в аспекте проявления алекситимии 
и тревожности у мужчин и женщин с алкогольной зависимостью с учетом их со-
циального статуса, немногочисленны и нередко носят противоречивый характер. 
В этой связи нами проведено эмпирическое исследование, направленное на вы-
явление различий в проявлениях алекситимии и тревожности у алкогольных ад-
диктов – женщин и мужчин в зависимости от их социального статуса.

Для изучения различий в  проявлениях алекситимии и тревожности у  алко-
гольных аддиктов – женщин и  мужчин – было организовано и  проведено эм-
пирическое исследование. Основная гипотеза исследования состояла в том, что 
существуют различия в проявлениях алекситимии и тревожности у алкогольных 
аддиктов – женщин и мужчин в зависимости от их социального статуса. Выборку 
исследования составили 90 респондентов, из них 43 мужчины и 47 женщин в воз-
расте от 18 до 55 лет, зависимых от алкоголя и находящихся в ремиссии. Большин-
ство принявших участие в исследовании алкогольных аддиктов – трудоустроен-
ные, не находящиеся в браке мужчины и женщины в возрасте 31-40 лет с высшим 
или средним профессиональным образованием, не  принимающие очного уча-
стия в программе АА и находящиеся в стадии ремиссии сроком до шести месяцев. 

В исследовании были использованы следующие методики:
– Авторская анкета, разработанная в соответствии с целями исследования;
– Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS 26) (G. J. Taylor);
– Методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности 

(Ч. Д. Спилбергер, адаптация Ю. Л. Ханина);
– Интегративный тест тревожности (ИТТ) (А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, 

Б. В. Иовлев).
Полученные в ходе тестирования первичные эмпирические данные были об-

работаны и проанализированы при помощи электронных таблиц Microsoft Excel 
и программного пакета SPSS Statistics 23.0. Нами был произведен расчет средних 
значений, стандартных отклонений показателей и проверка статистической зна-
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чимости различий в показателях уровней алекситимии и тревожности при по-
мощи U-критерия Манна- Уитни.

В ходе проведенного нами исследования были получены следующие резуль-
таты:

1. Показатели алекситимии в  обеих группах выше нормативного значения 
(62 балла), У большинства принявших участие в исследовании мужчин и женщин 
наблюдаются достаточно ярко выраженные признаки алекситимии, среди кото-
рых трудности в осознании и вербализации собственных чувств, ограниченная 
фантазия, нетактичность, излишняя рациональность и др. В то же время мы на-
блюдаем минимальные различия в  уровне алекситимии у  алкогольных аддик-
тов – мужчин (81,35 баллов) и женщин (79,55 баллов). Определяемые различия 
не являются статистически значимыми.

2. Показатели ситуативной тревожности, полученных при обработке данных 
по тесту тревожности Спилбергера, в обеих группах высокий, то есть большин-
ству алкогольных аддиктов – и мужчинам и женщинам – присущи значительные 
проявления напряжения, озабоченности и нервозности, а также у них недоста-
точно хорошо развита способность справляться со стрессовой ситуацией.

3. Показатели личностной тревожности также высоки. Полученные данные 
по шкале личностной тревожности свидетельствуют о том, что большинство при-
нявших участие в  исследовании мужчин и  женщин отличаются неадекватным 
восприятием окружающей действительности и  негативным восприятием себя. 
У этих людей может наблюдаться невротический конфликт, который при опреде-
ленных неблагоприятных условиях может стать причиной эмоциональных сры-
вов или даже психосоматических заболеваний. Эти алкогольные аддикты харак-
теризуются устойчивой склонностью воспринимать большой круг ситуаций как 
угрожающие, реагируя состоянием тревоги.

При этом стоит отметить, что мы наблюдаем более высокий уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности у женщин. 

Определяемые различия в  уровне ситуативной и  личностной тревожности, 
полученные в ходе тестирования по методике Ч. Д. Спилбергера, у алкогольных 
аддиктов – мужчин и женщин – не являются статистически значимыми.

4. Показатели личностной и ситуативной тревожности интегративного теста 
(ИТТ) с учетом всех вспомогательных шкал и общего показателя соответствует 
высокому (более 17 баллов) уровню выраженности тревожности. 

Отметим, что показатели личностной тревожности, в  целом, выше, чем си-
туативной, у женщин – алкогольных аддиктов. У мужчин наоборот, показатели 
ситуативной тревожности выражены больше. У женщин в большей степени вы-
ражены показатели по  шкалам «Эмоциональный дискомфорт», «Астенический 
компонент тревожности» и «Тревожная оценка перспектив».

Определяемые различия в  уровне ситуативной тревожности, полученные 
в ходе тестирования по методике ИТТ, у алкогольных аддиктов – мужчин и жен-
щин не  являются статистически значимыми ни  по  одной из  субшкал, а  также 
по общему показателю тревожности ситуативной.

Значимые различия определяются в  уровне личностной тревожности, полу-
ченные в ходе тестирования по методике ИТТ, у алкогольных аддиктов – мужчин 
(39,30) и женщин (51,17), уровень различий 0,03. Различие является статистиче-
ски значимым по шкале «Эмоциональный дискомфорт».

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что алкогольные аддикты – 
мужчины в большей степени, чем женщины, подвержены тревожности, связанной 
с  внешними факторами, которые обусловливают «витальную» или социальную 
угрозу и представляет собой реакцию человека на такое изменений окружающей 
действительности, которые оцениваются им как стрессовые. Как только раздра-
жающий фактор исчезает, уровень тревожности человека нормализуется. Дан-
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ный вид тревожности может быть спровоцирован различными причинами, среди 
которых сложная политическая и экономическая ситуация, стихийные бедствия, 
пожар, проблемы в семейной и профессиональной жизни и т. д.

Более высокие показатели по шкале «Фобический компонент» у мужчин го-
ворят о том, что они чаще, чем женщины, переживают ощущение непонятной 
угрозы, неуверенности в себе, собственной бесполезности. При этом они не всег-
да могут сформулировать источник своих страхов, которые периодически воз-
никают в зависимости от внутреннего состояния или обострения внешней ситу-
ации. В этой связи им нередко присущи сниженный фон настроения, тревожные 
или даже депрессивные мысли, имеющие негативный окрас, страх за свою жизнь 
и за жизнь своих родных и близких.

Что касается алкогольных аддиктов – женщин, то  они чаще, чем мужчины 
переживают состояние, характеризуемое как неприятное, тягостное, способное 
нарушить обычную, нормальную деятельность – тревога, беспокойство, страх, 
аффективная напряженность, неуверенность в себе, чрезмерная озабоченность, 
подавленность. Причем, оценивая перспективу, у  них нередко прослеживается 
проекция этих страхов не столько на текущее положение дел, сколько на будущее, 
присутствуют мрачные предчувствия. 

Поскольку личностная тревожность формируется с раннего детства, базируясь 
на индивидуальных особенностях личности, мы можем предположить, что более 
высокий уровень этого вида тревожности, который необходим для эффективно-
го приспособления личности и является адаптивным, присущ женщинам – алко-
гольным аддиктам. 

Социальный статус рассматривается нами, как положение человека в обще-
стве, которое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, происхож-
дением, трудовой занятостью и семейным положением. Исходя из этого, мы вы-
делили группы алкогольных аддиктов – женщин и мужчин с разным социальным 
статусом и проанализировали различия в проявлениях алекситимии и тревожно-
сти, используя непараметрические критерии (критерий Манна- Уитни) провели 
обработку данных и получили следующие результаты:

1) По  параметру трудоустроенности различия определяются по  субшкалам 
«Эмоциональный дискомфорт», «Тревожная оценка перспектив» и общему пока-
зателю личностной тревожности методики ИТТ. Трудоустроенные алкогольные 
аддикты – женщины и  мужчины значимо менее тревожны по  субшкалам лич-
ностной тревожности ИТТ «Эмоциональный дискомфорт», «Тревожная оценка 
перспектив» и общего показателя личностной тревожности, чем аддикты, кото-
рые не трудоустроены.

2) По  параметру семейного положения определяются значимые различия 
по субшкале «Тревожная оценка перспектив», общему показателю ситуативной 
тревожности интегративного теста (ИТТ) и по вспомогательным шкалам «Эмо-
циональный дискомфорт», «Фобический компонент», «Тревожная оценка пер-
спектив», «Социальная защита» и общему показателю личностной тревожности 
данной методики.

3) По параметру пола респондентов значимые различия определяются только 
по субшкале «Эмоциональный дискомфорт» личностной тревожности методики 
ИТТ. 

Алкогольные аддикты – женщины значительно тревожнее по данным, полу-
ченным в результате обработки, чем алкогольные аддикты – мужчины. Состояние 
эмоционального дискомфорта у женщин, переживается как неприятное, тягост-
ное, способное нарушить их обычную деятельность. Ими ощущается подавлен-
ность, беспокойство, аффективная напряженность, страх, неуверенность в себе, 
чрезмерная озабоченность, тревожность и мрачные предчувствия [16]. В целом, 
эмоциональный дискомфорт – это переживание человеком отрицательных эмо-
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циональных состояний. Негативное состояние вызывается фактором, которое 
дезорганизует течение регуляторной деятельности, а сам этот процесс оказывает 
дезорганизующее влияние на поведение. 

По алекситимии различий ни по одной из обработанных характеристик с уче-
том социального статуса алкогольных аддиктов не было обнаружено. 

В заключении можно констатировать, что в  группе алкогольных аддиктов – 
женщин и мужчин с разным социальным статусом были определены значимые 
различия в проявлениях тревожности. Алкогольные аддикты – женщины значи-
тельно тревожнее по данным личностной тревожности методики ИТТ, чем алко-
гольные аддикты – мужчины. Трудоустроенные алкогольные аддикты – женщины 
и мужчины значимо менее тревожны по показателям личностной тревожности 
интегративного теста, чем аддикты, которые не  трудоустроены. Алкогольные 
аддикты, не находящиеся в браке более тревожны по показателям ситуативной 
и личностной тревожности (ИТТ), в отличии от аддиктов, состоящих в браке. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
МОЛОДЕЖИ, СКЛОННОЙ К ПРОБЛЕМНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТА
Дмитриева С. О.
ru-ds@yandex.ru
МГППУ, Москва

Аннотация. В работе представлен анализ эмоционального интеллекта моло-
дежи, проявляющей склонность к проблемному использованию интернета. Вы-
воды автора базируются на результатах пилотажного исследования (N=32), про-
веденного в марте 2022 года. Особое внимание уделено соотношению факторов 
проблемного использования интернета с такими структурными компонентами 
эмоционального интеллекта, как понимание своих эмоций и  управление ими, 
способы эмоциональной саморегуляции и виды эмпатии.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, проблемное использование ин-
тернета (PIU), эмоциональная саморегуляция, когнитивная переоценка, эмпатия, 
сенситивность.

Увеличение скорости передачи информации и  острота ее подачи в  кризис-
ные моменты социокультурных изменений ставят важные вопросы о специфи-
ке эмоциональной реакции на полученные сообщения, глубине понимания себя 
и собеседника в процессе он-лайн коммуникации, а также способах эмоциональ-
ной регуляции, позволяющих сформировать ответ на  информационный вызов 
в стрессовой ситуации. 

На сегодняшний день проведено значительное количество исследований, по-
священных анализу особенностей эмоциональной сферы молодежи, склонной 
к  проблемному использованию интернета, однако вопрос о  взаимосвязях этих 
сфер пока остается дискуссионным. Теоретические и эмпирические работы от-
ражают возможность амбивалентной трактовки соотношении активного исполь-
зования киберкоммуникации и особенностей эмоционально- коммуникативной 
сферы. Однако большинство авторов приходят к  выводу о  том, что снижение 
эмпатии, навыка понимания невербально выраженных эмоций, а также низкий 
уровень эмоционального самоконтроля, выражающийся в  эмоциональной ла-
бильности, импульсивности и затруднении когнитивной регуляции эмоций мо-
гут выступать одновременно и как причина, и следствие проблемного использо-
вания интернета, ведущего к  усилению конфликтности в  он-лайн сообществах 
и остроте индивидуальной стрессовой реакции. Исследование особенностей ком-
понентов структуры эмоционального интеллекта (далее – ЭИ) у юношей и деву-
шек, склонных к проблемному использованию интернета, может помочь увидеть 
те проблемные области, на которые важно обращать особое внимание при работе 
с молодежью и составлении тренинговых программ.
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В исследовании, проведенном в марте 2022 года, приняло участие 32 человека, 
средний возраст участников выборки – Md=25. Большинство участников прожи-
вают в  Москве и  Подмосковье и  получают высшее образование (62 %). Направ-
ления обучения и  профессиональной деятельности включают ИТ, инженерные 
медицинские, управленческие, творческие и гуманитарные специальности. Об-
работка и анализ данных был проведен с использованием статистического паке-
та IBM SPSS Statistics 22.0.

Методики
1. Шкала проблемного использования интернета GPIUS-3 С. Каплана [Caplan, 

2010], адаптация – А. Б. Холмогорова, А. А. Герасимова, 2018. Шкала позволила 
выделить группы молодежи, проявляющей склонность к  проблемному исполь-
зованию интернета. Шкала GPIUS-3 основана на  теоретической когнитивно- 
бихевиоральной модели Ричарда Девиса [Davis, 2001], валидизирована и апроби-
рована в Германии, Португалии и Италии, содержит актуальную терминологию, 
позволяет оценить склонность к проблемному использованию социальных сетей 
и уровень саморегуляции эмоциональных состояний [Герасимова, Холмогорова, 
2018].

2. Опросник ЭмИн Д. В. Люсина, основанный на модели ЭИ как когнитивной 
способности – понимания и  управление как своими, так и  чужими эмоциями 
[Люсин, 2009] был использован для исследования уровня развития компонентов 
ЭИ. 

3. Опросник эмоциональной регуляции ERQ Дж. Гросса, 2003, адаптация 
А. А. Панкратова, Д. С. Корниенко [Панкратова, А.А., Корниенко, 2017] стал осно-
вой диагностики индивидуальных различий стилей эмоциональной саморегуля-
ции.

4. Опросник когнитивной и  аффективной эмпатии (QCAE), Р. Реньерс и  др, 
в  2011, апробированн М. А. Окатовой, в  2021  году [Окатова, 2021]. На  основе 
опросника было проведено исследование преобладающих типов эмпатии в вы-
деленных группах молодежи. 

Результаты 
Для выделения группы молодежи со склонностью к проблемному использова-

нию интернета был использован кластерный анализ на основе методики «Общая 
шкала проблемного использования интернета» (GPIUS3). Результаты кластер-
ного анализа показали значимые различиями (p<0,05) между двумя кластера-
ми по всем шкалам методики, кроме одной – «предпочтение он-лайн общения», 
где выявлены различия на уровне тенденции (p=0,059). Это позволило выделить 
группу участников опроса (15 человек), склонных к проблемному использованию 
интернета (кластер 2). Остальные участники были отнесены к кластеру 1 – группа, 
не отличающаяся данного рода склонностью (17 человек) (Рис. 1). 

Данные позволяют сделать вывод о том, что основными аспектами проблем-
ного использования киберпространства выступают сложность планирования 
времени пребывания в сети (компульсивное использование интернета), а также 
направленность мыслительной деятельности на события и информацию он-лайн 
среды (когнитивная поглощенность). Сходство кластеров по шкале «предпочте-
ние он-лайн общения», возможно, определяется шлейфом ситуации периода 
пандемии, задавшей траекторию перемещения основной части коммуникатив-
ной сферы в он-лайн пространство, а также поляризацией общественного мне-
ния в  момент опроса, когда выбор предпочитаемого сообщества определяется 
скорее сходством идей, чем возможностью физической коммуникации. 

Результаты распределения кластеров по социологическим данным на основе 
критерия Хи-квадрат показали равномерное распределение участников обоих 
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кластеров по таким параметрам, как возраст, пол, уровень образования, место 
проживания. Единственным значимым различием оказался профессиональный 
статус (p=0,037). Основная деятельность 63 % участников группы, проявившей 
склонность к проблемному использованию интернета, посвящена только учебе 
без совмещения ее с работой, что возможно объясняется необходимостью актив-
но использовать интернет- пространство для он-лайн общения в процессе учебы.

Различия характеристик ЭИ у  юношей и  девушек, склонных и  не  склонных 
к  проблемному использованию интернета были проанализированы на  основе 
Т-критерия Стьюдента для двух независимых выборок. 

Анализ данных на основе методики ЭмИн Д. В. Люсина позволил выявить зна-
чительные различия по таким шкалам внутриличностного ЭИ, как управление 
своими эмоциями (p<0,01) и понимание своих эмоций (p<0,01), а также тенден-
цию к различию по шкале управление чужими эмоциями (p=0,07) Кроме того, су-
щественные различия показал общий уровень ЭИ (p<0,01).

Рис. 2. Различия компонентов ЭИ у групп на основе методики «ЭмИн»

Диаграмма на основе разницы между средними значениями (рис. 2) показыва-
ет, что у группы участников со склонностью к проблемному использованию интер-
нета гораздо ниже средние значения по шкале «управление своими эмоциями», 
а также по шкале «понимание своих эмоций». Результаты свидетельствуют о том, 
себя участники группы со склонностью к проблемному использованию интернета 
понимают хуже, чем окружающих. Различия по шкалам отразились на показате-
лях общего уровня ЭИ, который в целом также оказался гораздо ниже у группы 
склонных проблемному использованию сети – 72, 3 и 90,5, соответственно. 

Рис. 1. Кластер 1 – респонденты, не склонные к проблемному  
использованию интернета. Кластер 2 – респонденты, склонные к проблемному 

использованию интернета
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Отметим, что данные о менее высоком уровне ЭИ у групп молодежи, прояв-
ляющей склонность к проблемному использованию интернета, совпадают с ре-
зультатами аналогичных исследований на основе опросника ЭмИн Д. В. Люсина 
и классических методик измерения интернет- зависимости. Так масштабное дис-
сертационное исследование Т. Ю. Пантелеевой, посвященное особенностям раз-
вития эмоционального интеллекта интернет- аддиктов в  ранней юности на  ос-
нове теста на  интернет- зависимость К. Янг, показало низкий и  очень низкий 
уровень ЭИ в группах с выраженной интернет- зависимостью [Пантелеева, 2016]. 

Исследование белорусских коллег, проведенное на  выборке 128 студентов 
с  использованием теста интернет зависимости Чена (шкала CIAS) и  «ЭмИн» 
Д. В. Люсина выявило статистически значимые отрицательные связи между 
шкалой «понимание эмоций» и общим уровнем интернет- зависимости, а также 
между способностью к управлению эмоциями и шкалами «компульсивные сим-
птомы», «симптом отмены», «симптом толерантности» [Даукша, 2020]. Подобные 
результаты дали авторам возможность сделать вывод о том, что ЭИ выступает как 
значимый ресурс, в определенной мере снижающий риски развития интернет- 
зависимости. Интересно, что при использовании тех же методик сходные резуль-
таты были чуть ранее получены на аналогичной по количеству выборке москов-
ских студентов (173 человека) [Амосова, 2018]. Для экспериментальной группы, 
куда вошли студенты с  высоким уровнем интернет- зависимости, характерны 
значительно более низке показатели по  всем шкалам ЭИ по  сравнению с  кон-
трольной группой. 

Важно отметить, что в тех случаях, когда исследование основывается на дол-
говременной работе с  группами в  рамках программ психологической помощи, 
и,  следовательно, становится возможным применять более сложные для участ-
ников программы методики, такие как тест Майера, Сэловея, Карузо (MSCEIT), 
исследователи получают сходные результаты. Приведем в пример недавнее ис-
следование, проведенное доктором мед. наук В. Л. Малыгиным в  соавторстве 
с  Ю. А. Меркурьевой (МГМСУ) [Малыгин, Меркурьева, 2020]. В  процессе работы 
специалисты выделили две группы с  разным запусковым механизмом цикла 
формирования интернет- зависимости (нейропсихологические особенности и ак-
центуации характера). Проблема снижения ЭИ оказалась одной из составляющих 
круга зависимости в обеих группах. Для подростков с циклом формирования за-
висимости, базирующемся на склонности к акцентуации характера, приводящей 
к сложностям адаптации в социуме и, как следствие – к предпочтению виртуаль-
ного пространства, работа именно с  компонентами ЭИ стала основной частью 
дифференцированной психологической коррекции.

Анализ особенностей эмпатии на основе методики «Когнитивной и аффектив-
ной эмпатии» Р. Раньерса показал значимые различия между группами по шка-
лам «склонность к  децентрации» (p<0,05) и  «отзеркаливание эмоций» (p<0,05), 
а  также тенденцию к  различию по  шкале общая чувствительность (p=0,087) 
и  по  суммирующей шкале когнитивная эмпатия (p=0,058). Сравнение средних 
значений позволило сделать выводы о преобладающих видах эмпатии в группе 
молодежи, склонной к интернет- зависимости.

У группы, склонной к проблемному использованию интернета в меньшей сте-
пени выражена склонность к децентрации, то есть снижено активное желание по-
нять и представить, как чувствует себя другой человек. Такая особенность дала 
общее снижение показателей по шкале когнитивной эмпатии. Это еще раз под-
тверждает важность роли когнитивных процессов в формировании механизмов 
интернет- зависимости [Герасимова, Холмогорова, 2018, с. 71].

Напротив, для той  же группы, проявившей склонность к  проблемному ис-
пользованию интернета, больше свой ственен навык «отзеркаливания эмоций», 
то есть автоматическое усвоение эмоции собеседника. Отметим, что полученные 
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результаты соответствуют данным анализа конвергентной валидности методики 
Р. Раньерса. В  процессе русскоязычной апробации были выявлены отрицатель-
ные корреляции шкал аффективной эмпатии со  шкалами ЭмИн Д. В. Люсина, 
причем наибольший вклад в отрицательные связи внесла также шкала отзерка-
ливания эмоций [Окатова, 2021, с. 693]. Таким образом, можно сказать, что по-
ложительные корреляции шкал аффективной эмпатии со шкалами проблемного 
использования интернета косвенно свидетельствуют о то, что чем больше слож-
ностей испытывает человек с навыками управлять своими эмоциональными со-
стояниями, тем больше для него вероятности попасть в группу риска формирова-
ния интернет- зависимости.

Анализ данных о  различии в  способах эмоциональной регуляции у  групп 
на основе опросника эмоциональной регуляции Дж. Гросса не показал значимых 
различий, что требует особого комментария. Для того, чтобы понять отсутствие 
значимых различий по  шкале «подавление экспрессии» обратимся к  результа-
там кросскультурных исследований, проведенных на основе методики Дж. Грос-
са и свидетельствующих о связи навыка подавлять внешние проявления эмоций 
со значимыми социокультурными ценностями. Так, сравнение выходцев из Ев-
ропы и Азии в  американской выборке показало, что в  группах с  повышенным 
уровнем коллективизма выше показатели по шкале «подавление эспресии», это 
отличает их от  сообществ, где важнее индивидуальные ценности [Панкратова, 
2014]. Сравнительный анализ результатов применения методики в  странах За-
пада и Востока позволяет сделать выводы о том, что чем выше уровень коллек-
тивизма, тем чаще люди используют навык подавления эмоционального ответа 
для того, чтобы избежать конфликта и разрыва значимых для этих культур соци-
альных связей [Matsumoto, 2008]. Результаты адаптации русскоязычной версии 
опросника Дж. Гросса показали положительную корреляцию шкалы «подавление 
эмоций» с  сознательностью и  отсутствие корреляции с  доброжелательностью 
(согласно короткому опроснику «Большой пятерки») [Панкратова, 2017]. Все это 
позволяет предположить, что для российской выборки внешнее сдерживание 
эмоций – типичная и социально одобряемая стратегия эмоциональной саморе-
гуляции. Добавим, что проведенный в  рамках пилотажного исследования кор-
реляционный анализ на основе критерия корреляции Пирсона также не показал 
значимых связей шкалы «подавление экспрессии» со  шкалами GPIUS3. Таким 
образом, отсутствие различий у групп склонных и не склонных к проблемному 
использованию интернета можно обосновать влиянием доминирующих социо-
культурных ценностей. 

Сложнее понять отсутствие значимых различий у групп по шкале «когнитив-
ная переоценка». По диаграмме на рис. 5 видно, что способ изменить отношение 
к событию для корректировки своей эмоциональной реакции все же менее свой-
ственен для группы молодежи, продемонстрировавшей склонность к  проблем-
ному использованию интернета. Корреляционный анализ показал сильную от-
рицательную связь шкалы «когнитивная переоценка» с шкалой «компульсивное 
использование» методики GPIUS-3 (p=0,007). Данные означают, что сложность 
концентрации внимания на  задачах и  процессах реальной жизни, постоянное 
мысленное возвращение в  информационное и  эмоциональное поле событий 
сети, даже в те периоды, когда человек физически находится в режиме офф-лайн, 
связаны со снижением навыка изменения отношение к ситуации для того, чтобы 
трансформировать эмоциональный отклик на  события. То,  что данный фактор 
привился одинаково сильно в обеих группах может свидетельствовать о силе вли-
яния резких общественных потрясений, значительной эмоциональной и когни-
тивной вовлеченности, сложности прояснения и, следовательно, изменения от-
ношения к ситуации для всех участников опроса в марте 2022 года.
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Выводы
Результаты пилотажного исследования подтверждают гипотезу о  различии 

о различии показателей эмоционального интеллекта молодежи склонной к про-
блемному использованию интернета и  не  отличающейся данного рода склон-
ностью. Анализ данных позволил не  только подтвердить общее снижение ЭИ 
у  группы молодежи со  склонностью к  проблемному использованию интернета, 
но и выявить характерные особенности эмоциональной сферы – низкий уровень 
способности понимать свои эмоции и управлять ими, меньшая склонность к де-
центрации, а значит меньшая нацеленность на то, чтобы понять, что чувствует 
и как понимает событие другой человек, однако при этом большая степень ав-
томатической вовлеченности в переживания другого в процессе отзеркаливания 
эмоций. Отсутствие значимых различий у  групп в  по  шкале «подавление экс-
прессии» (Дж. Гросс) подтверждает выводы кросскультурных исследований о том, 
что внешнее сдерживание эмоций – социально одобряемая стратегия поведения 
для российской выборки. 

