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От редактора

Дорогие коллеги, предлагаю вашему вниманию четвертый, по-
следний в этом 2023 году номер нашего журнала.

Открывает его важная теоретическая работа Е.П. Белинской 
«Личностные и социально-психологические ресурсы совладания 
юношества с трудными жизненными ситуациями в современном 
цифровом обществе». Анализ отечественной и зарубежной литера-
туры дал возможность автору показать, что нормативные трудно-
сти развития в юности сегодня дополняются стрессорами, связан-
ными с ситуацией онтологической неопределенности и глобальных 
рисков. Подчеркивая новый этап развития цифрового общества, 
Е.П. Белинская доказывает, что особенности социализации в на-
стоящее время должны быть пересмотрены в контексте цифровой 
социализации, так же как и специфика копинга с возникающими 
в новой ситуации трудностями. Теоретический анализ проблемы 
дает возможность автору выделить современные тренды в пони-
мании личностных и социально-психологических предикторов 
совладания. 

Статья М.С. Гусельцевой «Джудит Рич Харрис и ее концепция 
социализации: критические аспекты» посвящена одной из наибо-
лее актуальных проблем современной психологии – концепции 
социализации. Актуализация данной проблемы связана с постоян-
ной изменчивостью и неопределенностью современного мира, ко-
торый становится вызовом для людей, пытающихся укорениться 
в меняющейся действительности. Д.Р. Харрис обсуждает вопрос 
в контексте традиционной психологии развития, доказывая, что 
в основе социальной адаптации человека лежит контекстуальная 
чувствительность. Хотя последние работы биологов, генетиков 
и психологов накопили много новых данных, тем не менее тезис 
Дж.Р. Харрис о том, что воспитание, которое дети приобретают в 
семье, не имеет для развития личности долговременных послед-
ствий, в отличие от поведения, формируемого детьми за преде-
лами дома, требует дальнейших исследований и эмпирической 
верификации.

Открывает раздел эмпирических исследований совместная 
работа Н.В. Гришиной и Ч. Чжоу «Целевые детерминанты как 
факторы смыслообразования представителей русской и китайской 
культуры». В работе авторов раскрываются результаты сравни-
тельного исследования влияния целевых детерминантов на уро-
вень осмысленности жизни. Авторские модели, прогнозирующие 
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уровень осмысленности жизни, показали сходства и различия 
между российской и китайской выборками. Сходство проявляется 
во включенности в жизнь и готовности к изменениям, а различия – 
в роли целей в конкретных сферах жизни, оценке возможностей 
для их реализации и семейных ценностях, отражающих особенно-
сти культуры.

Сложные проблемы, встающие перед людьми в современном 
мире, рассматриваются в следующих статьях. 

В статье С.Е. Золотаревой «Особенности субъективного 
благополучия женщин в ситуации социальной транзитивности: 
возрастной аспект» показано, что новые вызовы, требующие от лю-
дей способности к адаптации, сказываются на их психологическом 
благополучии. Эмпирическое исследование показало важность 
таких личностных ресурсов, как жизнестойкость и смысложиз-
ненные ориентации. Полученные автором данные доказывают, что 
структура жизнестойкости и смысложизненных ориентаций и их 
связь с компонентами субъективного благополучия отличаются в 
разных фазах зрелости.

Материалы, полученные в работе Г.Р. Хузеевой «Психологиче-
ский хронотоп и особенности идентичности в условиях смешанной 
реальности в юношеском возрасте», показывают, что индивиду-
альные психологические хронотопы в цифровой повседневности 
связаны с характером субъективного отношения к различным 
аспектам реального и виртуального пространства. Выраженность 
субъектной позиции в виртуальном пространстве положительно 
связана с наличием виртуальных характеристик в структуре реаль-
ной идентичности. Такие аспекты психологического хронотопа, 
как эмоциональное отношение к разным параметрам пространства 
и времени, а также субъектная позиция в рамках данного про-
странства определяют содержание и структуру идентичности в 
юношеском возрасте. 

В статье Т.П. Авдуловой и А.И. Антониковой «Особенности 
личности и временной перспективы у подростков с расстройства-
ми пищевого поведения» представлены результаты исследования 
взаимосвязи типов пищевого поведения и временной перспекти-
вы личности, а также характерологических особенностей лично-
сти старших подростков. Авторами показано существование зна-
чимых двусторонних положительных связей между выраженной 
ориентацией подростков на негативное прошлое и ограничитель-
ным и эмоциогенным типами пищевого поведения. Была также 
выявлена значимая двусторонняя положительная корреляция 
между ограничительным пищевым поведением некоторыми ак-
центуациями.
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В статье Г.В. Молчановой «Особенности функционирования 
инновационных команд в системе дошкольного образования» пред-
ставлен новый и интересный взгляд на проблему формирования 
инновационных команд в образовательных организациях, которые 
вынуждены внедрять инновации в свою деятельность. Автором 
выявлена и описана специфика организации и функционирования 
инновационных команд в системе дошкольного образования и при-
чины их низкой эффективности.

В статье О.В. Гребенниковой «Самоактуализация молодежи в 
условиях транзитивности» приведены результаты эмпирического 
исследования, которые показали высокую общность мотивации к 
самоактуализации молодых людей. Незначительные статистически 
значимые различия между девушками и молодыми людьми были 
выявлены только по шкалам: ориентация во времени, потребность 
в познании и в саморазвитии.

В работе Н.А. Герасименко «Стилевые особенности как предмет 
исследования профессиональной деятельности практического пси-
холога образования» раскрываются психологические проблемы, 
анализируемые в рамках поднятого в статье вопроса. Представлена 
авторская схема наблюдения профессиональной деятельности 
практических психологов образования, показана ее практическая 
ценность, ее достоинства и недостатки.

В исследовании И.В. Байер и А.П. Яркаевой «Возрастная спе-
цифика психологического благополучия, самоактуализации и их 
связи у сотрудников коммерческой организации» представлены 
результаты связи психологического благополучия и самоактуа-
лизации в трех возрастных группах – ранней, средней и поздней 
взрослости. Полученные результаты позволяют сделать выводы о 
том, что существует прямая связь психологического благополучия 
и самоактуализации во все возрастные периоды, хотя связи между 
отдельными параметрами варьируются с возрастом.

В работе А.А. Молчановой «Спортивная идентичность как 
условие сохранения устойчивой мотивации занятий спортом у 
детей и подростков» поднимается крайняя важная тема сохра-
нения мотивации для занятий спортом у детей. Полученные ав-
тором эмпирические данные показали, что уровень спортивной 
идентичности прямо пропорционален продолжительности заня-
тий спортом, то есть высокий уровень спортивной идентичности 
способствует поддержанию стабильной мотивации продолжения 
занятий спортом. 
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From the editor

Dear colleagues, here is the presentation of the fourth and last issue 
of our journal in 2023.

It opens with the important theoretical work of E.P. Belinskaya 
“Personal and socio-psychological resources of coping youth with diffi-
cult life situations in a modern digital society”. Analysis of Russian and 
foreign literature enabled the author to show that the normative dif-
ficulties of development in youth today are complemented by stressors 
associated with the situation of ontological uncertainty and global risks. 
Emphasizing the new stage in the development of the digital society, 
E.P. Belinskaya stresses that the features of socialization currently need 
to be reconsidered in the context of digital socialization, as well as the 
specifics of coping with the difficulties that arise in the new situation. 
Theoretical analysis of the issue allows the author to highlight current 
trends in understanding personal and socio-psychological predictors of 
coping.

Article by M.S. Guseltseva “Judith Rich Harris and her concept of 
socialization. Critical aspects” deals with one of the most pressing issues 
of modern psychology – the concept of socialization. The issue actual-
ization is associated with the constant variability and uncertainty of 
the modern world, which becomes a challenge for people trying to take 
root in a changing reality. D.R. Harris discusses the issue in the context 
of traditional developmental psychology, arguing that contextual sen-
sitivity underlies human social adaptation. Although recent work by 
biologists, geneticists and psychologists has accumulated a lot of new 
data, nevertheless, the thesis of J.R. Harris that the upbringing that 
children get in the family does not have long-term consequences for 
the personality development, unlike the behavior formed by children 
outside the home requires further research and empirical verification.

The section of empirical research opens with the joint work of 
N.V. Grishina and C. Zhou “Targeted determinants as factors of the 
meaning-making among people from the Russian and Chinese culture.” 
The authors’ work reveals the results of a comparative study in the tar-
geted determinants impact on the level of meaningfulness in life. The 
author’s models predicting the level of meaningfulness in life showed 
similarities and differences between the Russian and Chinese samples. 
Similarities are manifested by the life involvement and willingness for 
change, and differences in the role of goals in specific areas of life, as-
sessment of opportunities for their implementation and family values, 
reflecting cultural characteristics.
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The complex issues facing people in the modern world are discussed 
in the following articles.

In the article by S.E. Zolotareva “Features of women’s subjective 
well-being in a situation of social transitivity. The age aspect” shows 
that new challenges that require an adaptability from the people af-
fect their psychological well-being. Empirical research has shown the 
importance of such personal resources as resilience and life-meaning 
orientations. The data obtained by the author prove that the structure 
of resilience and life-meaning orientations and their connection with 
the components of subjective well-being vary in different phases of 
maturity.