Анализ результатов пилотажного исследования свидетельствуют о продуктив-
ности применения методик «ЭмИН» Д. В. Люсина и «Когнитивной и аффективной 
эмпатии» (QCAE) Р. Раньерса в процессе диагностики молодых людей с проблем-
ным использованием интернета для корректировки индивидуального сопрово-
ждения или составления групповой программы психологической помощи. Для 
решения вопроса о продуктивности применения для этой целевой группы мето-
дики эмоциональной регуляции Дж. Гросса, необходимо провести исследование 
на более широкой выборке. 

Данные пилотажного исследования позволяют сделать предварительный вы-
вод о том, что при составлении программ психологической помощи в блоке ра-
боты с ЭИ следует сделать акцент на формировании навыков понимания своих 
эмоций и  развитии мотивации к  пониманию чувств и  состояний собеседника. 
Кроме этого, необходимо обратить особое внимание на участников программы 
с  повышенной сенситивностью и  свой ством быстро заражаться эмоциями, по-
этому важно выделить в программе помощи особый блок, посвященный навыкам 
эмоциональной саморегуляции.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме появления и развития мобильной за-
висимости у  подростков. Освящаются подходы к  пониманию аддиктивного по-
ведения, мобильной зависимости, социально- психологических особенностей 
подростков, склонных к  зависимому поведению. Представлены результаты эм-
пирического исследования: выделены группы подростков с разным уровнем мо-
бильной зависимости; проанализированы различия волевой саморегуляции, ком-
муникативных умений и субъективных переживаний одиночества у подростков 
с разным уровнем выраженности мобильной зависимости; выявлена статистиче-
ски значимая связь уровня мобильной зависимости с показателем одиночества.

Ключевые слова: мобильная зависимость, аддиктивное поведение, подростко-
вый возраст, волевая саморегуляция, чувство субъективного одиночества.

С  постоянным развитием технологий смартфоны коренным образом изме-
нили образ жизни современных людей. Среди всех возрастных групп быстрее 
всех адаптируют смартфоны для ежедневного применения подростки. Активное 
использование гаджетов может способствовать установлению социальных кон-
тактов [6], удовлетворению потребности в развлечениях и облегчению процесса 
учебы за  счет множества удобных приложений[5]. Однако, несоответствующее 
использование смартфона у подростков может привести к негативным послед-
ствиям таким как: нарушение сна, головным болям и зависимости от смартфона, 
или мобильной зависимости. [Bianchi and Phillips 2005].
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Мобильная зависимость – это навязчивое (компульсивное) желание исполь-
зования смартфона, приводящее к негативным последствиям в учебной деятель-
ности, семейной сфере, социальном взаимодействии [I. Goldberg]. Мобильная–за-
висимость характеризуется типичными маркерами, свойственными для любого 
вида зависимости, такими как: сверхценность, изменение настроения, ростом 
толерантности, симптомами отмены, конфликтами с  окружающими и  самим 
собой, рецидивом. Зависимость от смартфонов или гаджетов не внесена в спи-
сок расстройств. Из списка поведенческих расстройств, к которым можно отнести 
и мобильную зависимость, Всемирной Организацией Здравоохранения внесена 
только лишь игровая зависимость. В отношении других лишь ведутся дискуссии.

Д. В. Зотова и В.А Рязанов объединяют под «зонтичным термином» патологи-
ческое использование интернета, социальных сетей и мобильных телефонов. Все 
поведенческие зависимости, связанные с онлайн активностью объединяют также 
под общим названием e-addictions (институт NIDA). Мобильный телефон высту-
пает и объектом зависимости, и средством реализации других форм зависимого 
поведения. 

Мобильная зависимость как аддиктивный процесс имеет свои предпосылки 
возникновения. В  психологической, психотерапевтической и  медицинской ли-
тературе обозначены клинические, нейробиологические, генетические, социаль-
ные и психологические факторы возникновения мобильной зависимости [3].

Возникновение и  развитие мобильной зависмости может быть обусловлено 
воздействием неблагоприятных микро– и макросоциальных факторов. К макро-
социальным факторам можно отнести ускорение темпов распространения Ин-
тернета, удешевление и доступность цифровых технологий, снижение возраста 
пользователей сети, рост и  увеличение возможностей гаджетов в  реализации 
разнообразных потребностей человека. К микросоциальным факторам относятся 
опыт взаимодействия с семьей и значимыми другими, воспитание [8]. По мне-
нию Л. О. Пережогина одной из главных причин формирования зависимого пове-
дения является семейная депривация. Семейные конфликты, высокий контроль 
со  стороны взрослого, отсутствие сплоченности между членами семьи способ-
ствуют эмоциональной отгороженности ребенка и ощущению одиночества вну-
три нуклеарной семьи[7].

Анализируя литературу по данной проблематике, мы пришли к  выводу, что 
основной причиной данного вида одиночества является эмоциональное отсе-
чение очень занятых родителей от  детей, и  снижение родительского интереса 
к жизни собственного ребенка, вследствие чего ребенок сам отдаляется от роди-
телей в интернет пространство.

Существует и обратная сторона отсечения ребенка от взрослого. Ввиду того, 
что подросток, не осознавая свои возрастные новообразования, считает себя уже 
взрослым и  самостоятельно принимает решения, сталкивается со  множеством 
внутриличностных проблем и,  считая, что родитель пытается скорректировать 
его поведение, ребенок эмоционально отсекается, чтобы сохранить на его взгляд 
свой эмоциональный внутренний ресурс, который достаточно сложно поддер-
живается в переходном возрасте. Следствием этого является появление проблем 
с саморегуляцией, в частности с волевой саморегуляцией. Вследствие ситуатив-
ного дефицита саморегуляции, подросток будет склонен иллюзорно переоцени-
вать возможности смартфона или переживать потерю контроля.

Одиночество представляет особую серьезную проблему в подростковом воз-
расте, когда самым важным является желание быть принятым и  признанным 
в среде своих сверстников. Одиночество определяется как разрыв в отношениях, 
который индивид хотел бы иметь и теми, которые есть у него на самом деле [9].

Отсутствие друзей, застенчивость, чувство дискомфорта, злость, грусть, де-
прессия подталкивают подростка использовать смартфона для построения вза-
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имоотношений в сети и обретению чувства принадлежности [La Rose and Eastin]. 
Уход в мобильную зависимость рассматривается некоторыми авторами как сли-
яние социальных и  психологических факторов: индивид находит облегчение 
от  чувства одиночества и  обнаруживает приют от  многих других негативных 
чувств.

Постепенно впадая в состояние, когда требуется постоянное повторение по-
гружения в смартфон как средства улучшения настроения и избавления от непри-
ятных эмоций, подросток становится зависимым [10].

Как отмечалось выше, мобильная зависимость не внесена в реестр клиниче-
ских расстройств, однако в западной клинической и психиатрической литературе 
проблемное использование интернета и смартфона рассматривается как аддик-
тивное поведение, представляющее крайнюю опасность из-за своего неконтро-
лируемого роста среди подростков [11].

Несмотря на большое количество работ, посвященной этой теме среди Китай-
ских, Корейский исследователей и достаточно выраженного интереса к этой про-
блеме среди европейских и отечественных ученых, не существует единой точки 
зрения на причину возникновения и последствий мобильной зависимости у под-
ростков. Актульность данной проблематики послужила причиной выбора темы 
нашего исследования «Мобильная зависимость как форма аддиктивного поведе-
ния подростков» 

Анализ результатов
Исследование проводилось в 2022 году с использованием сети интернет при 

помощи гугл-форм. В исследовании приняли участие учащиеся ОАНО «Лицей Си-
риус» 13-15 лет 7, 8 классов математического профиля, 13 девочек и 12 мальчиков. 
Дети являются участниками и победителями математических олимпиад, имеют 
высокую внеурочную загрузку и испытывают дефицит свободного времени.

В  ходе исследования ставились следующие задачи: выделить группы под-
ростков с разным уровнем мобильной зависимости (зависимости от смартфона), 
проанализировать различия волевой саморегуляции, коммуникативных умений 
и субъективных переживаний одиночества у подростков с разным уровнем зави-
симости от смартфона, проанализировать взаимосвязи мобильной зависимости, 
волевой саморегуляции, коммуникативных умений и  субъективных пережива-
ний одиночества в общей группе респондентов.

В исследовании были использованы следующие методики: Шкала зависимо-
сти от  смартфона, короткая версия для подростков / The Smartphone Addiction 
Scale, Short Version for Adolescents (SAS-SV) [8] для определения уровня зависимо-
сти от смартфона у подростков обоих полов, а также для выявления группы риска 
среди подростков; «Исследование волевой саморегуляции» А. В. Зверькова и Е.В 
Эйдмана для определения уровня развития волевой саморегуляции [9]; методика 
диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фер-
гюсона [10] для определения уровня одиночества; тест коммуникативных умений 
Михельсона для определения уровня коммуникативной компетентности и каче-
ства сформированности основных коммуникативных умений[11].

Данные были обработаны IBM SPSS Statistics 23, IBM SPSS Amos 23 и Microsoft 
Excel 16. Для того, чтобы определить различия в выборке, мы разделили выборку 
с помощью кластерного анализа на два кластера. 

Кластер 1– подростки с  высоким уровнем мобильной зависимости. В  него 
вошли 13 подростков: 6 девочек и  7 мальчиков. Кластер 2 – подростки с  низ-
ким уровнем мобильной зависимости. В  него вошли 11 подростков: 7 девочек 
и 5 мальчиков.

Была проведена проверка распределения респондентов по полу и по возрасту. 
Различий не обнаружено.
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Мы предполагали, что между распределениями пола и возраста в кластерах 
подростков с разным уровнем зависимости могут быть выявлены различия, по-
скольку между разными возрастными группами могли существовать различия 
по  параметру зависимости. Также мы предполагали, что существуют различия 
в распределении между мальчиками и девочками с разным уровнем мобильной 
зависимости. Так как наши предположения не подтвердились, мы можем пола-
гать, что при увеличении выборки могут выявиться различия по этим параме-
трам, либо найдет подтверждение гипотеза о том, что пол и возраст не являются 
факторами выраженности мобильной зависимости. 

Результаты выраженности изучаемых характеристик в группах респондентов 
и значимость различий между группами показали отсутствие значимых различий 
между группами. Несмотря на это, выявлена тенденция к одиночеству (p=0,089) 
у  группы с  высоким уровнем мобильной зависимости, что дает нам возмож-
ность предположить, что подростки с высоким уровнем мобильной зависимости 
ощущают себя более одинокими. С одной стороны, использование гаджетов мо-
жет служить средством компенсации одиночества; с другой  же, погруженность 
в экранную активность может усугублять недостаток общения в реальной жиз-
ни. Мы предполагаем, что ограниченность выборки не позволила получить более 
интересные результаты, и рассчитываем, что при увеличении выборки различия 
будут более значимыми.

Перейдем к результатам корреляционного анализа. Для поиска взаимосвязей 
между мобильной зависимостью, волевой саморегуляцией, коммуникативными 
умениями и субъективными переживаниями одиночества использовался крите-
рий ранговой корреляции Спирмена.

По  результатам корреляционного анализа мы предполагали большое коли-
чество значимых связей между показателем мобильной зависимости и  иными 
изучаемыми характеристиками. По  итогам анализа в  настоящем исследовании 
выявлена только одна значимая связь уровня мобильной зависимости с показа-
телем одиночества (r = 0,533; p<0,01). 

Анализ полученных данных лишь частично подтвердил наше предположе-
ние относительно взаимосвязи мобильной зависимости, волевой саморегу-
ляции, коммуникативных умений и  субъективных переживаний одиночества 
в общей группе респондентов. Высокий уровень мобильной зависимости с до-
статочно большой вероятностью сопутствует показателю одиночества, что пе-
рекликается с результатами дисперсионного анализа, изложенными выше. Мы 
предполагаем, что увеличение выборки и частичная замена методов исследо-
вания позволит получить более интересные результаты. Наше предположение 
основывается на  некоторых недавних работах зарубежных авторов, опубли-
кованных в 2022 году. В исследовании психологов из Индии Мунала Бхвардэй 
и Джумалы Ашок, проведенного на выборке индийских студентов установлены 
значимые корреляционные связи мобильной зависимости и  чувством одино-
чества, испытываемого студентами.(r=744; р< 0,01). Коллеги из Китая Бин Шен 
и  Фан Ванг обнаружили взаимосвязь академического стресса, одиночества, 
симптомов депрессии и мобильной зависимости среди китайских подростков. 
Большая выборка, более 1000 человек позволила коллегам получить значимые 
взаимосвязи [12].

Сабита Махапатра провела большое исследование, целью которого также было 
выявление особенностей мобильной зависимости среди подростков. Автор об-
наружила прямую связь между семейным неблагополучием, слабой саморегуля-
цией и  симптомами зависимости от  смартфона. Выборка составила более 2000 
подростков [13].

Результаты коллег вселяют в нас надежду, что при увеличении выборки и из-
менении некоторых методов исследования, в будущем мы сможем получить бо-
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лее значимые связи и корреляции, позволяющие подтвердить гипотезу об осо-
бенностях развития и  проявления мобильной зависимости среди подростков 
и взаимосвязи с волевой саморегуляцией и чувством субъективного одиночества 
у подростков.

На  основании проведенного исследования можно сделать следующие выво-
ды: выдвинутая нами гипотеза о том, что мобильная зависимость в сравнении 
с другими формами аддиктивного поведения имеет свою специфику нашла свое 
подтверждение. 

Гипотеза о том, что существуют взаимосвязи мобильной зависимости, волевой 
саморегуляции, коммуникативных умений и субъективных переживаний одино-
чества в общей группе респондентов нашла лишь свое частичное подтверждение. 
Небольшая выборка не  позволила получить желаемые результаты. Обнаружен-
ная нами тенденция к одиночеству у подростков, склонных к мобильной зависи-
мости а также перспектива увеличения выборки среди способных, загруженных 
учебой, испытывающих стресс от учебного стресса и тревоги учеников ОАНО Ли-
цей «Сириус», заставляет нас предположить, что при некотором изменении ме-
тодов исследования существует вероятность получения более очевидных и ярких 
результатов.
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Лаборатория экспериментальной патопсихологии ФГБОУ ВО Московский 
государственный психолого- педагогический университет, г. Москва

Аннотация. Слуховые галлюцинации (голоса) рассматриваются как интру-
зивные деконтекстуализированные воспоминания о  неблагоприятном трав-
матическом социальном опыте, включая опыт негативных отношений с други-
ми. Обсуждается научная концептуализация голосов и  современные стратегии 
психологического вмешательства с использованием цифровых технологий (мо-
бильное приложение Temstem, AVATAR-терапия), способствующих уменьшению 
могущества голоса, негативных отношений с ним, дистресса, редукции правдо-
подобности, эмоциональности, яркости навязчивых повторяющихся воспомина-
ний о высказываниях голоса.

Ключевые слова: слуховые галлюцинации, голоса, интрузии, деконтекстуали-
зированные повторяющиеся воспоминания, травматический социальный опыт, 
AVATAR-терапия, двой ная задача.

VOICES AS INTRUSIVE DECONTEXTUALIZED MEMORIES OF ADVERSE 
SOCIAL EXPERIENCES: PSYCHOLOGICAL INTERVENTION STRATEGIES

Annotation.  Auditory hallucinations (voices) are studied as intrusive decontextual-
ized memories of adverse traumatic social experiences, including experiences of nega-
tive relationships with others. The scientific conceptualization of the phenomenon of 
voices and current strategies of psychological intervention using digital technologies 



309

(Temstem mobile app, AVATAR-therapy) to reduce the power of voices, negative re-
lationships with voices, distress, reduction of plausibility, emotionality, vividness of 
intrusive recurrent memories of voice expressions are discussed.

Keywords: auditory hallucinations, voices, intrusions, decontextualized re-experi-
enced memories, traumatic social experiences, AVATAR therapy, double task.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 
проекта № 22-28-01310 «Патопсихологические механизмы и  современные тех-
нологии вмешательства при слуховых галлюцинациях: роль социальной тревоги 
и воспринимаемого стыда в формировании негативного контента “голосов”».

Все чаще традиционная логика понимания слуховых галлюцинаций (СГ), или 
голосов, как восприятий «без объекта» и  «без субъекта», не  имеющих «понят-
ных» для внешнего наблюдателя связей с реальностью, ставится под сомнение 
в  свете современных исследований. Еще в  классических патопсихологических 
трудах представлены идеи о  функциональном характере галлюцинаций, по-
следние рассматриваются как продукт длительной напряженной деятельности 
тревожного прислушивания, однако многие звучащие в  то  время прогрессив-
ные мысли не нашли должного отклика среди специалистов. Связанные с этим 
трудности психологической концептуализации феномена слышания голоса, по-
рождающие ограничения операционализации в научных терминах психотиче-
ских переживаний, в конечном счете свернули попытки приблизиться к осмыс-
лению психологических механизмов формирования, поддержания и динамики 
СГ. Данные обстоятельства усугубляются известной резистентностью симптомов 
психоза к  фармакотерапии, выраженным дистрессом по  поводу частоты и тя-
жести голосов, их негативного контента (угрозы, команды, оскорбления, крити-
ка), а также низкой комплаентностью пациентов, которая сопряжена не только 
и не столько с особенностями самой болезни (например, нарушение критично-
сти), но и с побочными действиями препаратов, нежеланием принимать диагноз 
из-за самостигматизации и завышенной стигматизации психических заболева-
ний обществом, сопряженных со снижением социального статуса, исключением 
из важных для человека видов активности, что в значительной степени усили-
вает симптомы.

Голоса, как и прочие психотические переживания, не типичны расстройствам 
шизофренического спектра, а  выступают трансдиагностическим феноменом. 
Кроме того, симптом не приравнивается к наличию расстройства, голоса встре-
чаются примерно у 4 % людей без диагностированного психиатрического диагно-
за, а с обманами восприятия в условиях их провокации сталкивался каждый, что 
только подчеркивает фундаментальный принцип патопсихологии о единстве за-
кономерностей протекания психической деятельности в норме и при патологии. 
Экспериментальное изучение СГ, качественная квалификация психологических 
нарушений в контексте опыта галлюцинаций позволит приблизиться к возмож-
ности организации психической деятельности культурными средствами [1].

Галлюцинации и симптомы посттравматического стрессового 
расстройства: голоса как интрузивные деконтекстуализированные 

воспоминания о неблагоприятном социальном событии
В  рамках Маастрихтского подхода, голос – не  симптом болезни, а,  скорее, 

реакция на значимые проблемные ситуации, которые человек не смог решить, 
направленная на обращение внимания на внутренний конфликт. Голоса демон-
стрируют связь с перенесенными психотравмирующими ситуациями, в том чис-
ле опытом социального унижения и  оскорбления, буллингом, преследованием, 
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так, у 70 % взрослых и 85 % детей СГ возникают в ответ на неразрешенные трав-
матические переживания. Галлюцинации актуализируются в периоды психосо-
циального неблагополучия – во время или после психотравмирующего события, 
а также в ситуациях, являющихся триггерами интрузивных воспоминаний о про-
шлых травмах или связанных с ними эмоций, сопряженных с ощущаемой угро-
зой [2]. Оригинальным и обнадеживающим методом психотерапии СГ мыслится 
Разговор с голосом, ставящий целью принятие психотических переживаний по-
средством рассмотрения их диалогических свой ств, а также определения важно-
го смысла и протективной функции искажений восприятия.

Травматические события могут привести к  непроизвольному повторяюще-
муся переживанию воспоминаний, то  есть к  навязчивым воспоминаниям, ко-
торые представляют собой мультимодальные мысленные образы, включающие 
визуальные, слуховые, обонятельные, вкусовые и телесные ощущения и являют-
ся симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Голоса ос-
мысляются как навязчивые аудиальные образы, в  верифицированных моделях 
утверждается, что некоторые СГ можно рассматривать как деконтекстуализиро-
ванные воспоминания, которые переживаются в виде сенсорных восприятий [2]. 

Эмоциональность СГ и негативные убеждения, связанные с голосом (напри-
мер, согласие с негативными комментариями, сообщаемыми голосами), являют-
ся важной причиной дистресса, а  уменьшение или изменение этих убеждений 
в ходе психологического вмешательства, например, с помощью когнитивной те-
рапии или рескриптинга травматических образов, доказало свою эффективность 
в  снижении дистресса. Двой ная задача (зрительная или аудиальная) во  время 
актуализации воспоминаний, используется в клинической практике для умень-
шения эмоциональности, яркости и  негативных убеждений, связанных с  визу-
альными интрузиями. Механизм, лежащий в  основе эффекта двой ной задачи, 
до  конца неизвестен, хотя есть доказательства того, что он основан на теории 
рабочей памяти Baddeley (1992). Выполнение двух задач ограничивает возмож-
ности рабочей памяти по  обработке информации. Воспоминания подвержены 
изменениям во время извлечения, поэтому нагрузка на рабочую память снижа-
ет яркость, четкость и эмоциональность воспоминаний в большей степени, чем 
только при извлечении, в связи с чем Jongeneel et al. заинтересовались, может ли 
процедура выполнения двой ной задачи также снизить эмоциональность ауди-
альных образов и соответствующий дистресс [4]. 

На  основе результатов исследований разработано приложение Temstem [5] 
для людей с вызывающими дистресс голосами и навязчивыми воспоминаниями 
о  них. Стихийные попытки контролировать интрузии сопряжены с  метакогни-
тивным процессом подавления, что лишь усиливает СГ и воспоминания о них, 
укрепляя у человека убеждение о могуществе голосов. Temstem – цифровая тех-
нология произвольной нагрузки на рабочую память с целью снижения правдо-
подобности опыта, связанного с переживанием СГ, обеспечения подконтрольно-
сти навязчивых воспоминаний о них с помощью двух функций – «Заглушение» 
(Silencing) и «Оспаривание» (Challenging), каждая из которых реализуется в про-
цессе языковой игры. Функция Silencing основана на том, что невозможно слы-
шать голоса, производя определенные звуки – гудение, напевание мелодии, 
в то время как прикусывание языка, открывание рта, сжимание кулака или под-
нятие бровей не  оказывают такого эффекта. Торможение нежелательного про-
цесса связано с введением несовместимой со СГ задачи продуцирования мотор-
ной речевой активности. Функция Challenging обеспечивает нагрузку на рабочую 
память с помощью языковой игры при актуализации негативных воспоминаний 
о голосах и снижает их эмоциональность, яркость и правдоподобность интрузий, 
причем, чем сложнее задача, тем сильнее проявляется данный эффект. 
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Голоса в контексте опыта социальной коммуникации: 
трансформация отношений с доминирующими галлюцинациями 

негативного контента
Голоса переживаются как исходящие от преследователей, сущностей и т. д., ко-

торые имеют личностную идентичность и определенный визуальный образ, вос-
принимаются как реальные, по мнению людей, общаются с ними с определенной 
целью. Согласно когнитивным моделям, человек определяет голос как доминиру-
ющий и враждебный, а себя считает подчиненным ему, беспомощным и непол-
ноценным. Часто слышащие голоса испытывают трудности в сфере социальных 
отношений, а  дисфункциональные социальные схемы, которые формируются 
и  поддерживаются опытом взаимоотношения с  людьми, могут способствовать 
негативному диалогу с голосом. Современные методы психологического вмеша-
тельства при голосах нацелены на трансформацию отношений человека со  СГ, 
что на фоне их интрузивной повторяемости способствует уменьшению страда-
ний слышащих голоса.

AVATAR Therapy (AVATAR) [6] показывает достаточно обнадеживающие резуль-
таты – снижение показателей власти и враждебности голоса, уменьшение часто-
ты СГ, в  отдельных случаях и  их редукция. Логика AVATAR построена в  рамках 
relating- подхода, ориентированного на  контекст межличностного взаимоотно-
шения в терапии СГ, представляет собой диалог с заместителем голоса – визуаль-
ным цифровым аватаром, озвучиваемым специалистом, в процессе которого СГ 
становятся менее враждебными и более позитивно оценивающими личность па-
циента. Посредством овладения произвольной саморегуляцией, контролем над 
доминирующим голосом, возникающими негативными эмоциями развернутый 
психический процесс возможно организовать и  свернуть во  внутренний план. 
Перспективна ориентация AVATAR на систему сложных социальных отношений 
как с голосами, так и с другими людьми, что возможно реализовать как взаимо-
действие с различными аватарами – заместителями голосов, а также людей, с ко-
торыми человек находится в проблемных отношениях. 