Materials obtained in the work of G.R. Khuzeeva “Psychological 
chronotope and features of identity under the mixed reality condi-
tions in adolescence” show that individual psychological chronotopes 
in digital everyday life are associated with the nature of the subjective 
attitude towards various aspects of the real and virtual space. The mani-
festation of the subject position in virtual space is positively related to 
the presence of virtual characteristics in the structure of real identity. 
Such aspects of the psychological chronotope as the emotional attitude 
to different parameters of space and time, as well as the subjective posi-
tion within a particular space, determine the content and structure of 
identity in adolescence. 

The article by T.P. Avdulova and A.I. Antonikova “Personality fea-
tures and time perspective in adolescents with eating disorders” pres-
ents the results of a study in the relationship between types of eating 
behavior and the time perspective of personality, as well as characteral 
personality traits of elder adolescents. The authors showed the exis-
tence of significant two-way positive connections between adolescents’ 
pronounced orientation towards the negative past and restrictive and 
emotiogenic types of eating behavior. A significant two-way positive 
correlation was also revealed between restrictive eating behavior and 
some accentuations.

The article by G.V. Molchanova “Features of the functioning of 
innovative teams in the preschool education system” acquaints with a 
new and interesting look at the issue of forming innovative teams in 
educational organizations that are forced to introduce innovations into 
their activities. The author identifies and describes the specifics of the 
organization and functioning of innovative teams in the preschool edu-
cation system and the reasons for their low efficiency.

O.V. Grebennikova in the article “Self-actualization of youth un-
der transitory conditions” gives the results of an empirical study that 
showed a high commonality of motivation for self-actualization of 
young people. Minor statistically significant differences between girls 
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and guys were identified only on the scales: time orientation, need for 
the cognition and self-development.

The work of N.A. Gerasimenko “Style features as a subject of re-
search into the professional activity of a practical educational psycholo-
gist” reveals psychological issues analyzed within the framework of the 
subject raised in the article. The author’s scheme for observing the pro-
fessional activities of practical educational psychologists is presented, 
its practical value, its advantages and disadvantages are shown.

The study by I.V. Bayer and A.P. Yarkaeva “Age specifics of psy-
chological well-being, self-actualization and their connection among 
employees of a commercial organization” deals with the results of the 
connection between psychological well-being and self-actualization in 
three age groups – the early, middle and late adulthood. The results 
obtained allow concluding that there is a direct connection between 
psychological well-being and self-actualization at all age periods, al-
though the connections between separate parameters vary with age.

A.A. Molchanova in the work “Sports identity as a condition for 
maintaining sustainable motivation for sport in children and adoles-
cents” raises the extremely important theme of maintaining the sports 
activities motivation in children. The empirical data obtained by the 
author showed that the level of sports identity is directly proportional 
to the duration of sports activities, that is, a high level of sports identity 
helps maintain stable motivation to continue going in for sports.
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Личностные и социально-психологические
ресурсы совладания юношества
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Аннотация. В статье рассматривается проблема детерминации выбора 
стратегий и ресурсов совладания с трудными жизненными ситуациями в 
юношеском возрасте. Отмечается, что нормативные трудности развития 
на этом возрастном этапе сегодня дополняются стрессорами, связанными 
с ситуацией онтологической неопределенности и глобальных рисков, 
что задает как новые вызовы процессам копинга, так и меняет исследо-
вательские тренды в их изучении. Подчеркивается, что известные ранее 
особенности социализации юношества сегодня должны быть пересмот-
рены через призму цифровизации повседневности, которая заставляет 
мыслить успешность цифровой социализации как определяющую рамку 
психологического благополучия личности в целом и конструктивность ее 
совладания с трудностями в частности. На материале анализа зарубежных 
и отечественных исследований выделяются современные тренды в пони-
мании личностных и социально-психологических предикторов совлада-
ния, которые объединяет общая содержательная интенция: выраженный 
переход к холистическому видению процесса взаимодействия человека 
и трудной ситуации. Это может конкретизироваться исследователями 
трояко: как более комплексное понимание личностных и когнитивных 
ресурсов совладания, как переосмысление проблемы эффективности 
копинга в сторону большей условности, как внимание к процессуальным 
составляющим совладания в виде взаимосвязи стратегий реактивного и 
проактивного копинга. 

Ключевые слова: юношеский возраст, цифровая социализация, совла-
дание с трудными жизненными ситуациями, ресурсы совладания, страте-
гии совладания, реактивный и проактивный копинг
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Abstract. The article deals with the issue of determining the choice of strat-
egies and resources for coping with difficult life situations in adolescence. It 
is noted that the normative difficulties of development at that age today are 
supplemented by stressors associated with the situation of ontological uncer-
tainty and global risks, what sets both new challenges to coping processes and 
changes research trends in their study. It is emphasized that the previously 
known features of the socialization of youth today should be revised through 
the prism of the digitalization of everyday life, which leads to understanding 
the success of digital socialization as a defining framework for the psychological 
well-being of the individual in general and the constructiveness of the person’s 
coping with difficulties in particular. Based on the analysis of foreign and Rus-
sian studies, the author lays emphasis upon modern trends in understanding 
the coping of personal and socio-psychological predictors, which are united by 
a common meaningful intention: a pronounced transition to a holistic vision 
of the process of human interaction and a difficult situation. It might be speci-
fied by researchers in three ways: as a more comprehensive understanding the 
personal and cognitive resources of coping, as a rethinking of the issue of the 
coping effectiveness towards greater conditionality and as an attention to the 
procedural components of coping in the form of interrelation of reactive and 
proactive coping strategies. 

Keywords: adolescence, digital socialization, coping with difficult life situa-
tions, coping resources, coping strategies, reactive and proactive coping
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Е.П. Белинская

Введение

Изучение юношеского этапа социализации является одной из 
традиционных тем в психологии, насыщенной более чем вековой ис-
торией теоретических и эмпирических изысканий. Тому есть ряд при-
чин, среди которых две, как минимум, не теряют своей актуальности. 
Во-первых, феноменологически этот возрастной этап максимально 
ярко соединяет в себе психологические новообразования, которые 
имеют определяющее значение для дальнейшего хода развития че-
ловека, в том числе – и для его системы копинг-процессов: возник-
новение целостного «Я», основанного на саморефлексии в процессе 
попыток преодоления кризиса идентичности; развитие системы лич-
ностных ценностей и смыслов в ходе динамики референтных кругов 
коммуникации; формирование способности к осознанным выборам 
в отношении разных сторон социальной реальности. Сегодня в силу 
кардинальных изменений социокультурного пространства эта фе-
номенология претерпевает существенные изменения, провоцируя 
новый виток исследовательского интереса. Во-вторых, внимание 
психологии к юношескому возрасту определяется его известной ме-
тодической доступностью – в силу легкости формирования выборок 
из-за институциональной привязанности респондентов к образо-
вательным структурам и возможности полноценного применения 
всего спектра количественных и качественных методов. Сегодня эта 
возрастная группа, будучи рождена уже в эпоху цифровизации по-
вседневности, становится привлекательной для исследователей еще 
и по причине высокой «откликаемости» на современные, цифровые, 
способы организации исследовательского процесса. 

Очевидно, что накопленный опыт изучения различных проблем 
юношеского возраста в настоящее время подвергается пересмотру. 
Как справедливо отмечает М.С. Гусельцева, «изменяющаяся совре-
менность с ее новыми феноменами и реальностями влечет за собой 
трансформации нормативности, появление новых форм социа-
лизации, где наиболее восприимчивой к изменениям социальной 
группой оказывается молодежь» [Гусельцева 2023, с. 26]. Пред-
ставляется, что в максимальной степени современная динамика 
юношеской социализации отражается в становлении и развитии 
процессов совладания с трудными жизненными ситуациями, ведь 
сегодня нормативные трудности развития неизбежно дополняются 
неожиданными и множественными стрессорами, угрожающими 
благополучию человека. Ответ на их воздействие посредством 
опоры на те или иные ресурсы и дальнейшего копинг-поведения 
создает новые конфигурации процесса психологической адаптации 
взрослеющего человека, позволяя не только приспособиться к из-
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меняющимся обстоятельствам, но и формируя готовность проти-
востоять трудным жизненным ситуациям с целью сохранения сво-
ей уникальности и целостности. Какова же общая социокультурная 
«рамка» взросления современного юношества и, соответственно, 
формирования особенностей совладания? 

Современность как ситуация
онтологической неопределенности
и глобальных рисков

Время быстрых социальных изменений, предъявляющее че-
ловеку повышенные требования в ситуациях активного действия, 
сегодня теряет однозначность потенциальных векторов развития, 
квалифицируясь как ситуация неопределенности, сложности и 
разнообразия, и потому предполагающая новые «ответы» со сто-
роны личности [Асмолов и др. 2021]. Среди последних большую 
распространенность и ценность с точки зрения социальной успеш-
ности приобретают рискованные (а потому и менее нормативные) 
варианты социального поведения, которые не отменяют и не кон-
курируют, а сосуществуют в одном пространстве с традиционными 
вариантами жизнедеятельности. Это позволяет предположить 
одновременное наличие в современном копинг-репертуаре взрос-
леющего человека противоречивых с точки зрения своей конструк-
тивности стратегий совладания по отношению к одной и той же 
трудной жизненной ситуации. 