Представлено ограниченное количество экспериментальных исследований, 
нацеленных на  изучение эффективности AVATAR при СГ, однако все чаще со-
общается о проведении полномасштабных исследований. В пилотном экспери-
менте Leff et al. [6] на выборке из 26 пациентов с хроническим одиночным или 
доминирующим голосом преследовательского характера использование AVATAR, 
в отличие от обычного лечения, связано со снижением частоты, дистресса, а так-
же показателей власти и враждебности голоса. Craig et al. в ходе проведения бо-
лее крупного рандомизированного контролируемого исследования показали, что 
AVATAR, по  сравнению с  группой поддерживающего консультирования, значи-
мо влияет на степень дистресса, ассоциированного со СГ [3]. Исследовательской 
группе во главе с Craig принадлежит первое масштабное одинарное слепое ран-
домизированное контролируемое исследование (выборка – 150 пациентов, име-
ющих расстройства шизофренического спектра или аффективного спектра при 
условии наличия психотической симптоматики, а  также голоса, резистентные 
к традиционному лечению как минимум год). Метод AVATAR, в отличие от под-
держивающего консультирования, приводил к быстрому и устойчивому сниже-
нию интенсивности СГ и показателя их власти. 7 пациентов из 75, получающих 
AVATAR, сообщили об исчезновении голосов, в группе поддерживающего консуль-
тирования таких результатов добились 2 пациента из  75. Пациенты позитивно 
относятся к использованию цифровых технологий как средства проведения те-
рапии и создания визуального образа голоса, а совместную деятельность со спе-
циалистом по формированию аватара и установлению отношений со СГ воспри-
нимают как полезный процесс развития психотерапевтического диалога. После 
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проведения AVATAR пациенты сообщали, что чувствовали поддержку со стороны 
психотерапевта, отмечали полезные навыки при взаимодействии с голосом, их 
влияние на повседневную жизнь.

Испытуемые в  процессе проведения AVATAR сообщают о  среднем или вы-
соком уровне эффекта присутствия голоса на сессиях и значимом уменьшении 
тревоги и параноидного атрибутирования аватара. На показатели частоты и вы-
раженности СГ после проведения AVATAR влияют переживание меньшего уровня 
тревоги в контексте реалистичной симуляции голоса [7]. Не обнаружено влияния 
эффекта присутствия голоса, снижения тревоги, взаимодействия этих перемен-
ных, а также параноидных представлений об аватаре на уменьшение дистресса 
и  власти галлюцинаций; выдвигаются предположения, что воздействие на  эти 
показатели определяется процессами, на которые ориентированы когнитивная 
терапия и Relating Therapy. 

В ответ на успешные исследования эффективности AVATAR в лечении СГ уче-
ные сконцентрировались на  уточнении психологических задач вмешательства, 
а также на возможности уменьшить количество отказов пациентов от вызываю-
щего дистресс диалога с аватаром. Представлены 10 терапевтических мишеней 
при проведении AVATAR: власть и  контроль (пациент придерживается тактики 
ассертивного поведения, голос теряет власть над ним), самооценка / Я-концепция 
(в диалоге с аватаром пациент опирается на список своих личностных качеств, 
составленный значимым другим), механизмы поддержания СГ (выявление фак-
торов, поддерживающих симптоматику, например, избегание, социальная изоля-
ция, тревога и беспокойство, и работа с ними), внутренняя атрибуция (например, 
работа с  самокритичными мыслями), идентичность / социальная связанность 
(нарушение социальной принадлежности в  жизненном опыте пациента; ре-
скриптинг буллинга, насилия, дискриминации), сострадание к  голосу (сфоку-
сированность на  понимании и  прощении; положительные функции голоса для 
пациента), поведенческие эксперименты (дистанцирование от команд аватара, 
эго-дистонного негативного контента; отработка значимых навыков в  диалоге 
с аватаром с последующим переносом опыта на ситуации повседневной жизнеде-
ятельности), работа с горем (например, неразрешенное горе; способы выражение 
любви), психотравмирующими ситуациями (работа с чувством самообвинения, 
стыда и т. д.), сфокусированность на  будущем (обсуждение темы учебы, работы 
и отношений). Авторы подчеркивают, что изучение СГ и дальнейшая разработка 
AVATAR требуют проведение качественного анализа опыта терапии, в том числе 
лингвистического анализа конкретных диалогов [8].
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Аннотация: Физическая культура и  спорт играют значительную роль в дви-
гательном развитии детей с  ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ), 
способствуя их физической реабилитации и социализации. В статье рассмотрен 
опыт организации адаптивных занятий физической культурой с использованием 
дистанционных технологий в отделении дистанционного образования ГБОУ СО 
«ЦППМСП «Ресурс».

Ключевые слова: физическая культура, адаптированная физическая культура, 
двигательное развитие, дистанционные технологии.

MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DISABILITIES  
AS A MEANS OF SOCIALIZATION USING REMOTE TECHNOLOGIES

Abstract: Physical culture and sports play a significant role in the motor develop-
ment of children with disabilities, contributing to their physical rehabilitation and so-
cialization. The article considers the experience of organizing adaptive physical edu-
cation classes using distance technologies in the department of distance education of 
SBOU SB “TSPPMSP “Resurs”.

Keywords: physical culture, adapted physical culture, motor development, remote 
technologies.

Многие дети с  ограниченными возможностями здоровья обучаются в  ус-
ловиях специальных (коррекционных) образовательных учреждений, где соз-
даны необходимые условия не только для их обучения и воспитания, лечения, 
но и реабилитации и социальной адаптации. Но есть дети, которые находятся 
на домашнем обучении, так как из-за состояния здоровья не  могут посещать 
не только школу, но и осуществлять выход на улицу. Находясь большую часть 
времени дома, ребенок постепенно утрачивает шанс адаптироваться к  жизни 
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в обычной социальной среде. Позднее такие дети сталкиваются с проблемами 
в освоении социального опыта, имеют нарушения в процессе социальных вза-
имоотношений. 

Высокие темпы развития информационных компьютерных технологий 
и  внедрение их в  образовательный процесс, способствуют решению дан-
ной проблемы. Действительно, использование современных иформационо- 
коммуникационных средств позволяет ребенку с ограниченными физическими 
и умственными возможностями найти оптимальный для себя способ получения 
образования в индивидуальном режиме, независимо от места и времени. А так-
же получить возможность общения с другими людьми, адаптироваться и при-
нять посильное участие в  жизни общества. Дистанционное обучение – одна 
форм получения качественного и доступного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Под дистанционным обучением понимает-
ся особая форма обучения, которая имеет место в случае территориальной уда-
ленности обучающегося от педагога и при наличии особых технических средств 
коммуникации. [2, с. 142]

В  ГБОУ СО «ЦППМСП»Ресурс» осуществляется обучение детей- инвалидов 
с  использованием дистанционных образовательных технологий. Такая форма 
обучения является дополнительной к образовательной программе, которую реа-
лизует образовательное учреждение для детей, обучающихся на дому. Программа 
физкультурно – спортивной направленности для обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья решает следующие задачи: способствовать укреплению 
здоровья учащихся и  повышению функциональных возможностей организма; 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями общеразвиваю-
щей и коррегирующей направленностью, обучение элементарным навыкам эмо-
циональной разгрузки (релаксации); освоение знаний о  физической культуре, 
спорте, организме человека, об основных компонентах здорового образа жизни, 
благоприятных и неблагоприятных факторах окружающей среды, формирование 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье; формирование воле-
вых качеств личности. 

Обучение проводится дистанционно с  использованием программы Skype, 
благодаря которой педагог и обучающийся имеют возможность видеть и слышать 
друг-друга в режиме реального времени. На занятии присутствуют родители, ко-
торые осуществляют необходимую помощь ребенку (техническую и коррекцион-
ную). Техническая помощь заключается в подготовке места для занятия, удобном 
расположении видеокамеры и др. 

Организуя дистанционные адаптивные занятия физической культуры, педа-
гог первоначально устанавлявает контакт с учеником и его родителями. Беседуя, 
он собирает информацию об индивидуальных особенностях ребенка, его инте-
ресах и увлечения, его образе жизни (насколько ребенок активен, адаптирован 
в домашних условиях, имеет возможностях заниматься физическими упражне-
ниями). Педагог интересуется каким образом родители организуют двигатель-
ный режим ребенка, какие рекомендации врачей учитывать.

Для каждого ученика составляется рабочая программа и  индивидуальный 
календарно- тематический план с учетом его возрастных, индивидуальных осо-
бенностей и возможностей. 

Для коррекции различных нарушений у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья используется многообразие физических упражнений, методи-
ческих приемов. На занятиях физической культуры ученики изучают и выпол-
няют доступные упражнения различной направленности: комплексы утренней 
гимнастики, специальные комплексы упражнений для различных групп мышц, 
упражнения и игры для развития мелкой моторики и координации движений, 
развития дыхательной функции и пр. Одним из больших преимуществ занятий 
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адаптивной физической культуры в дистанционном образовании состоит в том, 
что ученик не  находится в  статическом положении (сидит за  компьютерным 
столом в процессе всего занятия), а имеет возможность менять положение, т. к. 
физические упражнения проводятся в различных исходных положениях – сидя 
на стуле, стоя на ногах, на коленях или на четвереньках, лежа на спине, на живо-
те, на боку. Упражнения и игры проводятся с использованием музыкального со-
провождения (спортивные и детские песни, музыкальные композиции разного 
ритма, музыки для релаксации), что несомненно способствует повышению соз-
данию положительного эмоционального фона на занятии физической культуры. 
Если ребенок имеет тяжелые двигательные нарушения, урок проводится с актив-
ным участием родителей. Они оказывают непосредственную помощь в правиль-
ном выполнении физических упражнений, обеспечивают соблюдение техники 
безопасности, в отдельных случаях являются проводником информации между 
учеником и учителем. Родители имеют возможность получить консультацион-
ную помощь, рекомендации по  организации занятий физической культурой 
в домашних условиях. 

На занятиях адаптивной физической культуры расширяется познавательный 
кругозор учащихся. Дети изучают организм человека, получают знания о здоро-
вый образе жизни, развитии спорта и олимпийского движения, российских спор-
тсменых (олимпийцах и паралимпийцах) и т. д. Подача теоретического материала 
проводится в форме бесед, просмотра и обсуждения презентаций, видеороликов, 
выполнения творческих заданий, интерактивных игр. 

Ребята учатся создавать проекты, осуществляя поиск и  отбор информации, 
повышая тем самым свою компьютерную грамотность и интерес к учебе. Исполь-
зуя функции программы Skype можно оказать непосредственную помощь, в том 
числе и техническую, руководя деятельностью ученика в режиме он-лайн. 

Совершенствуя познавательную деятельность такие положительные личные 
качества, как смелость, собранность, упорство, настойчивость, воспитывается 
чувство патриотизма и  любовь к  Родине. Дистанционное обучение позволяет 
удовлетворять потребность в общении, формировать коммуникативные навыки, 
находить новых друзей.

Интерес к спорту и активному, здоровому образу жизни поддерживается че-
рез форум «Спортивная площадка», расположенному на  сайте центра "Ресурс". 
Там можно найти разнообразную интересную информацию: видеоролики и рас-
сказы о спортсменах, об олимпийских видах спорта, истории олимпийских игр, 
олимпийских талисманах.

Задача педагогов физической культуры отделения дистанционого образова-
ния – способствовать социализации и развитию двигательной активности детей 
с  ОВЗ, мотивации к  организации подвижной деятельности, развитию познава-
тельной сферы, способствовать формированию компьютерной грамотности, ис-
пользуя современные информационно- коммуникационные технологии.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КАК 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
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Аннотация. В  статье рассматриваются возможности использования дистан-
ционных сетевых проектов в образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ. 
Выделены этапы и определены условия сетевого взаимодействия педагога с об-
лучающимися с особыми образовательными потребностями при реализации се-
тевых проектов. Анализируются образовательные и воспитательные возможно-
сти дистанционных сетевых проектов.

Ключевые слова: дистанционное образование; сетевые проекты; универсаль-
ные учебные действия.

REMOTE NETWORK PROJECTS AS AN EFFECTIVE MEANS  
OF FORMING COGNITIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

WITH DISABILITIES

Abstract. The article discusses the possibilities of using remote network projects 
in the educational activities of students with disabilities. The stages are highlighted 
and the conditions for the teacher's network interaction with students with special 
educational needs in the implementation of network projects are determined. The 
educational and educational possibilities of remote network projects are analyzed.

Keywords: distance education; network projects; universal educational activities.

Реализация дидактических возможностей дистанционных сетевых техноло-
гий обучения для успешного развития и социализации обучаемых с ОВЗ, форми-
рования положительной мотивации их учебной деятельности сегодня особенно 
актуальна. При этом создается образовательная среда, где есть условия для само-
реализация личности, обеспечивается качественное и доступное образование. 

Очень важно, чтобы дети с  ОВЗ овладели навыками решения не только об-
разовательных, но и социальных проблем: умели получать, отбирать и обрабаты-
вать информацию, анализировать ситуацию, принимать решения, планировать, 
коммуницировать, анализировать полученные результаты, сравнивать объекты, 
прогнозировать нежелательные события, моделировать целесообразный стиль 
поведения, организовывать себя и свою деятельность, полно и точно выражать 
мысли, решать практические и  теоретические задачи в  различных жизненных 
ситуациях. Поэтому педагогу для решения этих сложнейших задач необходимо 
вовлечь учащихся в деятельность, найти методы, которые научили бы ребят по-
лучать удовольствие от процесса образования.

Одним из таких методов является, безусловно, сетевой дистанционный про-
ект, когда совместная деятельность педагога и учащихся организуется на основе 
ИКТ и направлена на решение общей проблемы и достижение результата. 

Сетевые проекты развивают личностные УУД, они метапредметны, при их 
реализации педагог применяет разнообразные технологии, например, такие, как 
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обучение в малых группах, учебные дискуссии, мозговой штурм, создание про-
блемной ситуации, учебное исследование. 

Методологическая основа сетевых дистанционных проектов состоит в  том, 
что в  результате внедрения ФГОС и  принятия нового Закона об  образовании 
осуществляется переход современного российского образования на  инноваци-
онный путь развития, целью школьного обучения становится самостоятельное 
определение и достижение учащимися поставленных учебных целей. Проектная 
деятельность создает условия для разноуровневого обучения, учитывает инди-
видуальные возможности ребенка, позволяя ему работать в своем темпе, не ис-
пытывая дискомфорта. 

Безусловно, это требует нового подхода к профессиональному уровню педа-
гогов. Учитель должен владеть средствами визуального представления инфор-
мации в  сети Интернет, уметь осуществлять методическую поддержку дистан-
ционного сетевого проекта на всех этапах его реализации, создавать доступные 
инструкции по  выполнению заданий и  работе в  различных сервисах, владеть 
комплексом современных инструментов оценивания и  самооценивания , при-
емами сотрудничества. 

Важно помнить, что при реализации дистанционного сетевого проекта учи-
тель перестает быть главным источником знаний для учащихся, он сопровождает 
и направляет детей, помогает ориентироваться в мире информации, контроли-
рует ход реализации проекта. Такая деятельность позволяет развить у  ребенка 
ключевую компетенцию – умение учиться.

Учащимся с ОВЗ дистанционные проекты помогают не только в решении по-
знавательных поисковых задач, способствующих раскрытию и реализации твор-
ческого потенциала, но  и  приучают к  самостоятельности в  преодолении труд-
ностей, в  их рамках дети имеют возможность применить полученные знания 
в разных учебных областях, расширяют свои компетенции в использовании ИКТ. 
Постепенно у детей формируется потребность и готовность к систематическому 
пополнению уже имеющейся информации.

В рамках реализации дистанционного сетевого проекта дети с ОВЗ осваивают 
следующие учебные навыки: планировать, выполнять и  оценивать свои учебные 
действия; осуществлять контроль и самоконтроль; использовать различные спосо-
бы поиска информации в соответствии с задачей; анализировать, обобщать, сравни-
вать имеющуюся информацию; организовывать учебное сотрудничество; работать 
в группе и индивидуально; распределять роли в процессе совместной деятельности.

Работа над дистанционным сетевым проектом дает возможность учащимся 
получить новый личностный опыт, который потом привнесет много интересного 
и продуктивного в их образовательную деятельность. 

Мы со своими учениками реализуем несколько сетевых дистанционных про-
ектов: «Тихая моя Родина…» (краеведческий проект в рамках предмета ОДНКНР), 
«Душегрея», «Первая строка» (проект, направленный на  представление творче-
ских достижений учащихся), «Как прекрасен этот мир!», «Таганрога я  не  ми-
ную…». Проекты разнонаправленные по тематике, при работе над ними учитыва-
ются состояние здоровья обучающихся, их возможности и потребности, уровень 
заданий адаптирован к возможностям обучающихся. Но реализация этих проек-
тов подчинена достижению одной важнейшей цели – развивать интерес к знани-
ям, повышать мотивацию к обучению у ребят с ОВЗ. 

Важное место в реализации сетевого дистанционного проекта занимает прин-
цип, сочетающий коллективные, групповые и  индивидуальные формы работы. 
Мы осознаем те трудности с социализацией и коммуникацией, которые возника-
ют у учащихся с ОВЗ, но проектный характер работы позволяет не только создать 
продукт совместной деятельности обучающихся, но обеспечивает содержатель-
ное и продуктивное взаимодействие коллектива.
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Рассмотрим некоторые организационные моменты, которые педагогу необхо-
димо реализовывать в процессе работы над сетевым дистанционным проектом: 

1. Ознакомиться с интересами обучающихся, выбрать тематику проекта. Про-
ект должен носить междисциплинарный характер, что позволит активизировать 
творческие способности и познавательные интересы участников дистанционно-
го сетевого проекта. 

2. Определить тематику проекта и сформулировать проблему исследования, 
сформулировать гипотезу и  создать план работы по  решению проблемы. Глав-
ная задача преподавателя на этом этапе – не отвергать ни одну из предложенных 
идей, увидеть в них проблему, решение которой поможет организовать исследо-
вание. Преподаватель помогает сформулировать гипотезу.

3. Распределить роли в процессе совместной деятельности, что поможет про-
дуктивно работать при выполнении заданий проекта.

В условиях сетевого взаимодействия каждому обучающемуся ставится инди-
видуальная задача. Так формируется навык управления собственным образова-
нием, ученик проектирует свой образовательный результат, выбирает оптималь-
ный маршрут и средства, учитывая вероятные риски.

4. Использовать различные способы поиска информации в соответствии с за-
дачей. Указывать на эти способы учащимся в случае затруднений.

Участникам в  ходе реализации сетевого проекта приходится осваивать раз-
ные стратегии работы с  информацией: анализ, обобщение, сравнение с  имею-
щейся информацией.

5. Организовать учебное сотрудничество.
При дистанционной форме работы эта задача стоит перед координатором 

команды. Сотрудничество организуется и с другими командами, через создание 
совместных продуктов и  взаимную оценку по  критериям. Ребята принимают 
решения вместе, находят компромисс, взаимодействуют в  группе. Обучающи-
еся начинают адекватно оценивать свои возможности, учатся контролировать 
себя, приобретают разнообразные социальные навыки: ответственность, такт, 
учет позиции других людей. Работа над сетевым проектом побуждает учащих-
ся к  общению: они обмениваются опытом, мнениями, данными, информаци-
ей, результатами разработок.Так учащиеся с ОВЗ включаются в коммуникацию 
со сверстниками, что для них, безусловно, является очень значимым.

6. Планировать, выполнять и оценивать учебные действия, осуществляя кон-
троль и самоконтроль.

7. Рефлексия, в том числе итоговая.
После каждого этапа работы над сетевым дистанционным проектом должен 

быть создан заранее определенный продукт совместной деятельности, что позво-
лит оценить организацию учебного сетевого проекта и его практическую значи-
мость, работу команды. Участники проекта представляют свои работы, знакомят-
ся и оценивают работы других участников. 

Очень важно определить сетевые сервисы, наиболее подходящие для проекта, 
создать единое пространство, доступное всем его участникам.

Следует отметить, что в процессе реализации проектов ребята научились при-
менять на практике следующие УУД: определять и ставить новые цели, модели-
ровать способы возможного решения проблемы, планировать учебное сотрудни-
чество с учителем и сверстниками, принимать решения в проблемной ситуации, 
самостоятельно контролировать свое время, работать в группе – устанавливать 
рабочие отношения, делать умозаключения, адекватно воспринимать оценку 
учителя и сверстников. В условиях обычного урока эти УУД формировать было бы 
гораздо сложнее.

Работа над сетевыми дистанционными проектами с учащимися с ОВЗ имеет 
целый ряд преимуществ: 



319

9. отсутствуют временные и  пространственные ограничения, что позволяет 
работать над проектом в любое удобное для участника время;

10. учитываются интересы, потребности и возможности участников , выстра-
ивается индивидуальная образовательная траектория;

11. результаты проектной деятельности фиксируются в сетевой среде, участ-
ники проекта могут открыть доступ к своим работам.

Участие в дистанционных сетевых мотивирует обучающихся на самостоятель-
ную активную познавательную деятельность, в которой учитель выступает ком-
петентным помощником, осваивает новую парадигму образования, применяет 
дифференцированный подход к обучению с учетом образовательных возможно-
стей ребенка, постоянно профессионально совершенствуется.
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Аннотация. Технология работы с сетью социальных контактов позволяет из-
учить и мобилизовать и восстановить социальное окружение и контакты семьи 
и  ребенка, использую внутренний потенциал самой семьи. Она позволяет обе-
спечить участие и учет мнения ребенка в принятии решений влияющих на его 
жизнь. Тем самым найти выход и составить программу действий из сложной жиз-
ненной ситуации.

Ключевые слова: сеть социальных контактов, задачи сетевой терапии, меха-
низм сетевой терапии, методы работы.
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Abstract: the technology of working with a network of social contacts allows you to 
study and mobilize and restore the social environment and contacts of the family and 
the child, using the internal potential of the family itself. It allows you to ensure the 
participation and consideration of the child's opinion in making decisions affecting his 
life. Thus, find a way out and make a program of actions out of a difficult life situation.

Keywords: network of social contacts, tasks of network therapy, mechanism of 
network therapy, methods of work.

Система социальных связей человека, сеть его социальных контактов пред-
ставляет собой ту силу и опору, которая сама по себе является ресурсом, может 
помочь мобилизовать имеющиеся ресурсы личности и в дальнейшем сохранить 
достижения. При  каком-либо нарушении баланса система сама стремится к вос-
становлению равновесия и поддерживает себя. Поэтому в моменты острых си-
стемных кризисов иногда наблюдается спонтанное восстановление функций 
системы без помощи извне. Когда кризис приобретает хронический характер, 
в его преодолении должны участвовать не вовлеченные ранее элементы системы 
или смежные системы; «включить» их в работу – задача специалистов. Этой цели 
служит метод работы с сетью социальных контактов, или сетевой метод. В осно-
ву сетевого подхода положена социально- экологическая модель развития Юрия 
Бронфенбреннера. Согласно ей мы все живем в  мире и  взаимодействуем с  на-
шим окружением на разных уровнях. Каждый человек представляет собой мини-
систему. Он также включен в несколько микросистем: это семья, родственники, 
школа или место работы, друзья и т. д.[1]

Специалисты, использующие данный метод, называются сетевыми терапев-
тами. Одним из основных инструментов является сетевая встреча. 

С одной стороны, выход из трудной жизненной ситуации во многом зависит 
от самих клиентов и не может быть искусственно «навязан» специалистами с точ-
ки зрения их знаний и опыта. 

С другой стороны, существует множество официальных и должностных лиц, 
от решений которых зависит судьба ребенка[2]. 

Кроме этого, зачастую ресурсы, способствующие преодолению психологиче-
ских или социальных проблем, дисбаланса или кризиса, находятся в том соци-
альном окружении, в котором ребенок живет достаточно долго, на уровне взаи-
модействия между семьей, школой, родственниками.

Особенностью метода взаимодействия с  близким окружением является то, 
что вмешательство специалистов в принятие и выполнение решений по выходу 
семьи из ситуации неблагополучия – минимально, они выступают в роли направ-
ляющих и  контролирующих органов. Во  время проводимых встреч семья и  ее 
ближайшее социальное окружение самостоятельно выбирают наиболее приемле-
мый путь преодоления проблемы. Когда в поле зрения специалистов оказывают-
ся социальные или психологические проблемы ребенка, традиционным является 
активное воздействие непосредственно на самого ребенка. Цель вмешательства 
обычно формулируется как стимуляция изменений в личности для более успеш-
ного преодоления ребенком имеющихся проблем. 

«Сеть социальных контактов» (Сетевая встреча) – представляет собой встречу 
между членами семьи и социальными работниками, а также с теми, кому не без-
различна судьба семьи. Обсуждение проблемы проходит в тесном кругу, где об-
щими усилиями рассматриваются пути выхода из кризисной ситуации.[6]

Таким образом, целями сетевой терапии является:
1. Оказание помощи и поддержки семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации или кризисной ситуации с  помощью активизации ресурсов социаль-
ного окружения семьи для преодоления комплекса проблем, с которыми семья 
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сталкивается в повседневной жизни и восстановления нарушенных взаимоотно-
шений с ребенком.

2. Нормализация социальной ситуации развития ребенка с  минимальным 
вмешательством в жизненное пространство семьи и привлечения ресурсов семьи 
и ее окружения.

3. Мобилизация и активизация внутренних ресурсов семьи, детей и потенци-
альных возможностей ближайшего сетевого окружения.

Задачи использования технологии сетевой терапии.
1. Улучшение качества социальных отношений в семье, в обществе.
2. Изменение поведения субъектов в процессе достижения определенных це-

лей в конкретных условиях места и времени.
3. Изменение целей взаимодействия, форм и  средств социального целедо-

стижения, а  также потребностей и  норм отдельных индивидов и  социальных 
групп.

Механизм реализации сетевой терапии – система воздействий и  мер, скла-
дывающаяся в результате межличностных взаимодействий подростка, взрослого 
человека со значимыми для него людьми. 

Случаи проведения сетевой встречи.
1. Конфликтные отношения в семье.
2. Конфликты детско- родительских отношений.
3. Непосещение школы, пропуски занятий.
4. Жестокое отношение в семье.
5. Болезнь, несостоятельность родителей.
6. Невыполнение родителями своих обязанностей.
7. Психологические расстройства кого нибудь из родителей.
8. Бродяжничество.
9. технология работы с семьей включает в себя несколько этапов.

Этапы применения технологии: 

1. Первый этап работы.
Задачи: 
– Проанализировать жизненную и социальную ситуацию ребенка и семьи.
– Определить проблемы ребенка и семьи и выявить их причины.
Методы работы: сравнительный анализ, обобщение, анализ жизненной ситу-

ации, беседа.
Ожидаемые результаты работы: определение факторов риска и нахождение 

ресурсов для изменения ситуации, определение возможности помощи семье.

2. Второй этап работы.
Задачи: 
– Создание доверительных отношений между специалистами и  семьей, ре-

бенком.
– Формирование у специалистов потребности в командной работе, участие со-

циальных работников в решении проблем ребенка и семьи.
– Оформление договорных отношений.
Методы работы: посещение на дому, мотивационное собеседование, индиви-

дуальные беседы с членами семьи, упражнения по командообразованию.
Ожидаемые результаты работы: согласие семьи на  участие в  программе 

и оформление договора. 



322

3. Третий этап работы. 
Задачи:
– Создание карты социальных связей несовершеннолетнего.
– Карты социальных связей семьи.
– Анализ социальной сети.
– Выявление факторов риска и здоровья .
– Прогнозирование перспектив реабилитационной работы.
Методы работы: Составление карт социальных связей ребенка, генограммы 

семьи, семейной социограммы, методы психодиагностики.
Ожидаемый результат работы: выявление индивидуальных ресурсов членов 

семьи, определение социальных ресурсов.

4. Четвертый этап работы .
Задачи: 
– Побуждение к более активному участию семьи и ребенка в решении своих 

проблем.
– Активизация ресурсов лиц социального окружения и привлечение внима-

ния значимых для ребенка людей к решению существующих у него проблем
Методы работы: составление списка индивидуальных целей членов семьи, 

разработка плана достижения наиболее значимых целей, приглашение к работе 
членов сети социальных контактов.

Ожидаемый результат работы: осознание родителями необходимости изме-
нения характера взаимоотношений в семье, выявления желаемых целей для каж-
дого члена семьи, согласие на встречу членов социальных контактов.

5. Пятый этап работы.
Проведение сетевой встречи.
Фазы сетевой встречи (фаза создания племени, фаза поляризации, фаза моби-

лизации, фаза депрессии, фаза прорыва, фаза катарсиса).

6. Этап обобщения и подведения итогов.
– Анализ выполнения плана работы с семьей.
– Принятие мер воздействия к родителям, уклоняющимся от содержания с су-

ществующим законодательством.
– Обобщение с родителями характера изменений внутрисемейной ситуации 

и их динамики через использование дискуссионной панели “СППС”.
– Подведение итогов реабилитационной работы с семьей.

Приведем пример применения технологии сеть социальных контактов. 
Сетевая встреча «Как помочь Аркадию урегулировать детско- родительские 

отношения в семье».
Описание ситуации.
Семья Аркадия, находится в трудной жизненной ситуации, опекаемая, много-

детная. Пять лет назад их дом был уничтожен огнем во время пожара. 
Аркадий замкнутый, необщительный, ранимый ребенок, проживает с  опе-

куном (тетя) и двумя сестрами. Родной отец умер, когда Аркадию исполнилось 
4  года. Взаимоотношения в  семье сложные, детско- родительские отношения 
в  семье нарушены. Мать периодически злоупотребляет спиртными напитками 
вместе со своим сожителем, длительное время нигде не работают. Доход семьи – 
временные заработки. Аркадий, поменял 5 мест учебы, за последние 5 лет. По за-
явлению матери Аркадий с ней не общается. Два месяца Аркадий посещал заня-
тия психолога, чувствовалось, что подросток заинтересовался, работал и посещал 
занятия с удовольствием. 
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По  результатам психологических тестов, наблюдения можно сказать, что 
Аркадий – необщительный, не  выполняет требования учителей, замкнутый, 
спокойный, настороженный, неуверенный в  себе. Уровень интеллектуального 
развития соответствует условно принятой норме. Нервная система слабая, ис-
тощаемая, работоспособность низкая. Адаптация идет длительно, поэтому дей-
ствия замедленны. Работоспособность неравномерная, зависит от  колебания 
настроения. Эмоциональный фон положительный, но  несбалансированный. 
Темп деятельности неравномерный, зависит от характера задания, настроения. 
Продуктивность становится высокой при наличии заинтересованности, внеш-
ней мотивации.

Во время проводимой встреч семья и ее ближайшие окружение самостоятель-
но выбирают наиболее приемлемый путь преодоления своих проблем. Данный 
метод позволит обнаружить не только проблему, но и ресурсы самой семьи, необ-
ходимые для конструктивных изменений и выхода из кризисной ситуации. Од-
ним из достоинств метода является мобилизация и повышение ответственности 
самой семьи и ее ближайшего окружения при принятии и выполнении важных 
для ребенка и его семьи решений.

Матери Аркадия предложено устроиться на работу, не употреблять спиртные 
напитки, заботиться о своих детях.

Администрации школы направить письмо в администрацию города с прось-
бой об улучшении жилищно- бытовых условий семьи.

Аркадию бросить курить, посещать все уроки.
Опекуну распределить обязанности в семье по содержанию и воспитанию.
Мать Аркадия возвратилась домой и  на  данный момент проживает вместе 

со своими детьми, пока не восстановлена в родительских правах.
Сделан ремонт, по улучшению жилищный условий.
Мать Аркадия была направлена на лечение алкогольной зависимости.
Занятия с психологом с Аркадием с целью активизации мотивационной сфе-

ры и улучшения эмоционального состояния. 
Таким образом, метод позволяет и специалистам, и семье добиваться поло-

жительных результатов, изменить отношения внутри социального окружения 
семьи, реально сокращать сроки пребывания детей в социальных учреждениях 
и  предотвращать саму возможность попадания ребенка в  социальный приют 
или центр, способствует профилактике социального сиротства. Не  менее важ-
ной представляется и проблема равной ответственности родителей и общества 
за  судьбу ребенка, что в  конечном итоге способствует развитию гражданского 
общества в целом.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской 
области Центр психолого- педагогической и медико- социальной помощи 

«Ресурс», Екатеринбург

Аннотация. В нашем образовательном учреждении дистанционно обучаются 
дети инвалиды и дети с ОВЗ, проживающие в городах и поселках Свердловской 
области. Педагогами выбраны формы работы, доступные для детей с  особыми 
образовательными потребностями. В  рамках патриотического воспитания пе-
дагоги и  обучающиеся успешно работают над коллективным проектом «Исто-
рический видеокалендарь». Это целый комплекс мероприятий, посвященных 
памятным датам, выдающимся историческим личностям или важным событиям 
отечественной истории.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, социализация детей с ОВЗ, исто-
рия Отечества, «Исторический видеокалендарь».

THE PROJECT «ELECTRONIC HISTORICAL VIDEO CALENDAR  
AS A RESOURCE FOR SOCIALIZATION AND PERSONAL DEVELOPMENT 

OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS»

Annotation. Disabled children and children with disabilities living in cities and 
towns of the Sverdlovsk region study remotely in our educational institution. Teachers 
have chosen the forms of work available for children with special educational needs. 
Within the framework of patriotic education, teachers and students are successfully 
working on a collective project «Historical video Calendar». This is a whole range of 
events dedicated to memorable dates, outstanding historical figures or important 
events of national history.

Keywords: patriotic education, socialization of children with disabilities, history of 
the Fatherland, «Historical video calendar».

Проект «Исторический видеокалендарь» реализуется педагогами отделе-
ния дополнительного образования с  использованием дистанционных обра-
зовательных технологий Центра «Ресурс» г. Екатеринбург. Проект направлен 
на патриотическое воспитание, личностное развитие и социализацию обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями. Социализация таких обу-
чающихся проходит сложнее, сопровождается рядом трудностей, растягивается 
во времени. Поэтому форма работы должна быть удобной, доступной и инте-
ресной для каждого ребенка вне зависимости от особенностей его физического 
развития. 

Цель проекта: социализация обучающихся посредством формирования осоз-
нанного отношения обучающихся к Отечеству, его прошлому, настоящему на ос-
нове исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 
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Задачи:
– развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся;
– способствовать формированию патриотизма, чувства гордости за героиче-

ское прошлое своей Родины;  
– способствовать усвоению социальных норм, традиций, обычаев и культур-

ных ценностей многонационального российского народа.
Данное направление в  работе педагогов актуально на  сегодняшний день. 

Патриотическое воспитание, духовно- нравственное развитие граждан Россий-
ской Федерации является одним из  приоритетных направлений государствен-
ной политики. О важности такой работы говорится в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 12.05.2009 № 537 “О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года”, Указе Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 747 “О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года”.  

9 ноября 2022 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ 
за  № 809 “Об  утверждении основ государственной политики по  сохранению 
и  укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей”, 
в  котором подчеркивается, что сохранение исторической памяти, противодей-
ствие фальсификации истории является важным направлением работы всех уч-
реждений культуры и образования.  

«Исторический видеокалендарь – это целый комплекс мероприятий, посвя-
щенных памятным датам, выдающимся историческим личностям или важным 
событиям Отечественной истории, включенных в  Календарь памятных дат на-
шей страны. 

Основой является видеофильм, продолжительностью от 6 до 12 минут, под-
готовленный педагогами Центра “Ресурс”. При подборе материала используются 
лицензированные электронные образовательные ресурсы: Всемирная история 
в  лицах www.rulers.narod.ru, Военная история http://militera.lib.ru/, Правители 
России и Советского Союза http://www.praviteli.org/, Хронос. Коллекция ресурсов 
по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты http://www.hrono.
info/biograf/index.php. 

Организация проекта «Исторический видеокалендарь» включает в  себя 
несколько этапов:

– подготовительный этап;
– основной демонстрационный;
– итоговый.
На подготовительном этапе идет отбор тем, с учетом предстоящих важных со-

бытий и  памятных дат в  истории. Тщательно подбирается материал, создается 
видеоролик. Разрабатываются интерактивные задания, игры, викторины. Внима-
нию обучающихся предлагаются стихи, песни, архивные документы, материалы 
выставок по данной теме. 

Материалы проекта “Исторический видеокалендарь” размещаются на  сайте 
Отделения, так как каждый обучающийся имеет доступ к этому ресурсу. Учиты-
вая физические особенности детей, используются одновременно как видео, так 
и звуковые формы представления учебного материала. Такая подача информа-
ции позволяет педагогам в  рамках занятия донести до  ребенка новые знания 
и закрепить их.  

Основной этап начитается с анонсирования нового выпуска Видеокалендаря 
примерно за неделю до начала мероприятия. В красочной афише, размещенной 
на сайте dist.66.ru, указываются тематика и сроки проведения.

Изучив представленные материалы и выполнив задания, обучающиеся могут 
задать вопросы и  поделиться своим мнением на  тематическом форуме. Такая 
форма работы, на наш взгляд, позволяет построить личностно – ориентирован-
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ные варианты взаимодействия с детьми с ОВЗ с самыми разными образователь-
ными потребностями, значительно расширить рамки представлений обучаю-
щихся о том или ином значимом событии или личности отечественной истории.

По  окончании мероприятия, педагоги подводят итоги, выполненных зада-
ний и викторин и размещают наградные материалы (дипломы, свидетельства 
участника).

Методическим объединением педагогов- историков проводится 4 мероприятия 
в год, в зависимости от памятных дат и событий, которые отмечаются в этом году.

В ходе реализации проекта началось сотрудничество с Государственным Ар-
хивом Свердловской области, который предоставляет доступ к фото-документам. 
Эти источники помогают формированию у обучающихся представления о роли 
Урала в разные периоды жизни нашей страны.

Проект начал свою работу в феврале 2018 года. На сегодняшний день прове-
дено 17 мероприятий. Можно выделить три основных содержательных линии: 
история государственных праздников, знаменательные даты в истории страны, 
исторические личности. В планах развивать четвертую линию совместно с ГАСО, 
посвященную истории Урала.

История государственных праздников
В рамках этой содержательной линии проведено 3 мероприятия, задачей ко-

торых было рассказать обучающимся об  истории государственных праздников 
России.

Ребята дополнили свои знания о  исторических событиях, в  честь которых 
установлены такие Государственные праздники как «День народного единства», 
«День Победы», «23 февраля День защитника Отечества».

Знаменательные даты
В этом направлении было проведено 4 мероприятия, посвященные следую-

щим годовщинам: «Конституции Российской Федерации – 25 лет», «75 лет снятия 
блокады Ленинграда», «10 декабря – день прав человека», «8 февраля – День па-
мяти юного героя- антифашиста», 20 апреля 2022 года – 80 лет Московской битве”.

Исторические личности России
Третья содержательная линия раскрыла роль в истории России таких истори-

ческих деятелей как Дмитрий Донской и Петр I, Г. К. Жуков, М. В. Ломоносов.

История Урала
В рамках этой содержательной линии мероприятие подготовлено совместно 

с ГАСО. Сотрудниками архива была организована Электронная выставка по до-
кументам ГКУСО «ГАСО» по  теме «Школы и  школьники Свердловской области 
времен СССР». Рассматривая фотографии, ребята смогли увидеть свои города та-
кими, какими они были в другой исторической эпохе.

Педагоги Дистанционного отделения рассчитывают на  дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество с архивом.

Таким образом, проект «Исторический видеокалендарь» позволяет каждому 
обучающемуся с  особыми образовательными потребностями в  любое удобное 
для него время зайти на сайт и познакомиться с информацией, посмотреть ви-
деоматериалы, в  доступном для него темпе работы и  в  комфортных условиях 
выполнить предложенные задания. Выбранная педагогами форма работы раз-
вивает гражданственность и национальное самосознание обучающихся, является 
эффективным средством формирования патриотизма, активной жизненной по-
зиции и способствует социализации обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.
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Аннотация. В  данной статье рассматриваются исследования, посвященные 
особенностям дистанционной психологической помощи в  период распростра-
нения COVID-19 и  самоизоляции. Выделяются достоинства дистанционной по-
мощи в контексте обращений детей и подростков, приводятся основные запро-
сы, поступающие в  службу, описываются технологии дистанционной помощи 
в  онлайн- формате и  в  формате службы «Телефон доверия». Особое внимание 
уделяется диагностике состояния абонента, обратившегося в  службу дистанци-
онной психологической помощи, как важному аспекту стабилизации психоэмо-
ционального состояния обратившегося. 

Ключевые слова: психологическая помощь, дистанционное консультирование,  
подросток, пандемия, эмоциональное состояние. 

THE SPECIFICS OF PROVIDING REMOTE PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE 
TO CHILDREN AND ADOLESCENTS DURING THE SPREAD OF COVID-19 

AND SELF-ISOLATION

Annotation. This article discusses research on the features of remote psychological 
assistance during the spread of COVID-19 and self-isolation. The advantages of remote 
assistance in the context of appeals from children and adolescents are highlighted, the 
main requests received by the service are given, the technologies of remote assistance 
in online format and in the format of the Helpline service are described. Particular 
attention is paid to the diagnosis of the condition of the subscriber who applied to 
the remote psychological assistance service, as an important aspect of stabilizing the 
psycho- emotional state of the applicant. 

Keywords: psychological assistance, remote counseling, teenager, pandemic, 
emotional state.

По данным Всемирной организации здравоохранения [11], пандемия повли-
яла на положение людей в континууме психического здоровья: возросла интен-
сивность переживания тревоги и дистресса, снизилась работоспособность, было 
отмечено ухудшение психического статуса людей, уже имеющих психические за-
болевания. Таким образом, влияние пандемии и самоизоляции на психику людей 
оказалось достаточно значительным и  интенсивным, что требует длительного 
времени для восстановления и психоэмоциональной стабилизации. 

В 2020-2021 гг. вышло большое число исследований, как в России, так и за ру-
бежом, освещающих особенности и изменения психического состояния людей 
в период распространения COVID-19 и самоизоляции. Отмечается, что наибо-
лее явными негативными последствиями пандемии выступают высокий уро-
вень подверженностии стрессорам и  тревожности, рост числа депрессивных 
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состояний, проблемы со сном, трудности в адаптации к новой, нестандартной 
ситуации [2].

Особенное влияние стресс, вызванный пандемией, оказал на  людей, ранее 
имеющих проблемы с психическим здоровьем. Также отмечается, что подростки 
в этот период были в значительно большей степени, чем взрослые, подвержены 
повышенной тревожности, депрессии, им было труднее справляться со  стрес-
сом [5]. Особенно сильно негативное влияние пандемия оказала на  девочек- 
подростков.

В период распространения COVID-19 и самоизоляции дистанционная психо-
логическая помощь стала, по сути, единственным способом получение профес-
сиональной психологической поддержки. Во многих исследованиях отмечается, 
что данный способ работы достаточно эффективен в формате индивидуально-
го психологического консультирования, получения краткосрочной психоло-
гической помощи, особенно в ситуациях работы с кризисными запросами [1]. 
Доступ к  дистанционной психологической помощи, особенно в  формате «Те-
лефонов доверия» или чатов особенно важен для детей и  подростков из  мар-
гинализированных семей, где возможность получить помощь очно была огра-
ничена даже до начала пандемии. Следует отметить, что дистанционная форма 
работы не только удобна для обратившихся за помощью, но также максимально 
безопасна для них, так как позволяет проводить психологическое консультиро-
вание в условиях максимальной анонимности не нарушая, при этом, контакта 
между консультантом и клиентом. Также службы дистанционной психологиче-
ской помощи в  период пандемии и  самоизоляции выступают своеобразными 
«органами по  защите прав детей», куда ребенок может самостоятельно сооб-
щить о совершаемом над ним насилии и получить поддержку для дальнейшей 
помощи самому себе [1].

В исследовании, описанном Пятницкой Е. В. [4] отмечается, что основные за-
просы, поступающие в службу дистанционного консультирования в период пан-
демии COVID-19 и самоизоляции, касались следующих тем:

1. Неопределенность будущего, тревога, связанная с дальнейшей жизнью;
2. Страх смерти;
3. Подавленность, ощущение безысходности, связанные с  происходящим 

в стране и в мире;
4. Внутрисемейные конфликты, связанные с постоянным нахождением семей 

в замкнутом пространстве;
5. Проблемы во взаимоотношениях между родителями и детьми, в особенно-

сти – связанные с дистанционным форматом обучения детей.
Успешность применения дистанционного психологического консультирова-

ния, а именно чат-консультирования подкрепляется исследованием, проведен-
ным с марта по май 2018 на базе службы психологической помощи «твоятерри-
тория.онлайн». Было отмечено, что во время и к моменту завершения диалога 
у подростка стабилизируется эмоциональное состояние, снижается чувство стра-
ха, вины, стыда, намного реже проявляются переживания безнадежности и бес-
смысленности, эмоции переходят от  негативных к  спокойно- нейтральным [6]. 
Также подчеркивается, что при завершении разговора подростки намного чаще 
проявляют желание справиться с проблемой, происходит переориентация на ак-
тивные действия. 

В  исследованиях, проведенных годом ранее, Kuster A. T. подчеркивается эф-
фективность дистанционного психологического консультирования как средства 
снижения негативного влияния стрессовых ситуаций на взрослых [10]. Основное 
место в исследуемых случаях отводилось обучению навыкам совладания со стрес-
сом, повышению способности адекватно реагировать в критических ситуациях. 
Отмечается также, что в  дистанционном консультировании значительная роль 
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возложена на  вовлеченность самого обратившегося за  психологической помо-
щью в процесс психологической работы с консультантом. 

Дистанционная психологическая помощь не  ограничивается только теле-
фонным консультированием. Анализ научных работ показал, что с состояниями 
и  обращениями клиентов, ообусловленные острой кризисной или экстремаль-
ной ситуацией, оказывают положительное влияние также письменные и видео- 
консультации [7].

Обращаясь к публикациям по теме дистанционного консультирования, следу-
ет отметить, что большое количество проведенных исследований зафиксирова-
ли позитивные результаты оказания психологической помощи людям, находя-
щимся в кризисном состоянии или трудной жизненной ситуации, получившим 
помощь в  формате взаимодействия с  психологом посредством переписки или 
чатов. Исследователи отмечают, что моментальный обмен сообщениями и взаи-
модействие в формате видеосвязи является наиболее продуктивными способами 
оказания дистанционной психологической помощи [8]. 

Формат дистанционного консультирования позволяет беспрепятственно 
и эффективно оказывать психологическую помощь детям, подросткам и взрос-
лым, находящимся в  кризисной ситуации, испытывающим антивитальные на-
мерения, подвергшимся разным формам насилия, переживающим симптомы 
посттравматического расстройства, имеющим хронические заболевания, огра-
ничивающие их возможности. Стоит отметить, что формат дистанционного кон-
сультирования позволяет за счет своей доступности получать психологическую 
помощь людям, находящимся в отдалении от учреждений, где невозможно полу-
чить очную психологическую помощь. Также поддержку могут получить наиболее 
незащищенные слои населения и люди, имеющие инвалидность и ограниченные 
в  передвижении [3]. Поскольку дистанционная психологическая помощь ока-
зывается посредством интернет- ресурсов и телефонии, человек, обратившейся 
за помощью, имеющий тревожное или посттравматическое стрессовое расстрой-
ство может испытывать меньше дискомфорта, переживания угрозы от внешнего 
мира и ощущать большую безопасность за счет анонимности и выбора удобного 
для человека места, времени и формата для получения помощи [7].

Специалисты, работающие в формате дистанционного консультирования, ис-
пользуют различные подходы: гуманистический, рациональный подходы, техни-
ки гештальт- терапии, краткосрочные техники позитивной терапии. Основными 
методами при ведении телефонной беседы являются: активное слушание, пере-
фразирование, отражение, анализ предпринятых попыток решения проблемы, 
фокусировка на ситуации и ее включение в контекст жизненного пути человека, 
преодоление остроты и исключительности ситуации, обратная связь, исследова-
ние ситуации «со стороны», привлечение ресурсов, планирование, терапевтиче-
ская пауза, терапия успехами и достижениями, представление информации. Все 
эти методы показывают высокую эффективность при оказании дистанционной 
психологической помощи по телефону.

Проводя анализ технологий дистанционного консультирования, стоит отме-
тить, что многие способы оказания психологической помощи успешно осущест-
вляются в  онлайн- формате, в  том числе с  использованием телефонии. Специ-
алисты имеют возможность осуществлять эмоциональную поддержку, работу 
с запросом, проводить психологические интервенции, используя различные ме-
тоды и подходы в психологическом консультировании, помогать осваивать спо-
собы саморегуляции. Также важным элементом является возможность оказывать 
информационную поддержку и  психологическое просвещение, мотивирование 
на  получение пролонгированной психологической помощи в  случае необходи-
мости. За счет дистанционного консультирования у обратившихся за психологи-
ческой помощью детей, подростков и  взрослых снижается степень социальной 



330

изоляции, повышается осведомленность в решении заявленной проблемы и воз-
можных путей ее решения, стабилизируется эмоциональное состояние и, повы-
шается информированность о доступных способах получение необходимой по-
мощи, не только психологического характера. 

Оказание психологической помощи путем дистанционного консультирования 
помогает в значительной степени уменьшить негативное влияние полученного 
травматического опыта у детей и подростков [9]. А также формат дистанционной 
поддержки дает возможность расширять географию оказания психологической 
помощи [2].

Следующим критерием анализа технологий дистанционного психологическо-
го консультирования является формат работы телефонов доверия. В телефонном 
консультировании имеются доступные способы изучения состояния позвонив-
шего. В первую очередь специалист может ориентироваться на два вида проявле-
ний в поведении позвонившего:

1. Невербальные проявления – те  признаки, которые абонент чаще всего 
не осознает. Здесь речь идет о психофизиологических проявлениях, которые спе-
циалист может определить на  слух. Такими проявлениями являются: дыхание, 
различные паралингвистические компоненты речи – тембр, громкость, скорость 
речи, паузы, темп, дрожание голоса, осиплость, хрипота, монотонность, заика-
ние, различные интонационные проявления, расставленные акценты в разговоре 
и т. д. Психолог в процессе диагностики может фиксировать и оценивать наличие 
данных проявлений для выстраивания дальнейшей стратегии работы, основыва-
ясь на невербальных проявлениях обратившегося за помощью. 

По  мнению В. П. Морозова человек может посредством голоса обозначить 
не менее девяти (видов) разновидностей информационного материала на невер-
бальном уровне. Информацию об  эмоциональном состоянии возможно полу-
чить, обращая внимание на  проявляемые человеком эмоции, например, страх, 
раздражение, обида, радость, грусть и т. д. За счет оценки биофизического стату-
са возможно довольно достоверно определить половую принадлежность и воз-
раст. Помимо прочего, по голосу возможно определить личностные особенности, 
а также получить информацию о пространственном расположении говорящего, 
о его состоянии здоровья в физическом плане за счет невербальных проявлений 
(кашель, осиплость, одышка и т. д.) [7].

Рамишвили Г. С. рассматривает голос, как достаточно надежный источник для 
первичного диагностирования и  общей оценки личности за  счет учета невер-
бальных и вербальных проявлений [7].

2. Вербальные проявления – обратная связь от обратившегося за консульта-
цией о своем состоянии и процессах осознания и самоощущениях. Такой обрат-
ной связью может быть сообщение информации об эмоциональных изменениях, 
осознании различных фактов проблемной ситуации или жизненных обстоя-
тельств, которые ранее не замечались, фиксировании новых мыслей, идей, ин-
сайтов, актуализации важных вопросов в решаемой проблеме и постановке за-
дач, поиске ресурсов и  определении стратегий дальнейших действий. Помимо 
этого, человек может сообщать об изменениях во взглядах на картину будущего 
или в  процессе консультации будущее может выстраиваться в  сознании обра-
тившегося путем осмысления своей жизненной ситуации и  возможного взгля-
да со  стороны на  происходящие процессы в  его жизни. Также в  обратной свя-
зи может быть информация об  или возможных сформулированных в  процессе 
консультации планах действия, может быть дана информация о том помогла или 
не помогла консультация со специалистом и в какой мере. 