Одним из возможных ракурсов рассмотрения ситуации онто-
логической неопределенности является оптика культуры, реинтер-
претирующая динамику современного социального пространства 
через обращение к концепту транзитивности [Марцинковская 2019]. 
В этом случае общество понимается как, прежде всего, совокупность 
макро- и микро-мультикультурных пространств, что вызывает такие 
принципиальные изменения в ходе социализации, как неопреде-
ленность «границ» поколений, усиление латентных эффектов соци-
альной адаптации, невозможность опоры в ходе онтогенетического 
развития на социальные нормы и ценности в силу неоднозначного 
к ним отношения. Неминуемо возникающие при этом негативные 
переживания (в силу, как минимум, утраты традиционных критериев 
для оценки собственной социальной успешности) очевидно влияют 
на эмоционально-ориентированные стратегии копинга на этапе юно-
шеской социализации, когда эмоциональная переоценка трудностей 
становится для человека не только условием активного действия, но 
и основанием для формирования новых представлений о себе и мире.
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Сегодня на смену категоризации социальной ситуации как 
неопределенной и/или транзитивной все чаще приходит более 
«сильное» ее определение – как ситуации глобальных рисков [Не-
стик, Журавлев 2021], в силу чего особенности самого бытия нашего 
современника мыслятся как постоянная и комплексная угроза его 
психологическому благополучию, а совладание трактуется в качестве 
повседневной жизненной необходимости. Подчеркнем, что в анализе 
ситуации глобальных рисков однозначно доминирует социально-
психологический ракурс. Так, исследователями рассматриваются не 
сами глобальные угрозы, а особенности их восприятия, переживания 
и антиципации у различных социальных субъектов. Фокус иссле-
довательского внимания сосредоточен на таких психологических 
следствиях глобальных рисков, как разрушение веры человека в 
свою способность влиять на будущее, амбивалентность и реляти-
визм его оценок социальной реальности, усиление приверженности 
конспирологическим теориям и подверженность манипулятивным 
воздействиям. Все это закономерно затрудняет для человека возмож-
ности совладания в силу необходимости постоянного распределения 
привычных и поиска новых ресурсов копинга, возникновения и 
распространения сильных аффективных реакций, а также снижения 
возможности планирования личной и профессиональной жизни, что 
влияет на характер уже не только реактивного, но и проактивного 
совладания [Агадуллина и др. 2020; Белинская 2022]. 

Цифровая социализация:
психологические следствия
в юношеском возрасте

При определении особенностей копинговых процессов в юно-
шеском возрасте невозможно абстрагироваться от факта их про-
текания в условиях нарастающей цифровизации повседневности, 
что выражается в объективном возрастании роли информационных 
потоков в социализационных процессах. В этом смысле отношение 
взрослеющего человека к информации, будучи потенциально раз-
личным – от активного конструирования до пассивного потреб-
ления, является некой «исходной точкой», задающей дальнейшие 
особенности его социального поведения, в том числе – и совлада-
ющего [Марцинковская, Юрченко 2016]. Однако современные ин-
формационные потоки характеризует не только нарастание объема 
воздействия, но и объективно упрощенная система поиска инфор-
мации, алгоритмизация ее выбора, возможность массового вос-
производства и ретрансляции, что предъявляет более конкретные 
вызовы к когнитивно-аффективной сфере человека. Остановимся 
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поэтому кратко на основных психологических следствиях цифро-
вой социализации, которые, как представляется, имеют решающее 
значение для реализации стратегий совладания. 

В качестве психологических рисков для развития когнитивной 
сферы субъекта в ситуации цифровизации выделяют: изменение 
содержания высших психических функций, прежде всего – произ-
вольного внимания и смысловой памяти [Панов, Патраков 2020]; 
изменение образа мира в силу все большего смешения онлайн- и 
офлайн-существования [Солдатова, Рассказова 2020] и возникно-
вение так называемой гиперподключенности [Солдатова, Войскун-
ский 2021]. 

Выделение следствий цифровизации для аффективной сферы 
представлено более фрагментарно, опираясь на изучение особенно-
стей коммуникативных процессов в сетевом взаимодействии, что 
вполне объяснимо трудностями методического характера: необхо-
димостью фиксации текущих аффективных состояний в ситуации 
«смешанной» реальности. Внимание исследователей традиционно 
сосредоточено на том, как трансформации обратной связи и норм 
коммуникации, свойственные виртуальному общению, влияют на 
возможность полноценного выражения субъектом своих чувств и 
проявление эмпатии1. 

Необходимо выделить и те психологические следствия цифро-
визации, которые затрагивают личность человека цифрового мира. 
Данная тема, раскрываемая в основном через изучение динамики 
самосознания, является наиболее традиционным сюжетом психоло-
гических исследований, которые неслучайно реализуются преиму-
щественно на юношеских и молодежных выборках. Эмпирические 
данные множественны (создание «виртуальной персоны» и, соот-
ветственно, «виртуальных двойников»; взаимосвязь характеристик 
реальной и виртуальной идентичности – подробнее см., например: 
[Голубева 2020]), но в любом случае центрированы на проблемах 
процесса персональной и социальной идентификации, который яв-
ляется «стержнем» юношеского этапа социализации. Подчеркнем 
при этом наличие сегодня исследовательских позиций, которые 
пытаются рассмотреть означенные проблемы комплексно, а имен-
но – с точки зрения неизбежных (и потому не подлежащих оценке) 
следствий. Так, например, в рамках социально-когнитивной кон-
цепции цифровой социализации [Войскунский, Солдатова, 2021] 
обозначенные личностные проблемы рассматриваются в рамках 
идеи «человека достроенного» в силу его цифрового «расширения», 

1 См., например: Сложные чувства: Разговорник новой реальности: от 
абьюза до токсичности / Под ред. П. Аронсон. М.: Индивидуум, 2022.
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при котором существование в смешанной реальности уже просто не 
позволяет говорить о традиционных вариантах построения «Я» как 
центральной образующей личности на любых возрастных этапах.

Не претендуя на теоретико-методологическое осмысление мно-
жественной и разноуровневой эмпирики, посвященной следстви-
ям цифровизации для развития взрослеющего человека, которая 
достаточно развернуто представлена в отечественной традиции 
[Марцинковская, Преображенская 2020; Гусельцева 2023], под-
черкнем, что достаточно конструктивной представляется позиция 
«новой нормальности», для которой характерно утверждение в ка-
честве стандарта настоящего момента [Weber 2003]. С этой точки 
зрения указанные особенности есть не столько ограничения и/или 
препятствия, требующие преодоления, сколько новые характери-
стики сознания человека цифровой эпохи [Иллуз 2022].

Очевидно, что все вышесказанное существенно влияет как на 
восприятие взрослеющим человеком возможных ресурсов для 
преодоления жизненных трудностей, так и на выбор стратегий 
совладания с ними. Практика эмпирического исследования осо-
бенностей социального развития юношества сегодня должна быть 
пересмотрена через призму цифровизации повседневности, кото-
рая заставляет мыслить успешность цифровой социализации как 
определяющую рамку психологического благополучия личности в 
целом и конструктивность ее совладания с трудностями в частно-
сти. А потому остановимся на той динамике, которая характеризует 
сегодня проблематику копинга.

Современные исследовательские тренды
в изучении совладания

Изучение закономерностей копинга сегодня может быть оха-
рактеризовано следующими тремя достаточно выраженными, на 
наш взгляд, трендами, которые объединяет общая содержательная 
интенция: выраженный переход к более холистическому видению 
процесса взаимодействия человека и ситуации.

Во-первых, это переосмысление проблематики ресурсов 
совладания, которые все более понимаются не как конкретные 
личностные характеристики (локус контроля, личностная тревож-
ность и пр.), особенности когнитивной сферы субъекта (полезави-
симость/поленезависимость, гибкость/ригидность и пр.) или же 
средовые факторы, связанные с особенностями коммуникации, а 
как комплексные особенности. 

Вторым актуальным трендом при изучении совладания с 
неопределенностью становится пересмотр проблемы эффектив-
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ности копинга, прежде всего в силу накопления эмпирического 
материала, доказывающего неоднозначность взаимозависимостей 
между различными копинг-стратегиями человека и уровнем его 
психологической адаптации к ситуации неопределенности и, соот-
ветственно, психологическим благополучием. 

В-третьих, современный акцент на ситуации неопределенности 
как «общей рамке» трудностей обращает исследователей к анализу 
процессуальных особенностей совладания, что сегодня выражается 
во внимании к его антиципационным возможностям: интересе не к 
реактивному, а к проактивному, обращенному в будущее, совлада-
нию [Белинская 2022].