Психолог в процессе диалога регулярно оценивает воздействие психотравми-
рующего события на обратившегося за помощью путем прояснения информации 
о его эмоциональном состоянии, возможных симптомах, особенности поведения, 
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реакциях, общем психофизиологическом состоянии и ощущениях. Зачастую, по-
добной информации становится вполне достаточно для диагностики состояния 
и происходящих процессов с обратившимся за консультацией. 

В исследованиях Манерова В. Х. отражено, что по голосу и содержанию речи 
говорящего возможно зафиксировать важную информацию о человеке для даль-
нейшей диагностики его состоянии и  оказания психологической помощи. Та-
кой информацией является: различные способы самопрезентации (уверенность 
в себе, самоирония, юмор, самообвинение, рациональность, скромность и т. д.), 
зрелость личности, проявляющаяся на интеллектуальном и духовном уровне (об-
разованность, умение рефлексировать, духовная развитость, вдумчивость и т. д.), 
темперамент, ценностные представления, воззрения [4].

Стоит отметить, что общая первичная диагностика дает возможность выстро-
ить первичный консультативный контакт, достигнуть конгруэнтности и раппор-
та с обратившимся за помощью для дальнейшего оказания психологической по-
мощи. При работе с кризисным состоянием диагностика является неотъемлемым 
элементом при оказании психологической помощи. 

Таким образом, ситуация пандемии COVID-19 и  самоизоляции показала, 
удобство и работоспособность формата дистанционного психологического кон-
сультирования. Особенно актуален данный форма для незащищенных слоев на-
селения, в  особенности детей и  подростков, у  который возможность получить 
психологическую помощь дистанционно зачастую является единственным вари-
антом, к которому они могут прибегнуть. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты организации социокультурной реа-
билитации инвалидов различных возрастных групп в условиях библиотек.
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На современном этапе развития в сфере образования происходят крупномас-
штабные изменения. В образовательном пространстве инклюзия признана наи-
более развитой, гуманной и эффективной системой образования детей и взрос-
лых с  особыми потребностями. Инклюзия дает каждому право на  основное 
и дополнительное образование. 

Международные акты по  правам человека, конвенции о  правах ребенка 
и  о  правах инвалидов предусматривают обязанность государства признавать 
право на образование [1, 2, 3], закрепляют право ребенка, имеющего ограничен-
ные возможности здоровья, на получение образования и реабилитацию в услови-
ях максимально возможной социальной интеграции. 
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Трудно переоценить принцип равного доступа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья к  полноценному качественному образованию 
и к социокультурной среде в соответствии с их интересами, склонностями, с со-
стоянием здоровья, с рекомендациями, прописанными в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида. 

Решение проблемы внутренней доступности социокультурного пространства 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья достигается с помощью до-
ступной среды [4].

Правительством Российской Федерации утверждена государственная про-
грамма «Доступная среда» (постановление Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 
363), которая направлена на создание правовых и экономических условий, спо-
собствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни; 
обеспечение равного доступа инвалидов к  приоритетным объектам и  услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения; обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным 
услугам, включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию 
и трудоустройству инвалидов.

Основные проблемы заключаются в том, что у этих особенных людей ограни-
чена связь с миром, контакты с детьми и взрослыми, ограничено общение с при-
родой, доступ к культурным ценностям. Также существует проблема негативного 
отношения со стороны окружающих, наличие физических и психологических ба-
рьеров, которые снижают качество жизни.

Помимо общего образования очень важным является доступность к информа-
ции, культурному наследию, развитие творческого и интеллектуального потен-
циала, социокультурная реабилитация и интеграция в общественную и культур-
ную жизнь [5].

Обслуживание людей с  ограниченными возможностями здоровья является 
неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки. Работа с такой сложной 
категорией пользователей требует особого подхода, специфических знаний, уме-
ний, навыков от библиотечных специалистов. Специфические работы библиотек 
связаны с  информационным обеспечением мероприятий, на  которых исполь-
зуется литература специальных форматов, а  также с  тематикой, относящейся 
к проблемам социальной реабилитации и интеграции инвалидов, к вопросам их 
жизни и деятельности.

Специфика работы с  глухими читателями связана с  применением мимико- 
жестикулярной речи. Библиотеки принимают участие в проведении литератур-
ных (художественно- мимических) чтений- пересказов художественных произве-
дений, статей из газет и журналов.

Для слепых и слабовидящих читателей особое внимание приобретает устная 
пропаганда литературы. Наряду с  формами рекомендации книг и  информации 
с помощью живого слова – викторинами, литературно- музыкальными вечерами, 
встречами с интересными людьми, практикуются громкие чтения для взрослых 
и детей, конкурсы «Лучший чтец». Громкие чтения – одна из постоянных форм 
работы. Незрячие посещают их, чтобы прослушать ту или иную книгу, и высказать 
свои мысли, обсудить прочитанное, почувствовать себя в дружеской атмо сфере.

Еще 15 лет назад инвалиды не являлись активными пользователями библио-
течных услуг, и в библиотечной сети не выделялись как особая категория чита-
телей.

Сейчас ситуация изменилась. С организацией доступной среды на базе библи-
отек: 

1. создаются творческие объединения инвалидов и  членов их семей: круж-
ки художественного слова, рисования, вышивания, компьютерной грамотности, 
а также шахматные кружки;
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2. обеспечивается информационная поддержка семей, воспитывающих 
детей- инвалидов;

3. организуются тематические онлайн- и  оффлайн- выставки. Популярность 
выставочной формы объясняется тем, что люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья любят осваивать всевозможные техники декоративно- прикладного 
искусства;

4. появляется возможность участия инвалидов разных возрастных групп 
в творческих фестивалях и конкурсах; 

5. дети-инвалиды приобщаются к  чтению как важному условию развития 
речи;

6. оказывается методическая помощь семьям детей- инвалидов в  привитии 
навыков чтения;

7. укрепляются партнерские связи между людьми и организациями, которые 
принимат участие в судьбе людей с ограниченными возможностями здоровья;

8. к решению проблем инвалидов подключаются местные сообщества и  во-
лонтеры. Библиотеки сотрудничают с советом ветеранов, социальными работни-
ками, коррекционными школами интернатами;

9. реализуются социокультурные и  просветительские проекты и  тренинги, 
направленные на социализацию инвалидов.

В основе деятельности библиотечной сети лежит социокультурная реабилита-
ция, которая направлена на компенсацию ограничений по здоровью средствами 
культуры, искусства и творчества: это досуговое, просветительское, творческое 
направления. 

Ключевые методы реабилитации включают в  себя библиотерапию для под-
ростков и  взрослых, сказкотерапию для детей, игровую терапию, арт-терапию, 
театротерапию для различных возрастных групп.

В  рамках досугового направления проводятся праздники к  календарным 
и знаменательным датам, семейные и народные праздники для инвалидов и чле-
нов их семей, организуются фестивали, конкурсы, акции. 

В  рамках просветительского направления ведется комплектование библио-
течных фондов медицинской, психологической, педагогической литературой, 
изданиями досугового характера, причем это не  только книги, но  и  издания 
на специальных носителях. 

С целью обеспечения эргономического пространства в библиотеках органи-
зованы зоны для «тихого» чтения, зоны для проведения занятий творчеством, 
организации досуга. 

Для читателей с  особенностями здоровья проводятся заочные краеведческие 
экскурсии, чтения- слушания литературных произведений, беседы о прочитанном. 

Для родителей детей- инвалидов организуются социальные гостиные – встре-
чи с различными специалистами: медиками, психологами, юристами. Родители 
имеют возможность получить педагогическую, правовую и социальную поддерж-
ку, информацию по вопросам действующего законодательства, о новых формах 
обучения и воспитания, адресах лучших медицинских центров.

В  рамках творческого направления проводятся мастер- классы и  заня-
тия по  арт-терапии: бумагопластика, шерстяная живопись, батик, роспись 
по  ткани, квиллинг, скрапбукинг, работа с  тканью и  другие. Изобразительные 
и декоративно- прикладные работы отмечаются дипломами фестивалей творче-
ства инвалидов.

Дети, подростки, а также заинтересованные взрослые с ограниченными воз-
можностями являются активными участниками видео- интернет-проектов би-
блиотек.

Для людей, испытывающих проблемы с социализацией или передвижением, 
проводится индивидуальная работа:
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• индивидуальное информирование, составление рекомендательных пла-
нов чтения с  учетом заболевания, уровня начитанности, характера проблемы 
читателя;

• домашний абонемент (обслуживание инвалидов на дому).
В настоящее время в библиотеках реализуется как специализированное, так 

и интегрированное обслуживание.
В условиях специализированного обслуживания (слепых, глухих и т. п.) библи-

отечная работа с  читателями- инвалидами приобретает специфические черты. 
Более полно удовлетворяются информационные потребности в литературе спе-
циальных форматов. 

Интегрированное библиотечное обслуживание основано на  участии библи-
отек в  информационном обеспечении инвалидов. Особые читатели не должны 
подвергаться дискриминации при пользовании общедоступными библиотеками. 
Кроме того, у них расширяются возможности выбора библиотеки. Так, незрячие 
могут не только пользоваться услугами специальной библиотеки, но и посещать 
абонемент общедоступной (государственной, муниципальной) библиотеки или 
брать материалы на  специальных носителях в  учебных библиотеках, где они 
учатся.

Издания специальных форматов рассчитаны на слепых и слабовидящих, ими 
могут пользоваться также пожилые люди с ухудшающимся зрением, парализо-
ванные больные и другие лица, для которых затруднено пользование обычной 
книгой. Эти издания предназначены для восприятия с помощью слуха («говоря-
щие» книги), осязания ( рельефно- точечные книги и тифлографические пособия), 
ослабленного зрения (книги, напечатанные крупным шрифтом).

Перспективы издания книг для слепых связаны с применением компьютер-
ных технологий, путем внедрения цифровых аппаратов и носителей для воспро-
изведения «говорящих» книг, компакт- дисков со сжатием звука и аппаратов для 
их воспроизведения.

В библиотеках работает «бюро добрых дел». Специалисты размещают в со-
циальных сетях аудио сказки для малышей, поздравляют больных детей с днем 
рождения от  имени литературных героев. Дистанционно через программу 
Skype учат мастерить поделки, предлагают стать удаленными участниками ме-
роприятий.

Специальная система отметок на формулярах читателей позволяет проводить 
индивидуальную работу с каждым инвалидом, приходящим в библиотеку. Учи-
тываются особенности заболевания. Активно идет работа по обучению компью-
терной грамотности и поиску информации в глобальной сети Интернет.

Совместно с молодежными общественными организациями реализуются со-
циокультурные просветительские проекты. Молодые музыканты, певцы, актеры 
и поэты охотно принимают участие в этих проектах.

Большое внимание в библиотеках уделяется созданию условий для общения 
особых читателей с  внешним миром, друг с  другом, со  своими сверстниками. 
В  рамках всероссийской акции «Библиосумерки» для детей- инвалидов органи-
зуется благотворительная инклюзивная акция «Радостные дети». На акцию при-
глашаются участники клубов учреждений культуры, учащиеся образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования.

В целях беспрепятственного доступа и обслуживания читателей с ограничен-
ными возможностями установлены пандусы, оборудованы кнопки вызова, для 
слабовидящих пользователей наносится визуальная навигация – цветные указа-
тели на всем пространстве пола, на дверях вывески со шрифтом Брайля.

Для реабилитации инвалидов в библиотеках организовано комфортное про-
странство со свободным доступом к библиотечным фондам, получением инфор-
мации в доступных форматах. 
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Библиотеки активно развивают дистанционные услуги: онлайн доступ к элек-
тронному каталогу, тематические веб-проекты и  виртуальное обслуживание – 
«продление книги», «виртуальная справка».

Внедрение практики «Социокультурная реабилитация инвалидов в условиях 
библиотеки» позволило: повысить информированность членов семей инвалидов 
по вопросам развития и реабилитации; создать условия для полноценного уча-
стия инвалидов в жизни города; увеличить число инвалидов и членов их семей, 
вовлеченных в процесс социокультурной реабилитации.
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В  образовательных и  медицинских учреждениях продвинутых государствах 
мира все более широкое применение находит психотерапия искусством.

Согласно международной классификации психотерапия искусством представ-
лена четырьмя направлениями:

– арт-терапией (психотерапией посредством изобразительного творчества), 
– драматерапией (психотерапией посредством сценической игры), 
– танцевально- двигательной терапией (психотерапией посредством движе-

ния и танца) 
– музыкальной терапией (психотерапией посредством звуков и музыки).[1]
Слово «арт-терапия» (лечение искусством) стало впервые использоваться 

в 1940 гг. А. Хиллом, чуть позднее М. Наумбург для обозначения тех форм клини-
ческой практики, в рамках которых психологическое «сопровождение» клиентов 
с  эмоциональными, психическими и  физическими нарушениями осуществля-
лось в ходе их занятий изобразительным творчеством с целью их лечения и реа-
билитации.
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Арт-терапия характеризуется как «система психологических и  психофизи-
ческих лечебно- коррекционных воздействий, основанных на занятиях клиента 
изобразительной деятельностью, построении и развитии психотерапевтических 
отношений. Она может применяться с целью лечения и предупреждения различ-
ных состояний болезний, коррекции нарушенного поведения и психосоциальной 
дезадаптации, реабилитации лиц с психическими и физическими заболевания-
ми и  психосоциальными ограничениями, достижения более высокого качества 
жизни и развития человеческого потенциала» [2]

Искусство терапией выступает неотъемлемой частью психотерапии допол-
няет и оказывает поддерживающую функцию в терапевтическом процессе. Арт-
терапия и  ее направлениям: драматерапия, музыкотерапия и  танцевальнод-
вигательная терапия, во  многих странах отведена роль не  только как методам 
лечения, но и сформированы в отдельные профессии. 

Под сообществом принято применять следующее определение в узком смысле: 
Сообщество – группа лиц, объединенная или имеющая общие свой ства или 

интересы; 
в широком смысле – местное население или население в зоне охвата, кото-

рому предоставляется определенный вид услуг, либо, еще более расширительно, 
государство, нация, избиратели[3]. В  социальной психологии под группой лиц 
понимается (совокупность людей), имеющие общие признаки (социальное по-
ложение, пол, возраст, национальность, профессия, образование, религиозная 
принадлежность, интересы, ценности, нормы поведения и др. Многие известные 
исследователи и авторы книг по арт– терапии выделяют следующие сообщества 
и работу с :

– детьми,
– подростками,
– пожилыми людьми,
– людьми с ограниченными возможностями ,
– социально неблагополучными группам населения,
– безработными,
– пытается адаптироваться к новым условиям (беженцы),
– вернулся из мест лишения свободы,
– кто находится в исправительных учреждениях и другим.
– нарко- и алкозависимыми, 
– жертвами насилия.
Во  время занятий арт-терапией дети легче справляются с  внутренним кон-

фликтом, терапия искусством развивает внутренние ресурсы, уменьшает страх 
непонимания, одиночества.Дети мало знают о себе и других, искусство помогает 
обнаруживать себя и мир вокруг. Арт– терапия укрепляет чувство идентичности 
и процесс созревания личности в целом.

Природный материал как глина способствует скорому лечению травм. В про-
цессе лепки легко разрушить и снова слепить новое, повторяя снова и снова пока 
результат не достигнет самого наилучшего варианта. 

Терапия искусством включает в себя разнообразные психологические методы 
воздействия, применяемые в изобразительной деятельности клиента и исполь-
зуемых с  целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации, 
для лиц с различными физическими ограничениями, эмоциональными и психи-
ческими расстройствами, а также представителей групп риска. Рассматривая воз-
можность введения арт-терапии в образовательные и медицинские учреждения, 
возможно признать, что ее интеграция в школы, дошкольные и специальные об-
разовательные учреждения, а также в поликлиническую сеть, и реабилитацион-
ные центры содействовало бы наибольшему сближению инновационных здоро-
вьесберегающих технологий к нуждающимся в них сообществам людей. 
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Арт-терапия позволяет выявлять на начальных этапах у несовершеннолетних 
группы риска развития эмоциональных и поведенческих нарушений и использо-
вать в отношении этого сообщества подростков мероприятий для эффективной 
лечебной реабилитации. Введение терапию искусством в образовательную про-
грамму содействовало бы развитию у учащихся различных психических качеств 
и свой ств личности, необходимых для их успешной психосоциальной адаптации. 
На сегодняшний день в ряде развитых стран имеется значительный опыт приме-
нения арт-терапии в работе с сообществами, имеющими различные эмоциональ-
ные и поведенческие проблемы и нарушения в развитии. Имеются также много-
численные свидетельств эффективности использования арт терапевтических 
методов в образовательных, медицинских учреждениях, где терапия искусством 
является средством оздоровления и коррекции, но и является инструментом для 
здорового психоэмоционального развития. Таким образом, терапия искусством 
открывает путь к реабилитации, развитию, эмоциональному росту, пониманию 
себя и адаптации происходящего в мире на разных этапах жизни любого пред-
ставителя из различных сообществ.
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Аннотация. Данная статья будет полезна педагогам и  психологам СУВУ от-
крытого типа. Показывает нестандартное решение возникающих проблем. Рас-
крывает возможности всегда находится с ребенком на связи, даже если он на рас-
стоянии. Это дисциплинирует.
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Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили... Поздно учли...
Нет! Не рождаются трудными дети!
Просто им вовремя не помогли

С. Давидович
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Одной из  важнейших задач системы образования является воспитание все-
сторонне развитой личности, обладающей культурой поведения. Проблема от-
клонения поведения подрастающего поколения от общепринятых норм и правил 
является особо острой в настоящее время. Наши воспитанники – это подростки 
8-18  лет, с  устойчивым противоправным поведением, отказывающиеся посе-
щать общеобразовательные организации, испытывающие трудности в социаль-
ной адаптации и  нуждающиеся в  особых условиях воспитания и  обучения. Их 
развитие происходило в  неблагоприятных жизненных условиях, интернатах, 
семьях, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем, нар-
котиками. Проблемы воспитанников, как правило, обусловлены наложением се-
мейных проблем, социальных ситуаций на индивидуальные особенности. Вслед-
ствие эмоциональной и социальной депривации у них наблюдаются нарушения 
эмоционально- волевой сферы. Вспыльчивость, неуверенность в себе, ощущение 
отсутствия жизненной перспективы, искажены нормы и правила поведения, низ-
кий образовательный уровень. Попадая в специальную школу, подростки стал-
киваются с  большим количеством правил и  ограничений закрытого образова-
тельного учреждения, в связи с этим у многих из них проявляются негативные 
поведенческие реакции.

КОУ ВО «Аннинская специальная общеобразовательная школа» – это учреж-
дение интернатного типа и  казалось  бы ни  о  каком дистанционном обучении 
не может идти речи. Однако жизнь ставит перед нами не всегда стандартные про-
блемы, которые требуют креативного и эффективного решения. 

Немного истории. До сентября 2020 года в школе находились девиантные под-
ростки в большинстве из республики Коми и Чувашии, срок пребывания опреде-
лял суд (от 6 месяцев до 3-х лет). Разрешались лишь кратковременные встречи 
с  родителями и телефонные переговоры. С  20.09.2020г. школа изменила статус 
и  стала школой открытого типа для подростков, проживающих на  территории 
Воронежской области, в  которую воспитанники помещаются по  заявлению ро-
дителей и  с  их согласия. Соответственно возможен выезд домой на  каникулы, 
на праздничные дни и на выходные. Здесь то и начинаются трудности.

Одной из  задач профилактической работы специального учебно- воспи-
тательного учреждения является коррекция актуального состояния и поведения 
девиантных подростков, так как за  период пребывания ребенка в  спецшколе 
важно сформировать у него умения и навыки, необходимые для ресоциализации. 
И если в школе закрытого типа работа шла непрерывно в течение всего срока пре-
бывания, то  в  школе открытого типа коррекционные и  развивающие програм-
мы нужно останавливать на период каникул. Как показала практика 2020 – 2021 
учебного года эффективность педагогического воздействия снижается. Поэтому 
в 2021 – 2022 учебном году при проведении программы коррекции агрессивного 
поведения мы использовали элементы дистанта. Это касалось части самостоя-
тельной работы воспитанников направленной на  проработку актуальных со-
стояний и в режиме онлайн (через Whats app,Viber или Zoom) старались создать 
эффект присутствия, контролировали качество выполнения упражнений. Теперь 
подробнее о программе.

В начале сентября 2021 года по запросу воспитателей проводилось исследо-
вание уровня агрессивности у 20 воспитанников 7-9 классов. Для чистоты экспе-
римента в выборку были включены воспитанники, которые проходили обучение 
в  учреждении второй год. Причиной послужило возросшее за  лето количество 
случаев проявления различных видов агрессии, хотя в конце 2020–2021 учебно-
го года отмечалась положительная динамика коррекционной работы. Для диа-
гностики применялась методика «Опросник агрессивности А. Басса, А. Дарки» 
[2]. В данном случае диагностируется мотивационная агрессия как прямое про-
явление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Определив 
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их уровень можно с большей степенью вероятности прогнозировать возможные 
проявления открытой агрессии.

Во время исследования были получены следующие результаты:
• повышенный уровень по шкале «физическая агрессия» выявлен у 36 % ре-

спондентов;
• высокий уровень по шкале «вербальная агрессия» выявлен у 68 % респон-

дентов;
• высокий уровень по шкале «негативизм» выявлен у 45 % респондентов;
• высокий уровень по шкале «индекс агрессивности» выявлен у 45 %, 
• высокий уровень по шкале «индекс враждебности» выявлен у 50 % респон-

дентов.
Сложность контингента воспитанников и  разноплановость выявленных 

проблем привели к  необходимости поиска эффективных форм и  методов 
коррекционно- развивающей и профилактической работы. 

Анализ методической литературы и опыта работы коллег позволили сделать 
вывод об  эффективности активных методов сопровождения, главным образом, 
направленных на активизацию всех участников процесса.[1] В процессе усвоения 
специфических социально- психологических знаний и  умений происходит обя-
зательное взаимодействие обучаемых. Это взаимодействие носит не эпизодиче-
ский, а постоянный характер. [3]

За основу коррекционно – развивающих занятий взята «Программа сопрово-
ждения девиантных подростков технологиями активного обучения», разработан-
ная и апробированная Косаревой М. М. (г. Бийск 2018г.). Серия из 12 занятий была 
направлена на снижение агрессивности подростков через развитие коммуника-
тивных навыков, социальной компетенции, рефлексии и  позитивных способов 
действия в  различных конфликтных ситуациях. Данная программа реализова-
лась в различных формах, 1 раз в 2 недели, время занятия – 30-40 минут (в зави-
симости от сложности упражнений). 

Контрольное исследование проводилось 15.02.2022г. Данные, полученные по-
сле реализации программы, свидетельствуют о  снижении процента воспитан-
ников с высоким уровнем проявления различных форм агрессии по сравнению 
с 2020 годом, когда занятия прерывались на каникулы и Новогодние праздники.

Проводя анализ проделанной работы мы пришли к выводу, что на результат 
занятий положительно повлияло применение смешанных форм коррекционной 
работы. Планируем и в будущем совершенствовать эту деятельность.
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Аннотация. В  статье приводятся результаты реализации проекта, направ-
ленного на  создание условий для сохранения и  улучшения психологического 
здоровья медицинских работников, волонтеров медиков и психологов волонте-
ров горячих линий и чат-ботов, посредством психологической поддержки и ре-
абилитации с  использованием дистанционных технологий. Описывается опыт 
разработки программ мероприятий, их проведения посредством применения 
дистанционных технологий и  группового формата взаимодействия психолога 
с целевой группой, направленного на профилактику профессионального выгора-
ния и преодоления его симптомов. Использование этих методов создает условия 
для стабилизации эмоционального состояния, повышению психологической гра-
мотности, освоения знаний и навыков для самопомощи в стрессовых ситуациях, 
для психологов – повышение уровня профессионализма, взаимоподдержки про-
фессионального сообщества.

Ключевые слова: профилактика и преодоление профессионального выгорания, 
стресс, обучение самопомощи при стрессе, дистанционные технологии и форма-
ты оказания психологической помощи; психологическая и  профессиональная 
поддержка психологов горячих линий и чат-ботов.

Проект «Психологи медикам» осуществляет свою деятельность с 2020 года, он 
был создан по запросу волгоградских медработников на психологическую под-
держку в  области профессионального выгорания в  период пандемии в  онлайн 
формате. Очень быстро к проекту стали присоединяться заинтересованные ор-
ганизации, предлагая либо участие своих целевых групп, либо свои ресурсы. Так, 
в  настоящее время, партнерами проекта являются: ВОД «Волонтеры- медики», 
Ассоциация медицинских сестер России. Проект второй раз получил грант Прези-
дента Российской Федерации на развитие гражданского общества, вошел в финал 
конкурса «Женщины за здоровое общество», получил статус ТОП-100 проектов, 
реализованных в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов, а так-
же является партнером общественного движения #МыВместе и участвует в гума-
нитарной миссии. Участники проекта в настоящее время: волонтеры- психологи, 
студенты- психологи и их преподаватели, психологи НКО и системы образования, 
медицинские психологи, врачи, студенты и  преподаватели медицинских вузов 
и колледжей, медицинские работники из разных регионов РФ. В настоящее время 
в проекте принимают участие представители 79 регионов РФ, в том числе ЛНР, 
ДНР и Запорожья. 