Что касается первого, более комплексного понимания личност-
ных и социально-психологических копинг-ресурсов, то становление 
подобного взгляда имело свои гносеологические основания, цен-
тральными из которых выступали два: общая логика развития иссле-
дований динамического контроля неопределенности и современные 
представления об индивидуальных стилях деятельности. Итогом 
стал переход от традиционного изучения отдельных диспозицион-
ных факторов копинга к выявлению целостной картины психологи-
ческой регуляции процессов восприятия, принятия и преодоления 
неопределенности [Корнилова 2016]. Очевидно, что для подобного 
анализа необходимы множественные показатели, что привело к 
включению в перечень ресурсов совладания новых переменных 
(например, бдительности и осознанности) и к более детальному 
рассмотрению старых (в частности, через призму кросс-культурных 
исследований). Однако это не сняло давно поставленного в иссле-
дованиях копинга вопроса, а именно – существует ли однозначная 
связь между выбором ресурса(ов) совладания и конструктивностью 
основанных на нем стратегий [Lazarus 1993; Bouchard et al. 2004; 
Крюкова 2008]? Представляется, что достаточно часто фиксируемые 
противоречия при попытках эмпирических ответов на этот вопрос 
косвенно свидетельствуют о фундаментальных нарушениях рацио-
нальности в оценке трудных ситуаций, и потому неудивительно, что, 
согласно более современным исследованиям, констатируется усиле-
ние в процессах совладания защитных механизмов и снижение ко-
личества рациональных стратегий [Орестова и др. 2021], ведь пере-
жить онтологическую неопределенность современности помогают 
иррациональная вера в собственную неуязвимость, возможность 
контроля над ситуацией и справедливость мира. 

Собственно, именно наличие противоречивых эмпирических 
данных о ресурсах совладания создало основу второго исследова-
тельского тренда, а именно – пересмотра проблемы эффективности 
копинга. Подчеркнем также его онтологическую рамку: в ситуации 



24

 “Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2023, no. 4 • ISSN 2073-6398

Е.П. Белинская

неопределенности и глобальных рисков не приходится говорить об 
однозначной адаптивности/неадаптивности копингов, – хотя бы в 
силу высокой непредсказуемости самой трудной ситуации. И пото-
му весомое значение начинают приобретать конкретные средовые 
факторы – прежде всего характеристики близкого социального 
окружения субъекта, которые в случае эмпирического изучения 
юношеского копинга центрируются на особенностях школьного и/
или семейного круга коммуникации взрослеющего человека. 

Так, на примере динамики совладания с трудными ситуациями в 
рамках школьного обучения показано, что особенности современной 
образовательной среды не только могут оказывать влияние на репер-
туар копинг-стратегий подростка, но и определять его успешность. 
Например, в школах, где поддерживается такая традиционно счи-
таемая деструктивной стратегия как конфронтация, она становится 
источником укрепления собственного мнения и усиления «Я», 
позволяя подростку развить на этой основе различные социальные 
навыки и компетенции [Хломов и др. 2020]. Более многочисленные 
эмпирические данные касаются особенностей влияния внутрисе-
мейной коммуникации на успешность совладающего поведения в 
подростковом и юношеском возрасте [Frydenberg, Lewis 2000; Com-
pas et al. 2001; Сапоровская 2016; Куфтяк 2018]. В этих исследованиях 
все более выраженным становится переход от попыток определения 
условий, способствующих успешной внутрисемейной передаче тех 
или иных «хороших» личностных ресурсов совладания (см., напр.: 
[Hoffman, Levy-Shiff 1994]) к констатации нарушений известных 
ранее закономерностей межпоколенной трансмиссии. Последние 
включают в себя многое: от противоречивой картины возможности 
трансляции социальных норм и ценностей до неспособности роди-
тельского поколения передать свой опыт в преодолении конкретных 
трудных жизненных ситуаций [Liga 2020]. Представляется очевид-
ным, что столь фундаментальные изменения в семейных системах 
меняют и сами критерии успешности/неуспешности (адаптивно-
сти/дезадаптивности) совладания, которые могут быть более чем 
различны у разных поколений. 

Обращаясь к современному пониманию проблемы эффективно-
сти совладания, нельзя не отметить также и тот факт, что стратегии 
копинга могут менять свой адаптивный потенциал в силу возможно-
сти модерировать влияние эмоций на эффективность деятельности 
[Корнилова, Красавцева 2023]. Например, копинг-стратегия само-
контроля может снижать негативные переживания и, соответствен-
но, позитивно влиять на такую стратегию копинга как переоценка 
ситуации, но одновременно оказывать негативный эффект на ре-
зультаты деятельности в силу снижения концентрации на пробле-
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ме, требующей совладания; высокий уровень тревожности, обычно 
ведущий к деструктивным копингам, может не влиять на уровень 
толерантности/интолерантности к неопределенности в ситуациях, 
когда сама интолерантность к неопределенности выступает ресур-
сом, предупреждающим человека об опасности. Более того – было 
показано, что при тревоге, связанной с неизбежным риском, концен-
трация на негативных эмоциях может не быть дисфункциональным 
копингованием, так как не влияет на общее переживание психологи-
ческого благополучия, во всяком случае, в подростково-юношеских 
когортах [Köhler-Dauner 2021]. Подобные эмпирические данные все 
более заставляют исследователей сегодня говорить об условности 
выделения конструктивных копинг-стратегий как таковых, переходя 
к их рассмотрению в общем контексте характеристик потребностно-
мотивационной сферы субъекта, динамики его образа мира и самого 
себя, особенностей взаимовлияния эмоциональной и когнитивной 
сфер [Битюцкая 2022]. 

Обращаясь к третьему из выделяемых нами трендов совре-
менных исследований копинга (внимания к его процессуальным 
составляющим в виде проактивного совладания), отметим, что на 
его актуализацию в определенной степени оказали влияние пер-
вые два. Так, с одной стороны, все больший акцент на изучении 
закономерностей и следствий общей когнитивной оценки трудной 
ситуации как неопределенной привел к необходимости включения 
в анализ совладания процессов его динамики, в частности – внима-
нию к взаимопереходам копингов (от реактивных к проактивным 
и наоборот). С другой – возникший акцент на комплексном пони-
мании ресурсов в случае проактивности заставил в определенной 
степени переосмыслить само их понимание, что усилило так назы-
ваемые ресурсные модели копинга [Greenglass, Fiksenbaum 2009]. 

Изучение проактивности в совладании как возможности 
предвосхитить будущие трудности в ситуациях, которые представ-
ляются субъекту принципиально вариативными по своему исходу 
и непредсказуемыми, поставило перед исследователями вопрос о 
наличии некоторого ключевого ресурса совладания с трудностями, 
который может направлять и контролировать использование других 
ресурсов. При всем разнообразии полученных эмпирических данных 
в качестве такого ключевого ресурса чаще всего по-прежнему выде-
ляют сочетание оптимизма, жизнестойкости и самоэффективности 
[Frydenberg 2014], т. е. диспозиции, тесно связанные с эмоциональ-
ной и мотивационной сферами, а также с целеполаганием. Очевид-
но, что представления о собственной самоэффективности не только 
определяют степень усилий, предпринимаемых человеком для 
решения своих актуальных проблем (т. е. реактивный копинг), но 
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и в силу связанности с процессом целеполагания влияют на проак-
тивное совладание. Однако при этом неоднозначные эмпирические 
данные были получены при попытках установить связь проактивно-
сти в совладании с уровнем субъективного благополучия человека: 
отмечается, что далеко не все аспекты проактивного совладания 
положительно коррелируют с ним и удовлетворенностью жизнью: 
так, некоторые зарубежные исследования вообще не обнаруживают 
взаимосвязи между этими показателями [Bogdan et al. 2012]. Опре-
деленным решением для объяснения отмечаемых противоречий мо-
жет стать включение в исследования такой опосредующей перемен-
ной, как текущее эмоциональное состояние субъекта копинга. Так, 
наше недавнее исследование предикторов успешного проактивного 
совладания показывает, что он опосредуется переживанием преиму-
щественно положительных эмоций, которые уже в свою очередь яв-
ляются весомым предиктором высокой удовлетворенности жизнью, 
что, однако, может иметь существенные кросс-культурные особен-
ности [Агадуллина и др. 2020]. Но в любом случае представляется, 
на наш взгляд, очевидным, что перспективным является большее 
включение в изучение закономерностей копинг-процессов аффек-
тивных переменных и комплексное рассмотрение когнитивно-аф-
фективных предикторов совладания, и тому уже есть определенные 
эмпирические доказательства [Корнилова, Красавцева 2023]. 