Разрабатывая теоретические обоснования, мы взяли за  основу одну из  ве-
дущих теорий профессионального выгорания, принадлещащую американским 
психологам К. Маслач и  С. Джексон. Авторы определяют понятие как: «выгора-
ние – длительный ответ (реакция) работника на  хронические межличностные 
стрессоры на работе» и выделяют структуру профессионального выгорания: 
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1) эмоциональное истощение – является базовым в развитии профессиональ-
ного выгорания и  характеризуется снижением эмоционального реагирования, 
эмоциональной уплощенностью, равнодушием, чувством опустошенности, сни-
жением энергетического потенциала и  нежеланием общаться с  окружающими 
людьми; в работе может выражаться в потере интереса к трудовой деятельности, 
чувстве разочарования в себе и профессии; 

2) деперсонификация выражается – в  черством и  циничном отношении 
к окружающим, чрезмерно отстраненных реакциях в межличностном общении 
и формальности, как защитной реакцией организма при эмоциональном исто-
щении; 

3) редукция профессиональных достижений характеризуется в чувстве сниже-
ния уровня собственных компетенций и продуктивности труда, ощущением по-
тери профессиональных навыков, что собственно является субъективной оцен-
кой [2, 3]. 

Кроме понятного описания видов профвыгорания, авторы разработали мето-
дику выявления его наличия с общим индексом, складывающимся суммой по-
казателей по шкалам, таким образом, с возможностью определить стадию или, 
если выразиться по-другому – силу испытываемого стресса от исполнения про-
фессиональных обязанностей. 

Для оценки эффективности проекта, мы использовали входное и  итоговое 
тестирование, промежуточный опрос для корректировки тематического плана 
и  итоговый опрос для сбора дополнительной информации о  качественных из-
менениях в жизни участников в результате их участия в мероприятиях проекта.

По итогам входного тестирования, участникам предлагалось принять участие 
в: психологических матер- классах, организованных при содействии и  на  веби-
нарной площадке Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
медицинских сестер России» длительностью 2 часа с  учетом времени ответов 
на вопросы участников; групповых психотерапевтических сессиях, проводимых 
спикерами проекта на площадке ZOOM, длительностью 1,5-2 часа. Ориентиром 
для тематического плана мероприятий, с одной стороны, стали симптомы про-
фессионального выгорания, описанные К. Маслач и С. Джексон, опросы и обрат-
ная связь от участников, с другой.

Мастер- классы были направлены на  профилактику профессионального вы-
горания, психотерапевтические сессии – практикоориентированные занятия, 
на преодоление симптомов профвыгорания. Для психологов были дополнитель-
но организованы обучающие психотерапевтические сессии (по инициативе лу-
ганских коллег), супервизии (по запросу ВОД «Волонтеры- медики» по направле-
нию «Психологическая помощь населению») и интервизии (по инициативе самих 
психологов- волонтеров, оказывающих помощь в чат-боте #МЫВМЕСТЕ). 

За  10 месяцев (с 01.02 по  30.11.2022) реализации проекта, было проведено: 
15 психологических тематических мастер- классов; 39 психотерапевтических сес-
сий с использованием сказкотерапии, арт-терапии, трансактного анализа, психо-
катализа, когнитивно- поведенческой терапии, нейрографики, символдрамы, для 
всех участников проекта. Специально для психологов были проведены: 9 обуча-
ющих психотерапевтических сессий по  оказанию экстренной психологической 
помощи детям и взрослым, первичной помощи при ПТСР; 9 супервизий в форма-
те балинтовской группы и в полимодальном подходе, в формате круглого стола, 
а также 17 интервизий с использованием системно- феноменологического под-
хода. Видеозаписи мастер- классов опубликованы в свободном доступе в группе 
АНО «Лидеры перемен» в  «ВК» для тех, кто не  смог присутствовать на  эфирах, 
записи до сих пор набирают просмотры.

Позитивная динамика по  результатам проведенной диагностики составила 
более 97,2 % (не повысился/снизился уровень про-фессионального выгорания), 
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не смотря на то, что старт проекта совпал с началом СВО, а период проведения 
итогового – частичной мобилизацией. У каждого участника проекта своя целе-
вая группа и «волновой эффект» трудно оценить и, если даже мы будем ориен-
тироваться на  рядовую медсестру или психолога чат-бота, которые в  среднем 
за день работают с 40-ка людьми, его можно попробовать представить [1]. В свете 
актуальной повестки, наше сообщество мобилизуется для усиления професси-
ональных и личных внутренних ресурсов, и продолжает свою работу. В проекте 
рождаются новые форматы работы, способствующие взаимообучению, взаимо-
поддержке, что способствует личностному и профессиональному развитию, что 
в итоге, отражается на людях, обращающихся за помощью к специалистам.

Опыт реализации проекта и результаты диагностических срезов, а также от-
зывы участников, мы отразили в методическом пособии [1].
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Аннотация. В  статье описывается метод арт-терапии как средство профи-
лактики психоэмоционального выгорания у  специалистов помогающих про-
фессий (мед. персонал, педагоги, социальные работники, психологи- волонтеры, 
волонтеры- медики), который использовался в групповых психотерапевтических 
сессиях, организованных в рамках проекта “Психологи медикам”, разработанным 
и реализованным АНО “Лидеры перемен”. Описывается структура психотерапев-
тической сессии и одна из глубоких арт-техник для профилактики психоэмоцио-
нального выгорания в качестве примера подбора методики для проведения груп-
повой психотерапевтической сессии со специалистами помогающих профессий.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, арт-терапия, арт-техника, психо-
терапевтическая сессия. 

Психоэмоциональное выгорание – это сегодня распространенная проблема 
современного мира. Она сопутствует профессиональному выгоранию в среде, где 
специалисты работают с людьми, т. е. профессии типа “Человек- Человек”. Связа-
но это с многими причинами, но мы остановимся на тех, с которыми столкнулись 
в психологической практике:
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• обесценивание человеческого ресурса в последнее время работодателями, 
у которых высокие ожидания по отношению к персоналу;

• социальный статус специалистов помогающих профессий, который пока 
невысок в обществе;

• ритм современной жизни, где каждый второй живет и работает в условиях 
многозадачности. 

Что же такое эмоциональное выгорание, в чем оно проявляется и есть ли сред-
ство противостоять этому? 

Эмоциональное выгорание – это прогрессирующий синдром, зачастую бывает 
крайне сложно заметить его первые признаки и предугадать дальнейшее разви-
тие расстройства. Психологическое состояние качественно меняется постепенно, 
без резких скачков, по  нарастающей. С  каждым годом эмоциональное выгора-
ние охватывает все больше и больше сфер профессиональной деятельности. Это 
состояние психологического, физического и интеллектуального истощения, вы-
званного продолжительным пребыванием в условиях стресса, полной вовлечен-
ностью в работу и игнорировании своих потребностей. Триаду симптомов эмо-
ционального выгорания образуют:

• изменение отношения к  себе и  к  своему труду, которое характеризуется 
безразличием, общей неудовлетворенностью;

• эмоциональная и физическая усталость, истощение;
• равнодушие к окружающим, грубость, несдержанность, которые отражают-

ся и на поведении специалиста. [1]
По мнению ростовского валеолога Палеева Г. “центром образования является 

Ребенок, но главная фигура в нем – Педагог. Транслировать детям можно только 
то, чем обладаешь сам. Транслируешь наиболее успешно то, в чем убежден сам”. 
[4] Поэтому необходимо вести среди педагогов, как и других специалистов помо-
гающих профессий, психопросветительскую и  психопрофилактическую работу, 
связанную с повышением знаний о способах укрепления и сохранения собствен-
ного психоэмоционального состояния здоровья. Здесь очень экологичным и до-
ступным методом выступает арт-терапия.

Копытин  А. И. отмечает, что метод арт-терапии можно отнести к  наиболее 
древним и  естественным формам коррекции эмоциональных состояний, кото-
рым многие люди пользуются самостоятельно – чтобы снять накопленное психи-
ческое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. В основе современного опре-
деления арт-терапии лежит понятие экспрессии, коммуникации символизации, 
с действием которых и связано художественное творчество.[2]

Арт-терапия работает в основном с бессознательными процессами, она воз-
никла в контексте идей З. Фрейда и К. Юнга, рассматривалась как один из мето-
дов терапевтического воздействия посредством художественного (изобразитель-
ного) творчества. Сегодня она имеет много видов, как и творчество; изотерапия, 
фототерапия, сказкотерапия, драматерапия, куклотерапия, песочная терапия, 
музыкотерапия, танцевальная терапия и т. д.[3] 

Арт-терапия прекрасно сочетается с  другими психотерапевтическими на-
правлениями и ее можно использовать как с детьми, подростками, так и со взрос-
лыми людьми. Она хорошо себя зарекомендовала как в  индивидуальной, так 
и в групповой работе, поэтому при подготовке психотерапевтической сессии мы 
использовали ее, как основной метод.

Рассмотрим структуру психотерапевтических сессий, которые проводились 
в  онлайн формате в  проекте “Психологи медикам” как своего рода групповые 
психотерапевтические занятия, где нет оценочных действий со стороны психо-
лога, где участники работают в едином поле и через постановку запроса, выпол-
нение практических упражнений, в том числе арт-терапии, рефлексию, получают 
возможность освободиться от  невыраженных, накопленных в теле эмоций, по-
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смотреть на ситуацию с разных сторон, перепрожить ее еще раз, изменив пат-
терн поведения, а при необходимости и переписать, в зависимости от запроса. 
Ведь любая психотерапевтическая сессия предполагает, что Сознательное участ-
ников активно, и они включены в деятельность, где специалист работает с ними, 
как со здоровыми людьми, предоставляя им инструменты (методики, техники) 
и создает условия для проработки личного запроса. Каждая сессия состояла из 3 
частей: введение – снятие психоэмоционального напряжения и формирование 
доверительных отношений, формулировка запроса на  сессию и  определение 
критериев, по которым участники поймут, что запрос каждого проработан (об-
раз результата сформирован и намечен маршрут из точки А в точку Б); основная 
часть – проработка выявленных запросов через специально подобранные пси-
хотехники, преимущественно арт-терапевтические с последующей рефлексией; 
заключение – подведение итогов проведенной сессии со сбором обратной связи 
от участников [5].

И для примера рассмотрим одну из глубоких арт-техник, которую мы исполь-
зовали для профилактики психоэмоционального выгораниям на одной из пси-
хотерапевтических сессий, организованной для медработников, психологов- 
волонтеров и волонтеров- медиков.

Арт-техника 1 часть «Влияние невыраженных эмоций на тело»
Цель: пробуждение у  участника эмоционального отклика к  своему телу, вы-

грузка накопленных низкочастотных эмоций из тела на лист бумаги и нахожде-
ние образов- ресурсов через активацию воображения.

Материалы: 2-3 листа бумаги (формат А3\А4), цветные карандаши или мар-
керы.

Ход упражнения.
Ведущий: Возьмите один альбомный лист в руки, посмотрите на него, изучите 

его. Какой он по фактуре, приятно ли вам прикасаться к нему?...
А теперь закройте глаза и вспомните свою ситуацию, те чувства, которые вы 

ощутили в теле, но так и не дали им выхода…
Доверьтесь своим рукам и позвольте им выразить ваши чувства через мани-

пуляцию с этим листом, его сжатием. Комкая, скручивая лист бумаги, все сильнее 
и сильнее позвольте выпустить накопленные в вас чувства: гнев, ярость, непро-
явленную любовь, страх, обиду, стыд или вину. 

Почувствуйте каким этот лист стал на  ощупь, а  по  весу. Чем он напол-
нен…Все ли он смог вместить в себя. Если Вы чувствуете, что есть необходимость 
взять другой лист, то  смело его берите и  продолжайте выпускать накопленные 
вами в теле чувства, которые способны принести вред вашему телу... 

А теперь откройте глаза и посмотрите, что у вас получилось, на что похож ваш 
лист бумаги или листы…какой образ проявился в этих смятых листах бумаги... 
Так выглядит ваше тело, когда в нем накоплены эмоции и чувства. Оно зажато, 
максимально напряжено. И если вы готовы поделиться с нами, то расскажите: Что 
вы ощущаете сейчас в теле? Какие чувства сейчас наполняют вас? О чем говорит 
Вам тот самый образ, когда вы выгрузили низкочастотные чувства посредством 
манипуляций руками с листом? 

Арт-техника 2 часть «Поиск ресурсов»
Ведущий: А теперь постарайтесь развернуть этот лист, пробуйте его разгла-

дить. Возможно, он будет  где-то рваться, все же продолжите его расправлять, раз-
глаживать…

Посмотрите на этот лист, так выглядит ваше тело, когда в нем вроде бы уже 
меньше невыраженных эмоций, но следы от прошлого в теле остались. Подумай-
те на минуту о том, к чему может привести избыток телесных блоков/зажимов. 
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Именно поэтому важно помнить о необходимости проявлять заботу о себе, за-
ботиться о своем теле...

Возьмите карандаши, всмотритесь в этот лист, изгибы, которые на нем отра-
жаются и найдите образ, который бы стал ресурсом для Вас, вашего тела… 

Если Вам сложно  что-то увидеть, то просто проводите по линиям изгибов ка-
рандашом, возможно, в процессе соединения линий вы увидите образ своего ре-
сурса, что сейчас было бы самым важным и полезным для вашего тела. Наше тело 
так устроено, что оно знает все о пользе для себя, но мы не всегда можем его услы-
шать. А ведь Тело у нас Одно, другого у нас не будет в этой жизни. Поэтому важно 
наладить со своим телом контакт. Научиться проявлять заботу о нем, как о том са-
мом сосуде, который вмещает в себя ваш неповторимый, уникальный Внутренний 
Мир. Побудьте наедине с ресурсом, который вы увидели и зафиксировали на листе 
бумаги. О чем это для Вас? И если Вы готовы поделиться, то можно озвучить свои 
ощущения, чувства, мысли. Данная техника была представлена на марафоне “Арт-
терапия в работе специалистов помогающих профессий” автором Е. Тарариной.

Таким образом на примере арт-техники видно, что арт-терапия – это процесс 
направленный на осознания себя, своего состояния и его проработку. С помощью 
нее можно выразить надежды, страхи, радость, удовлетворение – эмоции разного 
порядка. Она помогает стабилизировать эмоциональное состояние специалиста 
и быть в ресурсе несмотря на  какие-либо ограничения.
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Аннотация. B статье рассмотрены понятия таких психологических явлений 
как тревога, тревожность и субъективное благополучие. Также освящена их акту-
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альность и взаимосвязь, определена социальная значимость исследования дан-
ных психологических феноменов. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, субъективное благополучие, качество 
жизни, счастье.

Проблема тревожности является одной из самых сложных и актуальных в на-
стоящее время. С одной стороны, базовая тревожность свой ственна всем людям, 
являясь важным эволюционным механизмом выживания в  окружающем нас 
мире [15]. Тревога может предупреждать об  опасности, мотивировать на  вы-
полнение нужных дел. С другой стороны, когда тревожность временно выходит 
за  рамки нормальных значений, либо становится устойчивым личностным об-
разованием, она оказывает негативное влияние на качество жизни, субъективное 
благополучие и повседневную деятельность человека [7]. 

Нередко хроническая тревога приводит к  развитию тревожных расстройств 
и психосоматических заболеваний. Так, по данным крупных популяционных ис-
следований, до 33,7 % населения в мире страдают от различных форм тревожного 
расстройства в течение жизни [11]. Кроме того, повышенная тревожность может 
приводить к росту потребления алкоголя и наркотиков [1, 13, 14]. 

В последние годы уровень тревожности в мире и России, в частности, находит-
ся на очень высоком уровне. Осенью 2022 г. он достигал максимального значения 
в нашей стране (70 % опрошенных определяли настроение в своем окружении как 
«тревожное») при среднем уровне в 48 % среди населения в течение года [6]. 

Интерес к проблеме тревоги и тревожности нашел отражение в работах мно-
гих отечественных (А. М. Прихожан, Н. Д. Левитов, О. В. Кузнецова, Н. Е. Харламен-
кова, В. М. Астапов, Я. Рейковский, Е. В. Новикова и другие) и зарубежных ученых 
(Ч. Д. Спилбергер, С. Стоссел, А. Бэк, З. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер, О. Х. Маурер, 
Р. Мэй, Б. Филипс, Д. Бернс и другие).

Каждый автор подходит к понятию и изучению явлений тревоги и тревожно-
сти по-своему. Несмотря на неоднозначность понимания этих феноменов, в ми-
ровой и отечественной психологической науке преобладает взгляд на тревогу как 
на эмоциональное состояние, а тревожность – как свой ство личности или черту 
характера [7, 16]. При этом тревожностью часто обозначают оба явления.

В большом психологическом словаре дается следующее определение тревож-
ности: «тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляю-
щаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния 
тревоги, а также в низком пороге его возникновения» [4, с. 500]. 

Несмотря на  немалое количество работ, проблема тревожности нуждается 
в  дальнейшем изучении. В  отечественной психологии особое внимание уде-
лялось детской и  подростковой тревожности, при этом исследований тревож-
ности у людей зрелого возраста существует немного. Кроме того, нет единого 
понимания относительно природы, сходств и различий таких пересекающихся 
по смыслу конструктов как тревога, тревожность, страх и беспокойство. Остают-
ся не исследованы и многие другие вопросы, связанные с проблематикой тре-
вожности [10].

Актуальность и  значимость исследований тревожности связаны не  только 
с широкой ее распространенностью, но и с существенным негативным влияни-
ем на качество жизни человека. Согласно T. Barrera и P. Norton, такие виды тре-
вожных расстройств, как генерализованное тревожное расстройство, социофо-
бия и  паническое расстройство негативно воздействуют на  большинство сфер 
жизни, в первую очередь, на взаимодействие человека в обществе [12]. Высокий 
уровень тревожности может приводить к социальной изоляции, снижать произ-
водительность труда, приводить к заболеваниям и ухудшать их течение [2]. Люди, 
не склонные к частой тревоге, наоборот, значительно снижают риск возникно-
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вения описанных трудных жизненных ситуаций. Таким образом, тревожность 
неразрывно связана с субъективным благополучием человека.

Понятие субъективного благополучия появилось в  начале 1970-х гг. как бо-
лее четкий и измеримый аналог понятия счастья [5]. В последние годы проблема 
субъективного благополучия стала еще актуальнее. Это связано с  необходимо-
стью изучения и  понимания того, из  чего оно состоит, какие факторы на  него 
влияют, какие копинг- стратегии способствуют повышению или, наоборот, сни-
жению его уровня, как психологам- консультантам эффективнее помогать улуч-
шить качество жизни своих клиентов [8, 9].

При этом такие понятия как благополучие, субъективное благополучие, пси-
хологическое благополучие, счастье и  качество жизни часто используются как 
синонимичные [5].

Концепция субъективного благополучия представлена в  работах Э. Динера, 
М. Селигмана, Ф. Эндрюс, С. Уизи, Р. М. Шамионова, Д. А. Леонтьева, Л. А. Алексан-
дровой и других ученых. Субъективное благополучие обычно рассматривают как 
показатель, дающий максимально обобщенную, интегральную оценку субъек-
тивного качества жизни и счастья. Согласно Д. А. Леонтьеву, субъективное благо-
получие– это «субъективная шкала, обобщенно оценивающая суммарный баланс 
положительных и отрицательных эмоций и когнитивных оценок жизни в целом, 
как она ощущается на данный момент жизни. Счастье выступает как верхнее пре-
дельное значение этой шкалы» [5, с. 26]. Субъективное благополучие соотносит-
ся с жизнью в целом, а счастье – это не долговременный сигнал обратной связи, 
который дает понять субъекту, что его жизнь в  данный момент полностью со-
гласуется с его желаниями. Отрицательные же эмоции, включая тревогу, говорят 
о несоответствии между желаемой и фактической жизнью [5].

В данном контексте можно провести параллель между субъективным благо-
получием и тревожностью как обобщенными и длительными по времени явле-
ниями, а также счастьем и тревогой как более конкретными и краткосрочными 
психологическими феноменами.

На тесную взаимозависимость тревоги и счастья указывают и данные опроса 
200 человек, отвечавших на вопрос «что такое счастье?». По результатам опроса 
безоговорочным лидером оказался взгляд на счастье, как на отсутствие страда-
ний, покой, безмятежность, отсутствие забот («счастье – это душевное спокой-
ствие»; «счастье – это когда душа находится в  гармонии с  миром, спокойна»; 
«счастье – это внутреннее состояние, когда все хорошо, ничто не  беспокоит», 
«счастье – это когда ни о чем не думаешь, в смысле не беспокоишься)» и т. д.). По-
нимание счастья как удовольствия и наслаждения встречается в три раза реже [3]. 

Таким образом, исследование взаимосвязи тревожности и субъективного благо-
получия имеет сегодня особо важное значение. Дальнейшие исследования данных 
феноменов и разработка на их основе программ психологической помощи при по-
вышенной тревожности могут позитивно сказаться на снижении уровня тревож-
ности и повышении уровня субъективного благополучия у людей зрелого возраста.
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Разработка шкалы MDORS (2006)
Разработка первоначального варианта методики MDORS, применимого 

к  оценке отношений владельцев собак к  их питомцам происходила с  2001  года 
на базе университета Монаша в Мельбурне. [Dwyer et al., 2006]. Это – крупнейший 
университет Австралии, входящий в рейтинг лучших университетов мира. Назва-
ние учебного заведения отражено в названии, которое получила шкала. Разработ-
ка и апробация шкалы MDORS были завершены к 2006 году. Оригинальная вер-
сия шкалы была предоставлена авторам данной статьи одним из разработчиков 
шкалы – профессором Грэхэмом Коулманом факультета ветеринарных наук Мель-
бурнского университета. К 2017 году на основе MDORS была разработана шкала 
CORS, применимая к оценке отношений владельцев кошек к их питомцам и уни-
версальная шкала C/MDORS для владельцев собак и кошек. В 2021 году последняя 
методика была апробирована на владельцах кошек и собак. В 2022 году была про-
ведена первоначальная адаптация шкалы C/MDORS на российской выборке.

Проблема взаимоотношения человека с животными захватило западное об-
щество в  1970-е гг., и  с  начала 1980-х годов было разработано несколько шкал 
для оценки человеческого восприятия отношений между домашними животны-
ми и  владельцами, например Шкала отношения к  домашним животным (PAS) 
[Templer et al.,1981], опросник привязанности к домашним животным CENSHARE 
[Holcomb et al.,1985], Шкала привязанности к  животным- компаньонам CABS 
[Poresky et al., 1987] и Лексингтонская шкала привязанности к домашним живот-
ным LAPS [Johnson et al., 1992]. Последняя была наиболее широко используема 
в исследованиях взаимоотношений человека и животных и применяется до сих 
пор [Wilson et al., 2012; Riggio et al, 2021]

Изначально при разработке шкал для оценки отношений с животными иссле-
дователи отталкивались от подходов, традиционно применяемых к отношениям 
между людьми. Например, от теории привязанности Дж. Боулби, в то время как 
однозначных доказательств того, что теория может применяться к отношениям 
человека и животных, нет (забегая вперед, отметим, что авторы шкалы MDORS 
старались разработать вопросы «с чистого листа», создать формулировки, подхо-
дящие для оценки взаимоотношений именно собаки и хозяина). Существующие 
на начало 2000-х шкалы для оценки взаимоотношений с животными не отвечали 
требованиям надежности и валидности. Другим их недостатком было то, что они 
преимущественно фокусировались на  позитивных аспектах обладания живот-
ными, как будто бы только они и существуют (в то время как статистика отказа 
от животных и количество бездомных животных говорит об обратном).

Наиболее широко используемой шкалой для оценки отношений с животны-
ми до  появления MDORS была шкала привязанности к  домашним животным 
(Lexington Attachment to Pets Scale, или LAPS). Шкала была разработана Т. Джон-
соном и  его коллегами в  1992  году [Johnson, et al., 1992] с  целью создания на-
дежного психометрического инструмента для оценки уровня эмоциональной 
привязанности владельцев к их питомцам. В частности, авторов интересовал эмо-
циональный аспект отношений и поддержки. Получилось измерять три уровня 
привязанности, которые исследователи озаглавили как «общая привязанность», 
«замена человека» и «права животных животных». Внутренняя согласованность 
была высокой для всех параметров, LAPS была переведена на немецкий, испан-
ский и итальянский языки. Тем не менее, LAPS имеет некоторые концептуальные 
ограничения. Во-первых, шкала фокусируется только на эмоциональной стороне 
отношений, не принимая во внимание другие аспекты, во-вторых, не оценивает 
отрицательные стороны владения животными.

В отличие от большинства ранее использовавшихся шкал, MDORS представля-
ет собой более разнородный инструмент, который охватывает как эмоциональ-
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ные, так и  прагматические аспекты отношений. Отправной точкой для разра-
ботки шкалы стала теория социального обмена. Это – психологическая теория, 
утверждающая, что человеческие отношения сохраняются только тогда, когда 
воспринимаемые затраты и  выгоды сбалансированы, или когда предполагае-
мые выгоды перевешивают предполагаемые затраты. Основываясь на этой тео-
рии, исследователи с самого начала взялись исследовать как положительные, так 
и негативные аспекты владения собакой. 

Другая особенность шкалы MDORS – видоспецифичность. Вместо того, чтобы 
сравнивать человеческие отношения с собаками с человеческими отношениями 
с другими животными, исследователи ставили целью создать методику, которая 
оценивала отношения владельцев исключительно с одним видом животных – со-
бакой, и решили разработать шкалу, измеряющую отношения между человеком 
и собакой- компаньоном более глубоко. Хотя сейчас появился вариант CORS для 
владельцев кошек и С/MDORS для владельцев и собак, и кошек, шкала остается 
первичной для оценки именно животных- компаньонов (т. е. постоянных спутни-
ков) человека с высоким уровнем организации психики.