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, отметим возможные пер-
спективы развития данной проблематики, которые могут быть опре-
делены через расширение ее предметной сферы и обогащение мето-
дического инструментария. Так, исследование юношеского копинга 
в условиях цифровой повседневности может быть в гораздо большей 
степени центрировано на виртуальных ресурсах совладания и тех 
копинг-стратегиях, реализация которых характерна исключительно 
для социально-сетевого взаимодействия; также очевидный интерес 
представляет вопрос о роли текущих эмоциональных состояний 
при оценке юношеством трудной жизненной ситуации и проактив-
ном выборе способов совладания с ней; немаловажным является и 
изучение восприятия тех ситуаций, которые ретроспективно или 
проспективно категоризуются в этом возрасте как жизненные собы-
тия, как некоторые «вехи» субъективной картины жизненного пути. 
С методической точки зрения представляется, что определенные 
перспективы связаны с более активным использованием в изучении 
копинга качественной методологии и кросс-культурного анализа. 
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Аннотация. Обсуждается концепция социализации и развития лично-
сти ребенка Джудит Рич Харрис, специалиста в области психологии раз-
вития. Ее новаторские работы на рубеже ХХ–ХХI вв. поспособствовали 
ревизии представлений о роли среды и наследственности в развитии чело-
века. Дж.Р. Харрис обрела известность в качестве автора дискуссионных 
книг – “The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do” 
(1998) и “No Two Alike: Human Nature and Human Individuality” (2006). 
Она подвергла критике распространенный взгляд, что родители и стили 
воспитания в семье служат определяющими факторами в развитии дет-
ской личности. Основная идея работ Дж.Р. Харрис заключается в том, что 
личность ребенка в большей степени формируется его непосредственным 
социальным окружением и наследственностью, нежели целенаправлен-
ными усилиями родителей и учителей. Она доказывает, что в основе со-
циальной адаптации человека лежит контекстуальная чувствительность. 
Поведение ребенка специфично для той ситуации, в которой оно сфор-
мировано, и это поведение спонтанно перестраивается при попадании в 
иную социальную окружающую среду с учетом требований новой ситуа-
ции. Дж.Р. Харрис доказывает, что воспитание, которое дети приобретают 
в семье, не имеет для развития личности долговременных последствий, 
в отличие от поведения, формируемого детьми за пределами дома. Дети 
социализируются преимущественно в общении со сверстниками, а их 
личности развиваются посредством опыта взросления, получаемого за 
пределами семейного круга. Благодаря успехам биологических наук, по-
веденческой генетики и расшифровки человеческого генома психология 
развития в целом и исследования социализации в частности получили на 
рубеже ХХ–ХХI вв. дополнительные стимулы для ревизии сложившихся 
представлений. Наблюдения лингвистов, этнографов, биологов, антропо-
логов также побуждают современных психологов пересматривать свои 
привычные концепции. 

© Гусельцева М.С., 2023
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Abstract. The concept of socialization and the child’s personality devel-
opment by Judith Rich Harris, a specialist in the field of developmental psy-
chology, is discussed. Her innovative work at the turn of the 20th and 21st 
centuries contributed to the revision of ideas about the role of the environment 
and heredity in human development. J.R. Harris is best known as the author of 
the controversial books The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the 
Way They Do (1998) and No Two Alike: Human Nature and Human Individu-
ality (2006). She criticized the common view that parents and parenting styles 
in the family serve as determining factors in the development of children’s 
personality. The main idea of Judith Harris’s work is that a child’s personality 
is shaped more by his immediate social environment and heredity than by the 
deliberate efforts of parents and teachers. She argues that contextual sensitivity 
underlies human social adaptation. The child’s behavior is specific to the situ-
ation in which it was formed, and such behavior is spontaneously restructured 
when entering a different social environment, taking into account the require-
ments of the new situation. J.R. Harris argues that the upbringing that children 
receive in the family has no lasting effects on the personality development, un-
like the behaviors that are formed by children outside the home. Children are 
socialized primarily through interactions with peers, and their personalities are 
developed through experiences growing up outside the family circle. Devel-
opmental psychology in general and socialization research in particular at the 
turn of the 20th and 21st centuries received incentives to revise established 
perceptions thanks to the successes of biological sciences, behavioral genetics 
and deciphering the human genome. Observations by linguists, ethnographers, 
biologists, and anthropologists also encourage modern psychologists to recon-
sider conventional concepts.
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...Нам, возможно, придется освободить в своем мировоз-
зрении место для донаучной концепции человеческой 
природы – но не для свободы воли… а для судьбы. Сво-
бода воли не подходит, потому что среди всех черт, ко-
торыми могут отличаться выросшие вместе идентичные 
близнецы, есть такие, которые упрямо не поддаются со-
знательному контролю. Никто не решает стать шизофре-
ником, гомосексуалом, музыкально одаренным или, 
если уж на то пошло, тревожным, самоуверенным или 
открытым новому. Но старую идею судьбы – в смысле 
неконтролируемой фортуны, а не строгого предназначе-
ния – можно примирить с современной биологией, если 
мы вспомним, как много у случая шансов вмешаться в 
развитие. [Джудит Рич] Харрис, отмечая, насколько не-
давно и неповсеместно возникло представление, что мы 
можем формировать наших детей, процитировала жен-
щину, жившую в 1950-х в отдаленной индийской дере-
вушке. Когда ее спросили, каким человеком она надеется 
увидеть своего взрослого ребенка, она пожала плечами и 
ответила: «Это его судьба, какая разница, чего хочу я».

С. Пинкер1

Введение (интрига)

Джудит Рич Харрис (Judith Rich Harris, 1938–2018) известна 
сегодня как исследовательница в области психологии развития, 
создательница оригинальной концепции социализации. Она ро-
дилась в Бруклине, перебравшись с родителями в штат Аризона, 
училась в местной школе и университете, в 1959 г. с отличием 
окончила Брандейский университет, а в 1960 г. была отчислена из 
докторской программы по психологии Гарвардского университета. 

1 [Пинкер 2018, с. 490].
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Несколько десятилетий спустя, уже после вручения ей премии 
Джорджа Миллера от Американской психологической ассоциации, 
Дж. Харрис отметила, что этот факт ее биографии «является дока-
зательством того, что у богов есть чувство юмора», ведь именно за 
подписью Дж. Миллера ей вручили «то самое письмо», исключа-
ющее из аспирантуры. «Мы сильно сомневаемся, что Вы сможете 
разделить наш профессиональный стереотип о том, каким должен 
быть психолог-экспериментатор», – приводит фрагмент письма 
в мемориальной заметке С. Пинкер, иронично комментируя, что 
вряд ли в 1960 г. руководство факультета могло предположить, 
насколько правдивыми окажутся эти слова, ибо Дж. Харрис своей 
научной биографией действительно обрушила сложившийся про-
фессиональный стереотип о том, каким следует быть психологу-
экспериментатору [Pinker 2020, р. 1024].

А вот как описывает эту пикантную ситуацию в книге «Природа 
через воспитание: гены, опыт и то, что делает нас людьми» (“Nature 
Via Nurture: Genes, Experience, and What Makes us Human”) бри-
танский биолог и популяризатор науки Мэтт Ридли (Matt Ridley, 
р. 1958):

В 1960 г. аспирантка Гарварда получила от заведующего кафед-
рой психологии Джорджа А. Миллера письмо о своем увольнении из 
докторантуры, поскольку оказалась не на высоте. Запомните это имя. 
Намного позже, вынужденная оставаться дома из-за хронических 
проблем со здоровьем, Джудит Рич Харрис взялась за написание учеб-
ников по психологии – тех книг, в которых она скрупулезно излагала 
господствующую психологическую парадигму: личность и многое 
другое в человеке получено им из окружающей среды. Спустя 35 лет 
после ухода из Гарварда, будучи безработной бабушкой, счастливо 
избежав академической идеологической обработки, она села и напи-
сала статью, которую отправила в престижный журнал Psychological 
Review. Статья была опубликована и имела сенсационный успех. Ре-
дакцию засыпали вопросами, кто такая Джудит Рич Харрис? В 1997 г. 
лишь за эту статью она была удостоена одной из высших наград в об-
ласти психологии: премии Джорджа А. Миллера [Ridley 2003, р. 251].

В истории идей присутствует некая ритмичность, согласно 
которой чаша интеллектуальных весов склоняется, например, от 
классицизма к романтизму, а затем происходит возвратное движе-
ние. Так, позитивизм сменяется его жесткой критикой, но время 
спустя в научном сообществе вновь возникает потребность в дока-
зательном знании. Подобной ритмичностью обладают и дискуссии 
о роли наследственности и среды в развитии человека. Сменяются 
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научные эпохи, и уклон в сторону социогенетизма и конструкци-
онизма, в своей радикальной версии гласящий, что воспитанию 
подвластно всё: приведите к психологу-экспериментатору детей 
одного возраста, и на выходе вы получите «абсолютно одинаковых 
людей с одинаковыми вкусами и поведением»2, корректируется 
данными поведенческой генетики. В контексте поведенческой ге-
нетики формулируются сегодня новые идеи, возникшие на основе 
экспериментов, поставленных самой природой. Помимо этого, 
информацию к размышлению доставляют наблюдения за социа-
лизацией мигрантов в эпоху глобализации, а также сравнительный 
анализ развития близнецов и усыновленных детей [Corr, Matthews, 
2020]. Иными словами, то, что представляется хорошо известным 
в науке сегодня, при свете завтрашнего дня может быть поставлено 
под вопрос.

Бесконечные дискуссии: среда vs наследственность,
воспитание vs генетические факторы?

Опубликованная в 1995 г. статья Дж.Р. Харрис начиналась с 
вопроса: «Оказывают ли родители на развитие личности своего 
ребенка какое-либо важное долгосрочное влияние?» [Harris 1995, 
р. 458]. Таким образом, она подвергла сомнению, казалось бы, 
самоочевидный тезис о том, что родители в жизни и развитии ре-
бенка играют первостепенную роль. До этой публикации и среди 
психологов, и среди педагогов само собой разумеющимся счита-
лось, что личность человека значительно обусловлена тем, каким 
образом с ребенком обращались родители или заменяющие роди-
телей взрослые. Между тем в смежных с психологией областях 
знания накапливались исследования, доказывающие, что никакое 
воспитание не может полностью отменить генетические факто-
ры. Если у агрессивных родителей вырастают агрессивные дети, 
можно ли доказать, что за этим стоит присвоение ребенком роди-
тельских образцов поведения, или же агрессивность передалась 
ему по наследству? Убедительных доказательств, что агрессивное 
или гуманное поведение родителей вызывает у детей схожие по-
веденческие паттерны, на сегодняшний день не существует. Более 

2 Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учеб. 
пособие для вузов. М.: Гардарики, 2003. C. 280; Основатель бихевиоризма 
Дж. Уотсон писал: «Дайте мне сто детей одного возраста, и я сформирую 
из них абсолютно одинаковых людей с одинаковыми вкусами и поведени-
ем» (цит. по: [Там же. с. 279–280]).
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того, не исключено, что «у тех родителей, которые все еще часто 
наказывают детей, вырастают агрессивные дети потому, что агрес-
сивность отчасти передается генетически», справедливо умозаклю-
чила Дж.Р. Харрис [Harris 2000b]. 

С подобными выводами солидарен и Стивен Пинкер (Steven 
Pinker, р. 1954), специалист в области когнитивных наук, психо-
лингвистики и экспериментальной психологии, известный ученый 
и популяризатор науки: 

Если робкий ребенок вырастает робким взрослым, мы не знаем, 
было ли это результатом гиперопеки родителей или следствием того, 
что ребенок уже родился таким. 

<…>
Конкретный метод воспитания неизбежно влияет на одних детей 

так, а на других иначе… 
…одних детей отсутствие наказаний портит (делает их более агрес-

сивными), а других учит, что насилие – это не решение (сделав их ме-
нее агрессивными). Демонстрация привязанности делает некоторых 
детей более любвеобильными (потому что они идентифицируют себя 
с родителями), а других – менее (потому что они настроены против 
родителей) [Пинкер 2018, с. 478, 479]. 

В этой связи С. Пинкер обращает внимание на три закона 
современной поведенческой генетики: 1) психические черты насле-
дуются; 2) в повседневном развитии человека отсутствует такая 
реальность, как общая (универсальная) среда; 3) значимое влияние 
на развитие личности оказывает индивидуальная среда социализа-
ции [Пинкер 2018, с. 470].

В свою очередь, Дж.Р. Харрис отмечает, что «самый большой 
толчок» психологические исследования социализации получили 
не из наук о развитии, а из биологических наук. 

Расшифровка генома человека послужила огромным стимулом 
к генетическим исследованиям, что привело сначала к анализу, а 
затем и к пониманию того, как крошечные различия в генах способ-
ны вызывать значительные различия в характерах и когнитивных 
способностях [Харрис 2008, с. 218].

В 2018 г. вышла в свет книга одного из наиболее цитируемых 
психологов ХХ в. – Роберта Дж. Пломина (Robert J. Plomin, р. 1948), 
исследователя в области поведенческой генетики и психологии 
близнецов, – «Прообраз: Как ДНК делает нас теми, кем мы являемся» 
(“Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are”) [Plomin 2018]. В этой 
книге с опорой на близнецовые исследования Р. Пломин доказывает, 
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что именно генетические отличия составляют основу изрядной доли 
психологических особенностей человека, касающихся когнитив-
ных способностей и индивидуальности личности, тогда как стили 
родительского воспитания и учебные программы практически не 
оказывают на эти особенности существенного влияния. Хорошая па-
мять, скорость переработки информации, пессимизм или оптимизм, 
агрессивность или склонность к эмпатии во многом предрасположены 
генетически. Даже наши политические предпочтения, привержен-
ность либерализму или консерватизму определяются генами. В итоге 
Р. Пломин приходит к выводу, что на развитие личности в большей 
степени влияют еще недостаточно понятые случайные факторы, 
нежели социокультурные обстоятельства и стратегии родительского 
воспитания [Plomin 2018].

В свою очередь, выступая против социогенетизма, С. Пинкер 
замечает: 

Как знает любой родитель, у которого как минимум двое детей, 
это не одно и то же сырье, которому остается только придать форму. 
Это маленькие люди, и они уже родились личностями. А люди всегда 
реагируют на личность друг друга, даже если один из них – родитель, 
а другой – ребенок. Родитель привязчивого ребенка может отвечать 
ему взаимностью и будет вести себя не так, как ведут себя родители 
ребенка, который морщится и вытирает щеку после поцелуя. Родите-
ли молчаливого, витающего в облаках ребенка порой чувствуют, будто 
разговаривают со стенкой, и потому сами беседуют с ним меньше. 
Родителям послушного малыша может сойти с рук требование соблю-
дения твердых, но разумных границ, а родители хулигана однажды 
почувствуют, что у них лопнуло терпение, и либо установят в доме 
сверхжесткий порядок, либо сдадутся. Другими словами, корреля-
ция – это еще не причинно-следственная связь. Наличие корреляции 
между родителями и детьми не означает, что родители влияют на де-
тей; это может говорить о том, что дети влияют на родителей, что одни 
и те же гены влияют на родителей и детей или и то и другое вместе 
[Пинкер 2018, с. 474].

Вернемся к биографии Дж.Р. Харрис. Нам важно отрефлекси-
ровать случившийся с ней мировоззренческий поворот в свете ре-
визии идей, касающихся роли среды и наследственности в развитии 
личности. Итак, расставшись с Гарвардом, Дж. Харрис некоторое 
время зарабатывала на жизнь написанием учебников по детской 
психологии, пока не перестала верить в то, что сама писала. Про-
зрение случилось в тот момент, когда, повторяя расхожее мнение 
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о том, что подростки пытаются достичь статуса зрелых взрослых, 
она вдруг подумала: 

Если бы подростки хотели быть как взрослые, они не соверша-
ли бы разные чудачества. Если бы они действительно стремились к 
«статусу зрелости», они бы занимались скучными взрослыми делами, 
такими как сортировка белья и расчет подоходного налога [Pinker 
2020, р. 1025]. 

Иными словами, «подростки не пытаются быть похожими на 
взрослых: они пытаются отличаться от взрослых!» [Pinker 2020, 
р. 1025]3.

3 В интервью издателю и редактору серии научно-популярных книг 
Джону Брокману (John Brockman, р. 1941) Дж. Харрис развивает эти мыс-
ли несколько под иным углом: 

В развитых обществах существует особая возрастная группа для лю-
дей, которые уже не дети, но еще не взрослые, и эта группа становится 
источником социальных изменений. В обществах, где есть только две 
возрастные группы, дети и взрослые, культура может практически не 
меняться из поколения в поколение, но как только появляется особая воз-
растная группа для подростков, что-то начинает происходить. Подростки 
ищут способы продемонстрировать приверженность своей возрастной 
группе – способы показать, что они отличаются от взрослых. Они исполь-
зуют странные формы украшений, которые взрослые считают неприемле-
мыми, и изобретают новые слова или используют старые слова по-новому 
[Brockman, Harris 1999].

На наш взгляд, знакомство с подобного рода рассуждениями 
и фактами истории науки полезно для критического осмысления 
конструктивизма и социогенетизма, присущих российской ин-
теллектуальной традиции [Гусельцева 2014]. Этим обусловлен 
сегодня наш интерес к концепции детского развития Дж.Р. Хар-
рис, полагавшей, что пренебрежение генетикой и использование 
устаревших методик психологического исследования послужило 
препятствием к научным прорывам в области психологии развития 
[Харрис 2008].

Дж. Харрис замечает, что хотя отдельные вариации человече-
ской личности обусловлены чем-то иным, нежели гены, современная 
наука еще не разобралась, что это такое и как оно работает. Самые 
тщательные и добросовестные психологические исследования так 
и не смогли выявить те факторы социального окружения ребенка, 
которые наиболее значимы для его развития. Если одни аспекты 
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могут быть общими для всех растущих в семье детей (например, от-
сутствие или наличие заботливого отца), то другие аспекты социаль-
ного окружения, напротив, способны увеличивать индивидуальные 
различия (например, конкуренция между братьями и сестрами или 
родительский фаворитизм). Однако ни те, ни другие не являются 
причиной негенетической изменчивости личности. Общее пред-
ставление о взаимодействии между генами и окружающей средой, 
подчеркивает Дж. Харрис, также не спасает положение.

Опираясь на данные антропологических исследований, она 
приходит к мысли, что в человеческой эволюции имели место не 
два, а три процесса отбора. Первые два – это хорошо известные 
естественный и половой отборы, настроенные соответственно на 
приспособленность и сексуальную привлекательность субъекта. 
Третий же вид отбора Дж. Харрис называет родительским отбо-
ром. Последний позволяет объяснить, например, каким образом 
у европейцев, которые произошли от африканцев, за довольно 
короткий период времени появилась белая кожа. Наряду с этим бо-
лее привлекательными для родителей оказались менее волосатые 
младенцы, что, согласно предположению Дж. Харрис, объясняет 
стремительный по эволюционным меркам переход к безволосо-
сти, – переход, затронувший лишь вид Homo sapiens и его непо-
средственных предшественников.