Разработка шкалы происходила в несколько этапов. Важные аспекты отноше-
ний человека и собаки были проведены путем качественного анализа литературы 
и последующего анализа и обсуждения с фокус- группой. На первом этапе было 
сформулировано 192 вопроса анкеты. Пилотажное исследование с данным коли-
чеством вопросов было проведено на 27 участниках. В дальнейшем были исклю-
чены вопросы, сильно взаимосвязанные с другими элементами, те, на которые 
все участники дали один и тот же ответ (например, «я глажу свою собаку»), а после 
выбора трехфакторной модели те, которые сильно повлияли на более чем один 
фактор (> 0,6) или которые не смогли повлиять (< 0,4) ни на один из факторов. 
Некоторые вопросы оставались из-за их субъективно высокой значимости, полу-
ченной в процессе беседы с респондентами и консультациях с экспертами. На-
пример, пункт «Как часто вы хотите, чтобы у вас не было собаки?» был сохранен, 
несмотря на высокую среднюю оценку (4,77) и низкую дисперсию (0,19), несмо-
тря на то, его факторная оценка не попала в число 15 лучших пунктов ни по одно-
му из трех выявленных факторов.

Результатом фильтрации стало 60 оставшихся вопросов, которые можно было 
разделить на  две группы, одна из  которых состоит из  вопросов, исследующих 
фактическую информацию, таких как «Как часто вы берете свою собаку в маши-
ну?» и «Как часто вы ухаживаете за своей собакой?» и другой, отражающей эле-
менты отношения или восприятия отношений, таких как «Моя собака дает мне 
повод вставать по  утрам» и  «Как часто, по  вашему мнению, собака доставляет 
больше хлопот, чем того стоит?» Получившаяся анкета из  60 пунктов была на-
звана MDORS-60.

Вопросы с фактической информацией («Я беру с собой в машину собаку»), 
укладывались в  однофакторную модель. Эти вопросы были сохранены как 
часть I MDORS. Часть II показала двухфакторную структуру, в которой пункты 
первого фактора отражали «воспринимаемую эмоциональную близость» и от-
ражали к  социальную поддержку, привязанность, товарищеские отношения 
и  безусловную любовь. И  наоборот, элементы второго фактора отражали от-
рицательные аспекты владения собакой- компаньоном, такие как денежные 
аспекты, повышенная ответственность и ограничения, налагаемые на владель-
ца из-за собаки.

Стоит отметить, что возможно из-за решения разделить пункты до факторно-
го анализа по смыслу, в дальнейшем наблюдалось несоотвествие факторного ана-
лиза исходной модели при переводе и адаптации. Так, при переводе на немецкий 
язык была выделена пятифакторная структура, а при переводе на русский язык – 
двухфакторная.
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Итоговый вариант оригинальной шкалы MDORS был опубликован в 2006 году 
и состоял 28 пунктов и трех шкал, с ответами от 1 до 5 по шкале Лайкерта. Шкала 
взаимоотношений владельцев собак Монаша (MDORS) стала инструментом из-
мерения отношений между владельцем и собака в восприятии хозяина. На сегод-
няшний день это единственная шкала, которая включает всестороннюю оценку 
предполагаемых затрат на владение животными, а также эквивалентный анализ 
предполагаемых выгод.

Апробация шкалы в странах Европы и Нового света
Шкала MDORS была апробирована исследователями в Австралии, Германии, 

Дании, Швеции, Италии.
Исследование, проведенное в Австралии в 2010 году [Rohlf et al., 2010], пока-

зало, что субшкала MDORS, которая отражает взаимодействие собаки и владель-
ца, кореллирует с  большей заботой владельцев о  здоровье собак. Респонденты, 
которые взаимодействовали с  собаками больше и  чаще, были более склонны 
вакцинировать свою собаку ежегодно, регулярно ухаживать за собакой и трени-
ровать ее. Эта субшкала MDORS также была связана с множеством других черт 
ответственных владельцев собак. В  частности, набиравшие более высокие бал-
лы по методике MDORS чаще участвовали в дрессировке собак, производили чи-
пирование и  работали над социализацией питомцев. Исследование косвенным 
образом показало, что чем больше владельцы заботятся о здоровье собаки, тем 
более высокие баллы наблюдаются у них по методике MDORS в части взаимодей-
ствия собаки и владельца.

Факторы, влияющие на другие подшкалы MDORS, до 2014 года не исследова-
лись. В 2014 году было опубликовано исследование, проведенное с использовани-
ем методики MDORS на выборке респондентов из Дании [Meyer, 2014]. Исследо-
вание поставило целью изучить влияние ряда характеристик собаки и владельца 
на  отношения владельцев с  собаками, измеряя отношения по  шкале MDORS, 
а также выяснить, влияет ли личность собаки, измеряемая по тесту DMA, име-
ет эффект на  отношения собаки и  владельца. В  исследовании принял участие 
421 респондент.

Исследователи ожидали, что молодой возраст, наличие опыта с  собаками, 
высокий уровень вовлеченности в дрессировку будут давать более высокие бал-
лы по  шкалам MDORS, то  есть, показывать более близкие отношения, больше 
взаимодействия и  меньше воспринимаемых затрат на  питомца. Также иссле-
дователи ожидали, что молодые собаки без очевидных поведенческих проблем 
и владельцы игривых, спокойных, социальных и неагрессивных собак будут да-
вать более высокие баллы по  методике MDORS. Датские исследователи также 
ожидали, что личностные черты из  поведенческого теста собак будут влиять 
на  отношения собаки и  владельца по  методике MDORS. Тем не  менее, 4 из  5 
черт собаки не имели  сколько- нибудь значимого влияния на баллы по методи-
ке. Иными словами, отсутствовала связь между личностью собаки и взаимоот-
ношениями собаки и владельца.

Объяснение этому очень любопытно: поведение собаки менее важно для вос-
приятия владельцем его отношения к собаке чем совпадение между поведением 
собаки и жизненным стилем хозяина. Это находится в согласии с гипотезой о том, 
что удовлетворенность владельца собакой не полагается на идеальное совпаде-
ние между владельцем и личностью собаки, но удовлетворенность владельца ско-
рее связана с хорошим совпадением между собакой и владельцем в отношении, 
например, мотивации к физической активности [Curb et al., 2013].

Лишь одна черта по опроснику DMA имела корреляцию с оценкой взаимоот-
ношений – это социальный страх. Владельцы собак с более трусливым / агрессив-
ным поведением в  ответ на  социальные стимулы по тесту DMA воспринимали 
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отношения с  собакой как более эмоционально близкие, чем владельцы с  теми 
собаками, у которых было менее трусливое или агрессивное поведение. Одним 
объяснением этой находке может быть то что трусливые собаки чаще иниции-
руют контакт со своим владельцем [Kotrschal et al., 2009], что может стимулиро-
вать чувства по шкале эмоциональной близости. Альтернативным объяснением 
этому может быть то, что владельцы, которые воспринимают общение с собакой 
как очень близкое, своей эмоциональной близостью влияют на собак так, что по-
буждают их реагировать более трусливо или агрессивно. В поддержку последней 
интерпретации говорит наблюдение о том, что нервность хозяина связана с уров-
нем привязанности к  собаке, вследствие чего она находится ближе к  хозяину 
и оказывается более настороженна к остальным. Восприятие владельцем собаки, 
имеющей проблемы со страхом в поведении, оказывается не связано с баллами 
по шкале эмоциональной близости, но связывается с более высоким восприяти-
ем затрат в отношениях. Это согласуется с исследованиями, которые показывают, 
что поведенческие проблемы часто становятся причиной отказа от собак.

Некоторые характеристики владельца коррелировались со  шкалой оценки 
взаимоотношений. Присутствие детей негативно влияло на  воспринимаемую 
близость и уровень DOI. Это поддерживает открытия более ранних исследований, 
отражающих что семьи с  детьми имеют более низкий уровень привязанности 
и реже проводят время с собакой, видят собаку меньше как друга и меньше време-
ни и денег тратят на уход за собакой и аксессуары для нее [Bennett and Rohlf, 2007]. 
Возможно, у людей с детьми меньше времени для своей собаки, что было бы оче-
видным объяснением для негативной связи между присутствием детей и количе-
ством баллов DOI. Также они могут быть причиной, почему владельцы с детьми 
чувствуют меньшую эмоциональную близость с собакой. Другой фактор, связан-
ный с качеством отношений собаки и владельца был в том, видит ли владелец со-
баку больше, чем просто компаньоном. Владельцы которые не вовлечены в такие 
занятия как аджилити, выставки собак, охоту, пастьбу или тренировку рабочих 
собак давали более низкие показатели по шкале эмоциональной близости. 

Вопреки ожиданиям исследователей, они обнаружили положительную связь 
между владением больше чем одной собакой и воспринимаемой эмоциональной 
близостью владельцев собак. Исследователи предполагают, что наличие более 
одной собаки – это взвешенное решение, и хозяева которые его принимают, чув-
ствуют эмоциональную близость к собаке. В противоположность этому, родитель, 
приобретающий собаку для ребенка или семьи может меньше планировал это 
приобретение, и поэтому имеет меньше баллов по шкале эмоциональной связи 
с питомцем. Одно из самых интересных заключений, на наш взгляд, – в том, что 
личность собаки не имеет большой связи с ее восприятием владельцем. 

Методика MDORS была апробирована на шведских респондентах в 2012 году. 
Целью исследования было установить наличие или отсутствие связи между каче-
ством отношений владельца и собаки, измеряемым с помощью Шкалы взаимоот-
ношений владельцев собак Monash (MDORS), и уровнем окситоцина и кортизола 
как у владельцев, так и у собак. Исследование проводилось в Шведском универ-
ситете сельскохозяйственных наук в Скаре, Швеция. Десять владельцев собак за-
полнили анкету MDORS и предоставили образцы крови собственные и питомцев 
после 60-минутного взаимодействия с собакой. Корреляционный анализ выявил 
некоторые взаимосвязи между оценками пунктов в MDORS, которые отражают 
характер отношений собака- хозяин и гормонами хозяина. Например, более вы-
сокий уровень окситоцина у владельцев был связан с большей частотой поцелуев 
со своими собаками (rs = 0,864, p = 0,001). Низкий уровень кортизола у владель-
цев был связан с их восприятием степени травматичности смерти их собаки (rs 
= –0,730, p = 0,025). Корреляционный анализ также выявил некоторые взаимос-
вязи баллами MDORS и уровнем гормонов у собак. Например, большая частота 
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поцелуев владельцев собак были связаны с более высоким уровнем окситоцина 
в организме собаки (rs = 0,753, p = 0,029). Шесть пунктов в подшкале «восприни-
маемые затраты», а также сама подшкала, значительно коррелировали с уровнем 
окситоцина у собак (rs = 0,820, p = 0,007), то есть чем ниже были воспринимаемые 
затраты по оценке владельцев, тем выше оказывался уровень окситоцина у собак. 
В заключение, баллы по некоторым пунктам и подшкалам MDORS коррелировали 
с окситоцином и, в меньшей степени, уровень кортизола как у владельцев, так 
и у собак.

Были рассчитаны корреляции между баллами MDORS и средним и базовым 
уровнями окситоцина и кортизола у владельцев и собак. Также были рассчита-
ны корреляции между уровнями окситоцина и кортизола у владельцев и собак 
в  каждый отдельный момент времени эксперимента. Уровень статистической 
значимости был установлен на  уровне p < 0,05. Выявлена значительная корре-
ляция между уровнем окситоцина у владельцев и тем, как часто они владельцы 
целовали своих собак (rs = 0,864, p = 0,001), то есть более частые поцелуи были свя-
заны с более высоким уровнем окситоцина у владельцев. Кроме того, наметилась 
тенденция к  значимой отрицательной корреляции между уровнем окситоцина 
у владельцев и тем, насколько сложно для владельцев было ухаживать за своими 
собаками (rs = –0,571, p = 0,085). Значимые корреляции также наблюдались между 
баллами по  некоторым пунктам теста MDORS и  уровнем кортизола у  владель-
цев. Более низкие уровни кортизола у владельцев были связаны с следующими 
утверждениями: меньшим беспокойством по поводу того, что их собака мешает 
им  что-то делать, склонностью часто брать собаку с собой в гости, повышенным 
восприятием травмы в случае смерти собаки (rs = 0,661, p = 0,037; rs = –0,645, p = 
0,044; и rs = –0,730, р = 0,025 соответственно)

Исследователи отмечают: дальнейшим направлением исследования MDORS 
является его проверка на выборка в разных культурах и оценка последствий ис-
ключения отдельных элементов.

Адаптационные трудности
Адаптация методики на разные языки встречалась с модификациями в силу 

культурных и  языковых различий. Безусловно, внимание к  культурным кодам 
и традиций важно при переводе, и адаптация методики предполагает не только 
ее перевод, но также кросс- культурную адаптацию в процессе перевода. 

В шведском исследовании из опросника были исключены три пункта. Вопрос 
«Моя собака дает мне повод вставать по утрам» был исключен по причине неясно-
сти для респондентов, имеет ли он положительное или отрицательное значение. 
По той же причине пункт «Существуют аспекты владения собакой, которая мне 
не нравится» также был исключен из-за того, что владельцы по-разному интер-
претировали как положительное или отрицательное утверждение. Вопрос «Как 
часто вы берете собаку в машину?» был исключен по причине того, что не у всех 
владельцев собак была машина. 

Авторы опросника кошек также отмечают, что некоторые пункты MDORS мо-
гут быть культурно предвзятым, поскольку в некоторых странах владельцам собак 
не свой ственно владеть автомобилями, не говоря уже о том, чтобы брать собаку 
в гости на этом транспортном средстве. То же самое можно сказать и о кошках, 
некоторые элементы, которые сформировали подшкалу взаимодействия для 
владельцев кошек в  нашем исследовании, могут быть культурно предвзятыми. 
В других странах или популяциях путешествия с кошкой, уход за ней и покупка 
подарков могут раскрывать аспекты отношений между владельцем и кошкой.

Опросник был переведен на многие языки, но отсутствие валидации переве-
денных вопросников представляет собой серьезную угрозу их надежности, точ-
ности и сопоставимости с оригиналом. Между тем, только шведский и немецкий 
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переводы MDORS были проверены на наличие отклонений от их оригинального 
аналога. Голландский перевод был подвергнут проверке валидности и надежно-
сти. Этот процесс состоял из следующих этапов: перевод, экспертное заключение, 
мнение субъекта и статистический анализ.

Формулировки некоторых вопросов потребовали адекватной замены. Так, 
словосочетание “food treats” в дословном переводе обычно не используется в гол-
ландском языке для описания вознаграждения для собак. Однако, невозможно 
было найти другой подходящий нидерландский перевод без риска потерять ис-
ходное значение слова, поэтому решили использовать в анкете дословный пере-
вод. Аналогичная проблема постигла слово “groom”, не имеющее адекватной за-
мены на голландском языке, и было использовано выражение «забота о шерсти 
вашей собаки». Слово «травматический» также не применяется в повседневном 
голландском, и его использование могло привести к неправильной интерпрета-
ции вопроса. «Травматический» было заменено на  «трудный». Слово «рутина» 
в смысле ежедневных обязанностей было заменено словом, которое с голланд-
ского на английский переводится как «работа», но на самом деле для обозначения 
работы используется другое слово.

Факторная структура
Изначально методика имеет трехфакторную структуру. Немецкие исследо-

ватели Шоберл и др. обнаружили, что на немецком языке не работает трехфак-
торная модель для группировки похожих вопросов, найденная и предложенная 
в 2006 году [Schöberl et al., 2016]. Вместо этого авторы выявили пятифакторную 
модель. Факторы были названы: «Собака как бремя, собака как социальная опора, 
собака как партнер по объятиям, тревога разлуки и собака как компаньон».

Голландские исследователи подтвердили трехфакторную модель, как в изна-
чальном английском варианте. Вопросы, изначально принадлежавшие фактору 
I в английской версии MDORS, также были найдены в первом кластере вопросов 
в переводе, за исключением вопросов 3 и 8. Вопросы, изучающие эмоциональную 
близость владельцев со своей собакой (фактор II), также в основном локализованы 
в одном кластере вопросов. Все, кроме двух (вопросы 18 и 19), имели высокие (бо-
лее 0,6) баллы, которые были дополнительно ориентированы в том же направле-
нии. Вопросы, которые изучают предполагаемые затраты владения собакой (фак-
тор III), также в основном группируются в единый блок вопросов. Единственным 
исключением является вопрос 25, хотя это связано только с его составной частью 
оценка чуть ниже приемлемого уровня 0,4 (оценка 0,37). Аналогично двум другим 
группам вопросов, все вопросы опять ориентированы в одном направлении.

Альфа Кронбаха в  голландском исследовании для всех трех факторов была 
дополнительно рассчитана ниже 0,7 (0,43, 0,19 и 0,19), что предполагает плохую 
внутреннюю согласованность. Наиболее вероятная причина изменения альфы, 
которую мы можем выделить из  литературы по  теме, заключается в  том, что 
альфа- показатель Кронбаха может быть низким в нашем переводе из-за несколь-
ких пунктов, измеряющих разнородные конструкции или родственные вопро-
сы, утратившие свою объяснительную ценность при переводе из-за культурных 
различий между владельцами собак. Эта теория подтверждается результатами, 
найденными в PCA и относительно высоким (0,83) коэффициентом Пирсона, ко-
торый измеряет внутреннюю согласованность независимо от  межпредметной 
связи. Альфа Кронбаха также может быть низким из-за низкого количество зада-
ний в тесте (28). Меньшее количество элементов может привести к искусственно 
заниженному показателю альфа, потому что он не  может точно оценить отно-
шение элементов к измеряемому конструкту. Однако это менее вероятное объ-
яснение, поскольку альфа- показатели оригинального MDORS были высокими, 
а также, по-видимому, рассчитывается по 28 пунктам.
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С одной стороны, видоспецифичность опросника MDORS можно было рассма-
тривать как одну из его сильных сторон, с другой стороны, она представляет со-
бой ограничение для исследований отношений владельцев домашних животных 
разных видов.

В  2016  году, 10 лет спустя после создания оригинальной версии методики, 
была предпринята ее адаптация для владельцев кошек [Howell et al.,, 2016]. 
Кроме того, Хауэлл и соавторы разработали Шкалу отношений владельцев со-
бак и кошек (C/DORS), сгруппировав в одну шкалу все пункты из MDORS и до-
полнительные пункты из Шкалы взаимоотношений кошки и владельца (CORS). 
Опросник C/DORS основан на такой же теоретической основе и той же структу-
ре, что и MDORS. Он состоит из 32 вопросов с вариантами ответа от 1 до 5. Всю 
анкету можно заполнять владельцами как собак, так и кошек, и при этом имен-
но те вопросы, которые принадлежат MDORS или CORS, должны быть включены 
в процесс подсчета баллов в зависимости от того, является человек владельцем 
собаки или кошки. 

Для адаптации опросника для владельцев кошек потребовалась его модифи-
кация. Исследователи предположили, что владельцы кошек занимаются другими 
видами деятельности со своими питомцами, чем владельцы собак. Однако было 
неясно, отличаются  ли качественно отношения с  кошкой от  отношений между 
собакой и владельцем с точки зрения эмоциональной близости, а также есть ли 
различия в  предполагаемых затратах. В  ходе исследования 1293 женщины- 
владельцы кошек заполнили модифицированную версию MDORS, где «собака» 
была заменена на  «кошка» для всех пунктов. Были выявлены систематические 
различия между владельцами кошек и собак в субшкалае взаимодействия с пи-
томцем и  отсутствие различий в  субшкалах воспринимаемой эмоциональной 
близости или воспринимаемых затрат. Вопросами с  самыми отличающимися 
нагрузками были «Как часто вы берете свою собаку/кошку в  машину?» и  «Как 
часто вы берете свою собаку/кошку в гости?» По пункту, связанному с перевоз-
кой животного в машине, почти все владельцы собак (92,8 %) сообщили, что они 
 когда-либо брали свою собаку в машину, по сравнению с четвертью (27,0 %) вла-
дельцев кошек. Точно так  же только 15,7 % владельцев кошек указали, что они 
 когда-либо брали свою кошку в гости, в отличие от 93,9 % владельцев собак. Было 
принято решение удалить эти вопросы из опросника для кошек.

Вторая часть исследования включала анализ текстовых описаний общения 
владельцев кошек от 61 респондента. Для исследования были проанализированы 
ответы на два открытых вопроса: «Каким образом вы взаимодействуете с вашей 
кошкой (например, игры, в  которые вы играете, кормление, уход за  собой или 
физический контакт)?», и «В какие занятия вы вовлекаете свою кошку (напри-
мер: уборка, работа в саду, прием пищи, просмотр телевизора)?». Анализ опреде-
лил ключевые слова, которые были использованы для создания дополнительных 
вопросов для новой подшкалы «Взаимодействие владельца и кошки». Наиболее 
часто встречающимися словами были «игра», «уход», «прикосновение», «разго-
вор», «наблюдение» и «cuddle» (труднопереводимое слово, означающее объятия, 
лежание калачиком, ласку и т. д.).

Существующая шкала взаимоотношений собак и владельцев Монаша (MDORS) 
была адаптирована на основе этой информации. Были изменены несколько во-
просов, например, вопрос «Как часто вы берете свою собаку в  гости?» был за-
менен на  «Как часто вы проводите время, наслаждаясь наблюдением за  своей 
кошкой?». Были также добавлены некоторые вопросы, например, вопрос «Мне 
нравится, когда моя кошка решает спать рядом со мной, на диване или на моей 
кровати». Наибольшие изменения постигли субшкалу «Взаимодействие владель-
ца и собаки». Большинство пунктов отличаются для владельцев кошек и собак. 
Совпадает лишь 2 пункта: вопрос «Как часто вы играете с домашним животным?» 



357

и «Как часто домашний питомец находится с вами во время отдыха, например, 
во время просмотра телевизор?а». Еще один пункт был практически идентичен, 
только слово «hug» было заменено на слово «cuddle», что можно перевести как 
«обниматься» и «ласкать» соответственно. Это справедливо: физическое взаимо-
действие между владельцем и кошкой иное и включает скорее ласки, а не объя-
тия. Также наблюдается смещение акцентов в стиле взаимодействия, когда важно 
разговаривать с кошкой и наблюдать за ней.

Вторая субшкала имела больше сходств, чем различий. Большинство вопросов 
были одинаковы для обоих видов, но вопрос «моя собака все время вниматель-
ная ко мне» не был релевантен для владельцев кошек. Кроме того, два вопроса 
«Как часто вы целуете свою кошку?» и «Как часто вы покупаете кошке подарки?» 
относятся к  субшкале «Воспринимаемая эмоциональная близость» для кошек, 
в то время как соответствующие пункты для собак относятся к субшкале «Взаи-
модействия собак и владельцев». Подшкала «Воспринимаемых затрат» оказалась 
полностью идентична в CORS и MDORS

Разработчики CORS утверждали, что поскольку общая структура CORS в целом 
аналогична MDORS, целесообразно объединить их в  шкалу взаимоотношений 
с кошками/собаками (C/DORS).

До 2021 года опросник C/DORS не проверялся на выборке владельцев собак. 
Включая элементы из CORS, которых нет в MDORS, C/DORS может позволить про-
вести более детальное исследование более широкого спектра взаимодействий 
собак и владельцев. C/DORS не был переведен на другие языки, за исключением 
исследования Боуэн и др. испанских владельцев домашних питомцев, сильно мо-
дифицированной под адаптацию условий COVID-19.

В  России исследование с  использованием шкалы C/DORS было проведе-
но на  базе факультета дистанционного обучения МГППУ Л. А. Александровой 
и Е. А. Усовой. Опросник C/MDORS был переведен на русский язык и адаптирован 
к российским социокультурным реалиям. Так, вопрос «как часто вы берете до-
машнего питомца с  собой в  машину?» был заменен на  более подходящий, как 
казалось, социокультурным условиям в  России: «как часто вы берете питомца 
с собой на дачу или в путешествия». Вопрос «Как часто вы берете своего питомца 
с собой в гости» также по результатам предварительного анализа показал свою 
чуждость менталитету российских владельцев домашних животных. Он был за-
менен на вопрос «Как часто вы спешите домой, потому что ваш питомец скучает 
без вас?», который по результатам опроса показал свою валидность.

Опросник был применен к  выборке, представляющей собой владельцев ко-
шек, собак, и других животных. Исследование проводилось в 2022 году с февраля 
по март посредством сети Интернет с применением google- формы. В исследова-
нии прияли участие 100 человек в возрасте от 18 до 56 лет (Md–32) из них 25 муж-
чин и 75 женщин, 48 имеющих кошку и 33 имеющих собаку, остальные имеющие 
иных домашних животных или имеющих животных в прошлом, применительно 
к которому респонденты отвечали на вопросы.

Стоит отметить, что на 2022 год опросник C/DORS был переведен с английско-
го лишь на испанский и итальянский языки. Он был использован в исследовании 
Гуардини и коллег Дж. Риджио одновременно с валидизацией опросника и ана-
лиза корреляции его с опросником LAPS [Riggio et al, 2021]. При этом, итальянское 
исследование было адаптировано под условия пандемии COVID-19 и ряд вопро-
сов был сильно изменен, чтобы подойти под условия самоизоляции.

Результаты, полученные с  использованием переведенной методики, были 
подвергнуты факторному анализу. Проверка факторной структуры методики 
осуществлялась с помощью Эксплораторного факторного анализа (вращение Ва-
римакс), при котором было получено двухфакторное решение. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.
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В  первой шкале оказались объединены шкалы исходной методики, рассма-
тривающие взаимодействие с домашним питомцем и эмоциональную близость. 
Первая шкала, таким образом, измеряет глубину, интенсивность и близость от-
ношений человека с его домашним питомцем. 

Вторая шкала целиком совпадала с третьей шкалой исходной методики, отра-
жающей воспринимаемые владельцем материальные, эмоциональные и времен-
ные затраты на питомца. Таким образом, можно отметить, что в первую шкалу 
вошли преимущественно позитивные аспекты в  обладании домашним питом-
цем («мой питомец помогает мне пережить сложные времена»), в то время как 
во вторую шкалу – негативные аспекты («мой питомец мешает мне заниматься 
тем, чем я бы хотел»).