Современные исследования, позволяющие контролировать 
влияние генов на близнецов, сиблингов или усыновленных детей, 
доказывают, что домашняя обстановка практически не влияет на 
интеллект или характер человека. Сходство, наблюдаемое между ро-
дителями и их биологическими детьми или между родными брать- 
ями и сестрами, растущими в одном доме, практически полностью 
является функцией общих генов. Дети рождаются с предрасполо-
женностью к определенному развитию, убеждена Дж. Харрис, и эта 
предрасположенность имеет генетическую основу. По этой причине 
в вопросах психологии воспитания сходство между родителями и 
детьми скорее объясняется тем обстоятельством, что дети получают 
гены от родителей, чем педагогическими стратегиями.

Концепция детского развития Дж.Р. Харрис

Дж.Р. Харрис приобрела известность как автор двух вызвав-
ших широкое обсуждение книг – «Предположение о воспитании: 
почему дети становятся такими, какими они есть» (“The Nurture 
Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do”) и «Нет 
двух одинаковых: человеческая природа и человеческая индивиду-



41

ISSN 2073-6398 • Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2023. № 4

Джудит Рич Харрис и ее концепция социализации...

альность» (“No Two Alike: Human Nature and Human Individuality”) 
[Harris 1998; Harris 2006].

В книге «Предположение о воспитании…» последовательно 
изложена ее концепция детского развития и групповой социали-
зации. Дж.Р. Харрис критикует распространенный взгляд, что 
родители и стили воспитания в семье служат определяющими фак-
торами развития личности ребенка. Также она анализирует дока-
зательства и научные факты, взятые из смежных психологии наук, 
показывающие сомнительность корреляций между родительскими 
стратегиями воспитания и развитием личности.

Между тем следует отметить, что в своих работах Дж.Р. Хар-
рис отнюдь не утверждает, что воспитание в родительском доме не 
имеет значения. Но она подчеркивает, что значимость родителей 
определяется не их способностью сформировать личность ребенка, 
а тем, насколько с качественными социальными отношениями дети 
познакомятся в контексте своей семьи и насколько культура этих 
отношений позволит им достичь качества жизни вне семейного 
очага. Она отмечает, что счастливая детская жизнь в семье является 
самоценной для социализации человека, но ее не следует рассмат-
ривать как гарантию счастливой взрослой жизни.

Также Дж.Р. Харрис обращает внимание на роль контекста, на 
тонкие настройки социализации применительно к меняющимся 
контекстам, на контекстуальность человеческого поведения, что, на 
ее взгляд, недостаточно учитывается в психологии развития. Так, 
она подвергает сомнению идею о том, что если ребенок научился 
определенным вещам или отношениям в одном контексте, то он 
автоматически переносит эти навыки в другой контекст. 

Убежденность в том, что детям легче повторно использовать то, 
что они узнали в прошлом, нежели учиться чему-то новому, чему-то 
специально адаптированному к их нынешней ситуации, уже давно 
является препятствием для научного прогресса [Harris 2000с, р. 700]. 

Дети по отдельности учатся тому, как вести себя во всякой из 
своих окружающих сред, и выстраивают разные отношения с каж-
дым из важных людей в их жизни. Конкретное человеческое пове-
дение обусловлено множеством (не всегда учтенных) факторов, а 
его адаптивность зависит именно от чувствительности субъекта к 
изменившемуся контексту. Поскольку дети зачастую выстраивают 
свою взрослую жизнь в контекстах, существенно отличающихся от 
их семейной среды, для них было бы контрпродуктивно развивать 
поведенческие стратегии, ориентированные исключительно на эту 
среду.
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Механизм обучения, которым оснащены люди, не работает таким 
образом, что то, что сработало в одном контексте, станет одинаково 
хорошо работать и в другом. Ребенок, знающий, что мать возьмет его 
на руки и покормит, когда он плачет, не может предположить, что плач 
возымеет такой же эффект на его отца, его сестру или детей в детском 
саду. С его стороны было бы неразумно делать такое предположение, и 
он этого не делает. Человеческий разум очень хорошо различает такие 
вещи и хранит их в отдельных ячейках [Brockman, Harris 1999].

Одной из важных идей первой книги является предположение 
о том, что выученное поведение специфично для той ситуации, в ко-
торой оно выучивается [Harris 1998]. Так, ребенок, позволяющий 
себе капризничать в общении с мамой и бабушкой, не станет этого 
делать в присутствии строгого отца или учителя. Идея контек-
стуально обусловленного обучения позволяет объяснить, почему 
люди придают такое серьезное значение родительскому влиянию. 
Ведь встречая родителя и ребенка вместе, легко заметить, как роди-
тель воздействует на ребенка, а ребенок реагирует на родительскую 
похвалу или критику, методы дисциплины или ее отсутствие. Од-
нако психологу не так просто пронаблюдать, что ребенок ведет себя 
по-разному в различных, не связанных с родителем социальных 
окружающих средах. 

Во второй книге «Нет двух одинаковых…» (2006) Дж.Р. Харрис 
критикует идеи о влиянии на личность ребенка порядка его рожде-
ния в семье и современную ей психологию развития. Она проводит 
мысль, что личность формируется во взаимодействии трех систем: 
1) системы отношений, которая учит ребенка отличать членов 
своей семьи от незнакомцев, а в дальнейшем разных людей друг 
от друга; 2) системы социализации, помогающей человеку стать 
членом той или иной социальной группы и присвоить ее культуру; 
3) системы статусов, позволяющей развивать самопознание, по-
стоянно сравнивая себя с другими людьми [Harris 2006].

Методологической предпосылкой концепции детского разви-
тия Дж.Р. Харрис послужила нулевая гипотеза4, согласно которой 
направленные родительские стратегии и стили воспитания ре-
бенка не оказывают долгосрочного воздействия на его личность, 
интеллект или психическое здоровье [Harris 1998; Harris 2006]. 
Большинство людей убеждены в том, что раннее семейное воспи-
тание и обучение создают задел для будущего развития ребенка, 

4 Нулевая гипотеза – это принимаемое по умолчанию предположе-
ние об отсутствии связи между двумя наблюдаемыми событиями или 
феноменами.
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а ранние отношения закладывают культурные образцы, которым 
дети следуют всю свою жизнь. Она отмечает, что предложенный 
ею альтернативный взгляд на социализацию и детское развитие, 
возможно, не согласуется со сложившимися устойчивыми убежде-
ниями людей, однако в истории науки такие убеждения нередко 
препятствовали прорывам в научных исследованиях [Harris 1998].

Свои оригинальные идеи, касающиеся детского развития и со-
циализации, Дж.Р. Харрис впервые изложила в статье 1995 г., где 
были сформулированы ключевые тезисы ее подхода: во-первых, 
чувствительность процессов социализации к меняющимся контек-
стам повседневности; во-вторых, тот факт, что развитие личности 
гораздо в большей степени обусловлено непосредственным обще-
нием детей и подростков со сверстниками, чем сознательными вос-
питательными стратегиями родителей и учителей. Дж.Р. Харрис 
доказывала, что за трансляцию культурного опыта и формирование 
личности ребенка ответственны скорее внутри- и межгрупповые 
процессы социализации, чем диадические отношения ребенка со 
взрослыми. Более того, она была убеждена, что групповая социа-
лизация способна сглаживать психологические различия, вызванные 
разнообразием родительского поведения, и тем самым осуществлять 
функции успешной социальной адаптации ребенка в среде его 
повседневного общения. Таким образом, основная мысль статьи 
Дж.Р. Харрис заключалась в том, личность ребенка в большей сте-
пени формируется его непосредственным социальным окружением 
и наследственностью, нежели целенаправленными родительскими 
усилиями воспитания [Harris1995].

В других работах Дж.Р. Харрис неоднократно отмечала тот 
факт, что бытовые предрассудки, касающиеся развития детей, 
способны разделять как родители, так и ученые [Harris 2000а; 
Harris 2000b; Harris 2000с]. Однако самоочевидное и общепри-
знанное не является тождественным подлинному и истинному. 
Какие же процессы и явления чаще всего остаются незамеченны-
ми в нашей повседневной жизни? Во-первых, это те изменения, 
которые осуществляются столь постепенно, что не осознаются 
как таковые. Во-вторых, привычные и рутинные события, проис-
ходящие настолько часто, что они утрачивают эффект новизны. 
В-третьих, вещи, имеющие политически некорректный подтекст, 
который люди попросту не хотят замечать. Все три названные об-
стоятельства привели к тому, что как эксперты, так и обыватели 
оставили вне своего поля внимания «постепенные и всеобъемлю-
щие изменения в стилях воспитания», происходившие в западной 
культуре начиная с 1940-х гг., а также «последствия (или отсут-
ствие последствий) этих изменений» [Harris 2000b].
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Дж.Р. Харрис отмечает, что в начале ХХ в. родители особенно 
не беспокоились о необходимости развивать у своих детей чувство 
собственного достоинства или чувство автономии. Они также не 
чувствовали себя обязанными дать своим детям «безусловную 
любовь». Напротив, считалось, что слишком много внимания и 
привязанности вредны для детей, родители опасались, что их дети 
могут вырасти избалованными, эгоцентричными или непослуш-
ными. Шлепки и подзатыльники в те дни были вполне обыденным 
явлением, осуществляющимся с помощью таких инструментов, как 
ремень или линейки. «Поцелуями обменивались раз в день – перед 
сном. Признания в родительской любви происходили лишь раз в 
жизни – на смертном одре» [Harris 2000b].