Нужно отметить, что два вопроса показали невысокую факторную нагрузку. 
Вопрос «как часто вы берете питомца с собой на дачу или в путешествия», ко-
торый в варианте «как часто вы берете питомца с собой в путешествия» был ис-
ключен из шведского исследования и был заменен в данной методике на более 
подходящий вопрос, который, казалось бы, был адаптирован к нашим реалиям 
(«Как часто вы берете питомца с  собой на  дачу или в  путешествия?»). Однако, 
данный вопрос показал свою несвязанность со  шкалами и  имел коэффициент 
альфа Кронбаха всего лишь 0,313. Один вопрос из  второй шкалы, а  именно «Я 
трачу на  своего питомца слишком много денег», имел значительно более низ-
кий коэффициент Альфа Кронбаха, нежели остальные вопросы: 0,441. Ситцация 
с данным вопросом представляется аналогичной вопросу «Как часто вы хотите, 
чтобы у вас не было собаки?» при разработке методики, т. е. субъективно инте-
ресным и высоко значимым, несмотря на низкий коэффициент. Коэффициенты 
альфа Кронбаха для остальных пунктов опросника варьируют от 0,443 до 0,788, 
что говорит о достаточной внутренней согласованности обеих шкал. Структура 
каждой субшкалы представлена в табл. 1.

Таблица 1
Содержательное наполнение шкал методики C/DORS.

№ Пункты и шкалы Факторные 
нагрузки

Шкала 1. Эмоциональная близость и взаимодействие с питомцем

2 Мой питомец – одна из причин, по которой я встаю каждое утро 0,593

4 Как часто Вы целуете своего питомца? 0,777

5 Я хотел бы, чтобы я и мой домашний питомец никогда не разлучались 0,744

7 Как часто Вы играете со своим домашним питомцем? 0,686

9 Как часто Вы проводите время, наблюдая за своим питомцем? 0,705

12 Как часто Вы покупаете своему домашнему питомцу подарки? 0,564

13 Как часто Вы говорите своему домашнему питом-
цу вещи, которые вы никому бы не сказали?

0,582

15 Как часто Вы разговариваете со своим питомцем? 0,734

17 Я хотел бы, чтобы мой домашний питомец всегда был рядом со мной 0,794

18 Если все оставят меня, мой питомец все равно останется со мной 0,566

20 Мой питомец помогает мне преодолеть сложные времена 0,798

21 Как часто Вы прижимаете к себе (обнимаете) своего питомца? 0,770
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22 Мой питомец постоянно составляет мне компанию 0,788 

23 Как часто ваш домашний питомец находится рядом с вами, 
когда вы отдыхаете (например, смотрите телевизор)? 

0,654 

24 Мой домашний питомец рядом, когда я нуждаюсь в поддержке 0,579 

25 Как Вы думаете, насколько травматична бу-
дет для Вас смерть Вашего питомца?

0,604 

26 Как часто Вы гладите своего питомца? 0,731

27 Как часто Вы спешите домой, потому что Ваш питомец скучает без Вас? 0,736 

28 Как часто Вы даете своему питомцу лакомства? 0,443

29 Берете ли Вы домашнего питомца с собой на дачу или в путешествия? 0,313 

30 Как часто Вы осуществляете процедуры по уходу за своим питомцем? 0,643 

31 Мой домашний питомец внимателен ко мне 0,657

Шкала 2. Воспринимаемые затраты

1 Насколько сложно Вам ухаживать за своим домашним питомцем? -0,711 

3 В обладании домашним питомцем есть мно-
гие вещи, которые мне не нравятся

0,516 

6 Мой домашний питомец создает слишком много беспорядка 0,693 

8 Меня беспокоит, что мой домашний питомец меша-
ет мне делать вещи, которые я делал раньше

0,776

10 Меня раздражает, когда мне приходится ме-
нять свои планы из-за своего питомца 

0,607

11 Я трачу на своего питомца слишком много денег 0,441 

14 Как часто Вы думаете о том, что забота о домаш-
нем питомце – это рутинная работа?

0,621

16 Как часто Ваш домашний питомец мешает Вам сде-
лать  что-то, что бы Вам хотелось?

0,787

19 Как часто Вы думаете, что обладание домашним пи-
томцем создает больше проблем, чем нужно?

0,756

В результате факторного анализа было выявлено 2 фактора, которые объясня-
ют 35 % общей дисперсии. 

Альфа кронбаха (коэффицент надежности) для шкал представлены в  таб. 2, 
альфа кронбаха для отдельных пунктов шкал представлены в таб. 3 и 4 соответ-
ственно 

Таблица 2
Статистики надежности

Шкала Альфа Кронбаха Количество пунктов
1 шкала 0,937 22
2 шкала 0,745 9

Далее представлена статистика надежности по пунктам методики. В таблицах 
3 и 4 мы видим, насколько отдельные пункты влияют на субшкалы. Данные пока-
зывают, что методики как в первой, так и во второй субшкалах работают хорошо.
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Таблица 3
Статистика надежности по пунктам (шкала 1)

Шкалировать 
среднее при ис

ключении пункта

Шкалировать 
дисперсию при 

исключении пункта

Исправленная 
корреляция между 
пунктом и итогом

Альфа Кронбаха 
при исключе
нии пункта

2 79,6100 231,856 ,599 ,935
4 79,3400 221,944 ,744 ,932
5 79,0000 233,091 ,663 ,933
7 79,2900 239,420 ,666 ,933
9 78,8800 242,268 ,641 ,934
12 79,9000 240,778 ,576 ,934
13 80,2400 232,972 ,576 ,935
15 78,6200 236,157 ,711 ,932
17 79,0000 230,869 ,720 ,932
18 78,5800 243,862 ,500 ,936
20 78,8200 233,826 ,757 ,932
21 78,6000 235,879 ,740 ,932
22 78,8400 238,035 ,755 ,932
23 78,7000 237,848 ,657 ,933
24 78,9100 242,244 ,543 ,935
25 78,3900 244,523 ,585 ,935
26 78,3700 240,741 ,719 ,933
27 79,4000 230,061 ,711 ,932
28 79,2900 245,400 ,434 ,937
29 80,2900 241,299 ,335 ,941
30 79,3700 242,538 ,599 ,934
31 79,0400 237,150 ,651 ,933

Таблица 4
Статистика надежности по пунктам (шкала 2)

Шкалировать 
среднее при ис

ключении пункта

Шкалировать 
дисперсию при ис
ключении пункта

Исправленная 
корреляция между 
пунктом и итогом

Альфа Кронбаха 
при исключе
нии пункта

1 15,6800 37,371 -,696 ,864
3 17,6300 21,347 ,598 ,687
6 17,7300 21,189 ,655 ,676
8 18,0300 22,413 ,728 ,674
10 18,0000 22,909 ,655 ,685
11 17,6100 26,442 ,178 ,764
14 17,7900 22,471 ,625 ,686
16 17,8400 23,045 ,686 ,683
19 18,0100 22,252 ,744 ,671

Интересно отметить, что один из наиболее часто встречающихся утвердитель-
ных ответов на вопросы был «как часто вы разговариваете со своим домашним 
питомцем»: на него утвердительно ответила более половина респондентов: 55 %, 
и «Как часто Вы гладите своего питомца?» (68 %). Больше всего утвердительных 
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ответов соотносятся с вопросами «Если все оставят меня, мой питомец все равно 
останется со мной» (56 %), «Как часто Вы прижимаете к себе (обнимаете) своего 
питомца?» (58 %). На вопрос «как Вы думаете, насколько травматична будет для 
Вас смерть Вашего питомца?» утвердительно ответило (65 %)

Опрос показал, что российские владельцы чаще обнимают и гладят своих пи-
томцев, нежели целуют. На вопрос «как часто вы целуете своего питомца» утвер-
дительно ответило 46 % респондентов, в то  время как обнимают и  прижимают 
к себе питомца 68 %. Никогда не целуют питомца 18 % опрошенных. Разговари-
вают со своими питомцами 55 %, при этом лишь 4 % респондентов признали, что 
они никогда не говорят со своим питомцем. 3 % опрошенных никогда не обни-
мают (или не прижимают к себе) своих домашних питомцев. Лишь 1 респондент 
из 100 ответил на вопрос «насколько травматична будет для вас смерть вашего 
домашнего питомца» полностью отрицательно. Ни один человек дал ответ «ни-
когда» на вопрос «как часто вы гладите своего питомца».

При этом, 5 % респондентов ответили, что им «скорее сложно» ухаживать 
за своим домашним питомцем. 13 % признались, что их питомец создает слиш-
ком много беспорядка. 14 % иногда беспокоятся, что их питомец мешает им де-
лать вещи, которые он делал раньше. 16 % иногда раздражаются, когда им прихо-
дится менять планы из-за своего питомца. 12 % иногда задумываются о том, что 
их питомец создает больше проблем, чем нужно.

48 респондентов имели кошку и 33 имели собаку. 15 респондентов имели обо-
их животных. 21 респондент имел домашних животных других видов (наряду 
с кошкой или собакой или же без них). В анкете на вопрос, уточняющий, какие 
именно другие домашние животные у  вас есть, присутствовали ответ: кролик, 
джунгарский хомячок, крыса и сова, эублефар, улитки- ахатины и т. д.

Анализ и  тестирование методики показали, что Шкала взаимоотношений 
с животными владельцев собак и кошек Монаша (C/MDORS) может быть исполь-
зована на российской выборке. В отличие от исходной версии на английском язы-
ке, имеющей три шкалы, факторный анализ показал наличие двух шкал на дан-
ной выборке. В первой шкале оказались объединены шкалы исходной методики, 
рассматривающие взаимодействие с  домашним питомцем и  эмоциональную 
близость. Первая шкала, таким образом, измеряет глубину, интенсивность и бли-
зость отношений человека с  его домашним питомцем. Вторая шкала целиком 
совпадала с третьей шкалой исходной методики, отражающей воспринимаемые 
владельцем материальные, эмоциональные и  временные затраты на  питомца. 
Шкалы оказались разнонаправленными, то  есть отрицательно коррелировали 
между собой. В  первую шкалу вошли преимущественно позитивные аспекты 
в обладании домашним питомцем, в то время как во вторую шкалу – негатив-
ные аспекты. Таким образом, получены предварительные ключи, на основании 
которых был проведен подсчет результатов, полученных по опроснику, которые 
отличаются от авторских. Более четкую структуру субшкал мы надеемся получить 
при увеличении выборки.
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ношений, на какие черты характера оказывают влияние наличие или отсутствие 
брачных отношений и половой признак.
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брачные отношения.

В современную эпоху быстротечных социальных изменений возникли преце-
денты, когда трансформация отдельной личности отстаёт от трансформации об-
щества. В этом случае возникает личностный кризис – психологические потреб-
ности человека не отвечают его психологическим возможностям. Множественные 
кризисы, вызванные несоответствием между Я-реальным и Я-идеальным, вно-
сят деструктивные изменения в Я– концепцию личности, что приводит к нару-
шению ее психоэмоционального состояния. Это может приводить к различного 
рода депрессиям, тревогам и  нарушением социальной адаптации. Я-реальное 
и Я-идеальное человека может постоянно меняться в процессе его жизнедеятель-
ности. Основываясь на том, что личность проявляется в процессе межличност-
ного взаимодействия, актуальным является вопрос рассмотрения расхождений 
Я-реального и Я-идеального у мужчин и женщин, находящихся в разных статусах 
брачных отношений. В настоящее время отечественными и зарубежными авто-
рами соотношение Я-реального и  Я-идеального изучено в двух аспектах: одни 
авторы сводят его к таким понятиям, как самооценка и  самопринятие, другие 
рассматривают в контексте фрустрирующих переживаний. Понятие «реальное Я» 
появилось в недрах психодинамического направления. Американский психолог, 
одна из ключевых фигур неофрейдизма – Карен Хорни, говорила о Я-реальном 
человека, как о самой существенной, лучшей и ценной части его Я. В своей кни-
ге «Невроз и  личностный рост» она пишет «о реальном Я,  как о  центральной 
внутренней силе, общей для всех людей и все же уникальной и не повторимой 
[7]. Сила реального Я  человека и  есть глубинный источник его роста» [5]. Поз-
же К. Роджерс, представитель гуманистического направления в психологии, ввел 
понятия в  структуре Я-концепции, как Я-реальное и  Я-идеальное [3]. Важным 
аспектом их появления является возрастающая потребность во взаимодействии 
личности с обществом. Я-концепция или самость (К. Роджерс взаимозаменял эти 
понятия) состоит из целостного восприятия того, какие мы по-нашему мнению, 
что хотели бы в будущем. Я-идеальное отражает то, что человек очень хотел бы 
иметь и  что больше всего ценит и  к  чему стремится. К. Роджерс рассматривал 
развитие личности через переход от Я-реального к Я-идеальному [4]. По мнению 
Л. Н. Собчик, реализуя потребность в общении, как наиболее значимую для раз-
вития личности, человек сознательно сообразует свое поведение с тем, как его 
оценивают другие и  стремится соответствовать этим представлением. На  ос-
нове таких представлений складывается субъективная оценка личности своего 
Я-реального и Я-идеального, которая составляет мотив для развития, определяет 
уровень притязаний к себе. По ее наблюдениям, человек воспринимается окру-
жающими его людьми, согласно его образу, Я-идеального. А в Я-реальном чаще 
встречаются внутренние проблемы, находящиеся под осознанным контролем 
у человека [6] . В самом раннем онтогенезе между Я-реальное и Я-идеальное от-
сутствует несогласованность [2]. В дальнейшем, при взаимодействии с  окружа-
ющей средой, человек начинает анализировать себя, свои достижения, чем он 
отличается от  других. Социум оказывает большое влияние на  формирование 
Я-реальное и Я-идеальное в структуре его Я-концепции. Вступая в брачные от-
ношения, мужчина или женщина вступают в  новую для себя социальную роль, 
которая не может не повлиять на его Я-концепцию [1]. А так как брачные отноше-
ния являются социально значимыми для человека, то от них во многом зависит 
устойчивость Я-концепции и  осознания реалистичности представлений о  себе, 
как в реальном Я, так и в идеализируемом Я. 
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В данной работе научный интерес составляют официально зарегистрирован-
ные и незарегистрированные брачные отношения, также мужчины и женщины, 
не имеющие брачных отношений. Состоит он в попытке выяснения, как каждая 
из  форм взаимодействия может влиять на  Я-концепцию человека в  части его 
отношения к существующей реальности и к желаемой реальности, иначе назы-
ваемые Я-реальное и Я-идеальное мужчин и женщин с разным статусом брач-
ных отношений. Исследование проходило в три этапа. Первый этап предвари-
тельный, где производилась постановка проблемы исследования Я-реального 
и Я– идеального у мужчин и женщин с разным статусом брачных отношений. 
Планировалась и  разрабатывалась стратегия исследования, формулировались 
цели, задачи, объект и  предмет исследования, производился подбор методик. 
На втором этапе проходило исследование, которое осуществлялось с использо-
ванием google- формы для выбранной на первом этапе методики. К опросу при-
глашались респонденты из любых городов и стран, соответствующие заданному 
возрастному критерию (от 18 до 60 лет) и состоящие в одном из трех статусов 
брачных отношений (официально зарегистрированный брак, не  зарегистри-
рованный официально брак и не имеющие брачных отношений). В начале ис-
следования предлагалось заполнить анкетные данные, которые состояли из 14 
пунктов. Далее респондент заполнял опросник по методике ДМО (Диагностика 
межличностных отношений). Это модифицированный вариант интерперсональ-
ной диагностики Т. Лири, последователя идей Г. С. Салливена. Опросник пред-
ставлен 128 пунктами, по которым человек оценивает сначала свое Я-реальное, 
затем по тем же 128 пунктам Я-идеальное. Для подсчета баллов по восьми ва-
риантам межличностного взаимодействия используется сетка регистрацион-
ного листа и специальный ключ, с помощью которого выделяются блоки по 16 
номеров; каждый из  этих блоков составляет максимальное количество баллов 
по каждому из 8 октантов (Лидирующий, Независимый, Агрессивный, Скепти-
ческий, Уступчивый, Зависимый, Сотрудничающий и Великодушный). Статисти-
ческая обработка данных проводилась при помощи статистического пакета IBM 
SPSS Statistics 28 с  использованием однофакторного дисперсионного анализа, 
t-критерия Стьюдента для независимых выборок (так как распределение дан-
ных нормальное и можно применять параметрические критерии для анализа) 
и критерия однородности Хи-квадрат для выявления различий. На третьем эта-
пе были осуществлены анализ, обобщение и интерпретация результатов, сфор-
мулированы основные выводы.

Выборка исследования: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет в ко-
личестве 31 человек (7 мужчин и  24 женщины), состоящие в  официальном за-
регистрированном браке 12 человек (3 мужчин и 9 женщин), в официально неза-
регистрированном браке 9 человек (фактический брак) (1 мужчина и 8 женщин) 
и не состоящие в брачных отношениях 10 человек (3 мужчин и 7 женщин). Среди 
полученных анкетных данных отмечаются такие особенности выборки, как сред-
ний возраст половины респондентов от  32 до  41  года (16 чел.), остальные раз-
делились почти поровну до 31 года (7 чел.) и от 42 до 60 лет (8 чел.). Также следу-
ет отметить наличие высшего образования почти у всех респондентов (28 чел.), 
одна треть имеет два и более высших образования (10 чел.). 

В данном исследовании были выдвинуты две гипотезы. Основная – могут су-
ществовать различия в Я-реальном и Я-идеальном у мужчин и женщин с разным 
статусом брачных отношений. И дополнительная – могут существовать различия 
в Я-реальном и Я-идеальном у мужчин и женщин. 

Результаты значимых различий приведены в таблице 1 и 2.
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Таблица 1
Значимость различий в Я-реальном и Я-идеальном у мужчин и женщин  

с разным статусом брачных отношений 

Показатель Группы N Сред
нее

Стд. 
откло
нение

F

Уровень 
значи
мости 

различий р

Агрессивный Р
1, Официальный брак 12 7,7 3,0

5,588 0,009**2, фактический брак 9 4,3 2,0
3, нет брачных отношений 10 4,9 2,2

Скептический Р
1, официальный брак 12 5,1 2,2

5,632 0,009**2, фактический брак 9 3,2 2,0
3, нет брачных отношений 10 6,9 2,9

Уступчивый Р
1, официальный брак 12 4,4 3,5

3,483 0,045*2, фактический брак 9 4,0 2,2
3, нет брачных отношений 10 7,6 3,9

Скептический И
1, официальный брак 12 2,1 1,7

3,576 0,041*2, фактический брак 9 0,4 0,5
3, нет брачных отношений 10 1,8 1,6

Агрессивный ИР
1, официальный брак 12 2,1 2,8

3,859 0,033*2, фактический брак 9 -0,7 1,2
3, нет брачных отношений 10 0,5 2,0

 
Примечания: * различия значимы на уровне р ≤ 0,05;
* * различия значимы на уровне р≤ 0,01.

Таблица 2
Значимость различий в Я-реальном и Я-идеальном у мужчин и женщин 

Показатель Пол N Сред
нее

Стд. 
Откло
нение

Стд. 
ошибка 

среднего
t

Значимость 
(2сто

ронняя)

Сотрудничающий Р
1, мужчины 7 4,7 1,5 0,6

-2,123 0,046*
2, женщины 24 6,5 3,1 0,6

Великодушный Р
1, мужчины 7 4,6 2,2 0,8

-2,263 0,038*
2, женщины 24 7,1 3,6 0,7

Независимый И
1, мужчины 7 7,3 1,1 0,4

2,433 0,023*
2, женщины 24 5,6 2,6 0,5

Агрессивный И
1, мужчины 7 7,4 1,3 0,5

4,722 0**
2, женщины 24 4,3 2,3 0,5

Скептический И
1, мужчины 7 2,6 1,9 0,7

2,142 0,041*
2, женщины 24 1,2 1,4 0,3

Лидирующий (ИР)
1, мужчины 7 0,3 1,5 0,6

-2,155 0,042*
2, женщины 24 1,6 3,3 0,7

Великодушный (ИР)
1, мужчины 7 1,9 0,7 0,3

4,395 0**
2, женщины 24 1,1 3,1 0,6

 
Примечания: * различия значимы на уровне р ≤ 0,05;
* * различия значимы на уровне р≤ 0,01. 
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В результате проведенного анализа мы увидели, что значимые различия меж-
ду тремя группами мужчин и  женщин с  разным статусом брачных отношений 
обнаружились по таким показателям, как:

– Шкала Агрессивный Р (Я-Реальное) (р=0,009) у  первой группы (официаль-
ный брак). Этот октант отражает искренность, прямолинейность, непосредствен-
ность, настойчивость в достижении целей. 

– Шкала Скептический Р (Я-Реальное) (р=0,009) у третьей группы (нет брач-
ных отношений). Этот октант отражает скептицизм, реалистичность суждений, 
неконформность. 

– Шкала Скептический И (Я-Идеальное) (р=0,041) у первой группы (официаль-
ный брак). 

– Шкала Уступчивый Р (Реальное) (р=0,045) у третьей группы (нет брачных от-
ношений). Данный октант отражает скромность, застенчивость, щепетильность 
в вопросах морали, повышенную склонность к рефлексии.

– Расхождение по шкале Агрессивный (И-Р) (Я-Идеальное минус Я-Реальное) 
(р=0,033) у первой группы (официальный брак). 

В результате проведенного анализа по гендерному признаку, мы увидели, что 
значимые различия обнаружились по таким показателям, как:

– Сотрудничающий Р (Я-реальное) у женщин (р=0,046). Этот октант характе-
ризует такой тип межличностного взаимодействия, как сотрудничество, друже-
любие. 

– Великодушный Р (Я-реальное) у женщин (р=0,038). Этот октант характери-
зует мягкосердечность и готовность помогать окружающим и брать на себя от-
ветственность за других. 

– Независимый И (Я-идеальное) у мужчин (р=0,023). Этот октант характери-
зуется такими чертами личности, как эгоцентричность, дистантность, доминант-
ность, соперничество. 

– Агрессивный И (Я-идеальное) у мужчин (р=0,000). 
– Скептический И (Я-идеальное) у мужчин (р=0,041). 
– Лидирующий И-Р (Я-идеальное минус Я-реальное) у  мужчин и  у  женщин 

(р=0,042). Этот показатель показывает расхождения Я-реального и Я-идеального 
в таких качествах, как высокая активность, оптимизм, тенденции к доминиро-
ванию, повышенный уровень притязаний. Исследование доказало, что мужчины 
склонны к снижению выраженности этих качеств в идеализируемом Я. Женщины, 
наоборот, хотели бы данные качества усилить, им их не хватает в Я-идеальном.

– Великодушный И-Р (Я-идеальное минус Я-реальное) у мужчин и у женщин 
(р=0,000). Этот показатель показывает расхождения Я-реального и Я-идеального 
в  таких качествах, как мягкосердечность, готовность помогать окружающим, 
альтруизм, чувство ответственности перед другими. Исследование доказало, что 
мужчинам не хватает этих качеств и они хотели бы стать более великодушными, 
чем сейчас. А женщины, наоборот, стремятся к снижению этих качеств в своем 
Я-идеальном.

В ходе эмпирического исследования было установлено, что существуют зна-
чимые различия в  Я-реальном и  Я-идеальном у  мужчин и  женщин с  разным 
статусом брачных отношений. Доказано, что мужчины и  женщины, состоящие 
в официально зарегистрированном браке, обладают более выраженной прямоли-
нейностью, настойчивостью в достижении целей, спонтанностью в Я-реальном 
в  сочетании со  скептицизмом, неконформностью, реалистичностью суждений 
в Я-идеальном. Это находит отражение в их стремлении к снижению выраженно-
сти активности и прямолинейности в межличностных отношениях по шкале рас-
хождений Я-реального и Я-идеального. Мужчины и женщины, не имеющие брач-
ных отношений, сочетают в себе такие качества, как скромность, застенчивость, 
щепетильность в вопросах морали, повышенную склонность к рефлексии вместе 
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с скептицизмом, реалистичностью суждений, неконформностью в Я-реальном.
Также выявлены половые различия в Я-реальном и Я-идеальном. У мужчин 

в идеальном образе Я обладают такие качества межличностного взаимодействия, 
как эгоцентричность, дистантность, доминантность, соперничество, прямоли-
нейность, настойчивость в достижении целей, спонтанность в сочетании со скеп-
тицизмом, неконформностью, реалистичностью суждений. При этом исследова-
ние доказало, что мужчины имеют желание снизить свою высокую активность, 
доминирование и стать более мягкосердечными и повысить выраженность таких 
качеств, как дружелюбие, готовность помогать и сотрудничать. Женщины, по ре-
зультатам исследования, обладают этими качествами в Я-реальном, но имеют же-
лание снизить их выраженность в Я-идеальном. 

По итогу проделанной работы подтвердились и основная гипотеза и допол-
нительная– различия в Я-реальном и Я-идеальном у мужчин и женщин с разным 
статусом брачных отношений существуют, как и отдельно у мужчин и женщин. Это 
представляется ценным в работе практических психологов как в семейном кон-
сультировании, так и в индивидуальном. Различия в Я-реальном и Я-идеальном 
у мужчин и женщин с разным статусом брачных отношений позволяют опреде-
лять направление и  методы коррекции. Очень важно иметь возможность диа-
гностировать рассогласованность Я-реального и Я-идеального, так как это дает 
возможность использовать кризисные ситуации, как способ развития, избегать 
дисгармонии и  личностного конфликта. Полученные результаты также могут 
быть полезны педагогам, социальным работникам и  другим интересующимся 
специалистам.
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