Бум озабоченности воспитанием детей случился во второй по-
ловине ХХ в. В области детской психологии и педагогики появля-
лось все больше экспертов, к которым прислушивались родители. 
Однако мнения этих экспертов разнились и постепенно эволюци-
онировали. С позиции же гуманистических идеалов сегодняшнего 
дня считается, что «порка сделает детей более агрессивными», 
«критика разрушит их самооценку», а те «дети, которые чувствуют 
себя любимыми, будут добрее и любвеобильнее по отношению к 
другим» [Harris 2000b]. Таким образом, большинству современных 
детей достается значительно больше любви и похвалы, нежели 
шлепков и выволочек, с которыми были хорошо знакомы их бабуш-
ки и дедушки. Но можно ли на одном этом основании утверждать, 
что современные дети являются «менее агрессивными, более до-
брыми, более уверенными в себе или более счастливыми, чем дети 
двух предшествующих поколений?», ставит вопрос Дж.Р. Харрис. 
Обращение к статистике показало, что «уровень детской депрессии 
и самоубийств» скорее увеличился, чем снизился, не наблюдалось 
в 2000-е гг. и существенного снижения агрессивности5. На этом 
основании Дж.Р. Харрис приходит к выводу, что стили воспитания 
не столь значимы, как это принято считать, а «человеческая приро-
да более сильна, чем думает большинство людей» [Harris 2000b]. 
Последнее проявляется, например, в способности детей сопротив-
ляться тому, что делают с ними родители.

Еще одним примером изменения, которое не дало ожидаемого эф-
фекта, является переход к андрогинному воспитанию детей. Родители 

5 По данным норвежского социального психолога О. Мадсена, ради-
кальные изменения в поведении детей и подростков наблюдались в 2015 г. 
и были обусловлены как раз изменением социокультурного контекста 
социализации (подробнее см.: [Гусельцева 2023]).
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из среднего класса дают своим детям унисекс-имена и одевают их в 
унисекс-одежду. Сыновьям дарят кукол, а дочкам – конструкторы. Но 
дети, как всегда, сексисты. Младшие школьники по-прежнему пред-
почитают играть с представителями своего пола. Они по-прежнему 
получают удовольствие от того, чтобы задирать представителей про-
тивоположного пола. Мальчики остаются мальчиками, а девочки – 
девочками, особенно в местах массового скопления детей, например, 
на школьных площадках. <…> Но… поведенческие различия между 
девочками и мальчиками являются результатом групповой социали-
зации [Brockman, Harris 1999].

Дж.Р. Харрис полагает, что, для того чтобы верно оценить 
воздействие факторов окружающей среды, необходимо детально 
проанализировать влияние генов, при том что технологии ХХI в. 
позволяют это делать с высокой точностью. «Самым важным до-
стижением двадцать первого века стало понимание того, почему 
разные люди столь несхожи между собой, и умение использовать 
эти знания» [Харрис 2008, с. 216]. Прожив довольно долгую 
жизнь, Дж.Р. Харрис успела понаблюдать, как менялись стили 
воспитания – от строгости к вседозволенности и обратно, но 
ключевым фактором для прорывов в области психологии разви-
тия, по ее мнению, является понимание генетического разнооб-
разия. 

Даже дети с идентичным набором генов (идентичные близнецы, 
или клоны) при рождении не являются одинаковыми, их папиллярные 
линии, а также головной мозг слабо, но разнятся. Сейчас исследовате-
ли приступили к изучению молекулярных процессов, ответственных 
за эти едва заметные различия [Харрис 2008, с. 222]. 

Между тем все еще остается загадкой, как влияют на поведение 
человека генетические факторы и окружающая среда. Родители, 
проводящие все свое время за чтением книг, отличаются по ха-
рактеру от тех, кто предпочитает азартные игры в казино, и дети 
этих родителей вырастают другими людьми. Однако невозможно 
доказать, связано ли это с той окружающей средой, которую со-
здают детям родители, или с генами, которые они унаследовали. 
Дж.Р. Харрис полагает, что это те вопросы, которые придется ре-
шать в XXI в. Доказательная наука начинается здесь с признания 
того факта, что мы знаем о механизмах развития личности гораздо 
меньше, чем сами себе представляем.
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Концепция групповой социализации

Ключевыми предпосылками развития личности в концепции 
Дж.Р. Харрис выступают генетические факторы и трудно улови-
мые индивидуализированные влияния социальной среды. Социа-
лизация в ее формулировке есть усвоение норм, правил и практик, 
помогающих детям адаптироваться в обществе, а, главное, быть 
включенными в жизнь местных сообществ. Социализация происхо-
дит не столько благодаря формирующим воздействиям родителей 
и педагогов, направленным усилиям системы образования, сколько 
в непосредственных коммуникациях со сверстниками и случайных 
встречах со значимыми другими. Дж.Р. Харрис подчеркивает, что в 
подростковом возрасте дети не стараются быть похожими на взрос-
лых, а стремятся стать самими собой. В своих работах она четко 
разводит такие факторы социализации, как воздействие среды и 
воспитание, показывая гораздо более важную долю непреднаме-
ренности и случайности во влиянии на развитие ребенка социаль-
ной среды.

Для того чтобы выяснить, как окружение ребенка влияет на фор-
мирование его личности, нужно оценивать то, что происходит с ребен-
ком вне дома. При этом имеет значение почти всё – учеба в школе, 
общение с соседями, отношения с учителями и сверстниками. Мы уже 
знаем, что культура играет в воспитании важную роль, но оказыва-
ется, длительный эффект она оказывает, только если прививается не 
родителями, а кем-то другим. Если культурная традиция передается 
родителями, то ребенок воспринимает ее как нечто, относящееся ис-
ключительно к семье и не имеющее значения за пределами родного 
дома. Таким образом, если вы хотите вырастить культурного человека, 
подыщите ему соответствующую среду [Харрис 2008, с. 221].

Наиболее заметным влияние сверстников в процессе социа-
лизации детей и подростков предстает в традиционном обществе. 
Дело в том, что в дошкольном возрасте дети здесь в большей степе-
ни предоставлены сами себе. Даже язык они осваивают в общении 
со сверстниками. 

Разумеется, родители важны для развития ребенка. Они играют 
приоритетную роль в выборе его жизненной среды, обеспечивают 
заботу и безопасность, способствуют привитию тех или иных на-
выков. Однако воспитательные стратегии родителей практически 
не оказывают влияния ни на интеллект ребенка, ни на развитие его 
личности в долгосрочной перспективе.
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Детей привлекают другие дети, даже в том возрасте, когда они 
настороженно относятся к незнакомым взрослым. Когда у них есть 
выбор, большинство маленьких девочек предпочитают играть с девоч-
ками, большинство маленьких мальчиков предпочитают мальчиков. 
Если у них нет выбора, они предпочтут взрослому ребенка другого 
пола, ибо возрастная категория обычно имеет приоритет над катего-
рией гендерной [Brockman, Harris 1999].

Обосновывая свою концепцию, Дж.Р. Харрис обратила вни-
мание на факты, известные в антропологии и этнографии: если в 
том или ином социальном пространстве люди распределяются на 
группы, то в этих группах формируется различное поведение и от-
ношение. Подгонка собственного поведения под поведение других 
членов референтной группы происходит для людей всех возрастов 
автоматически, обычно они даже не осознают, что делают это. Здесь 
Дж.Р. Харрис опирается на данные эволюционного биолога и про-
фессора антропологии Роберта Триверса (Robert Trivers, р. 1943), 
который полагает, что именно необходимость сделаться ценным 
членом для своей группы долгое время обеспечивала благополучие 
человека в эволюционной истории. По этой причине у детей име-
ются собственные интересы развития, не совпадающие с воспита-
тельными намерениями родителей, а родительское воздействие в 
долгосрочной перспективе не обязательно вело бы к успеху внутри 
собственной возрастной группы [Trivers 1974].

В свою очередь, наблюдения за аккультурацией мигрантов по-
казывают, что именно общение со сверстниками позволяет детям 
легче вписаться в новую культуру, тогда как опыт родителей ско-
рее мешает их социальной адаптации. Анализируя поведение детей 
в детском саду, Дж.Р. Харрис замечает, насколько быстро дети ми-
грантов начинают избавляться от акцента, который они приобрели 
дома, перенимая акцент своих сверстников. Показательно, что все 
это происходит в том возрасте, когда со своими родителями дети 
проводят гораздо больше времени, чем в общении со сверстниками. 
Дошкольники не просто легко приспосабливаются к двум разным 
языковым средам, но с самого начала стихийно предпочитают одну 
языковую среду другой.

…Если родители ребенка – иммигранты, которые плохо гово-
рят по-английски или вообще не говорят по-английски, то ребенок, 
выросший в районе, где все говорят по-английски, станет англогово-
рящим, даже если английский не был первым языком, который он 
выучил, и даже если он говорит дома на языке родителей. Он выучит 
английский язык у своих сверстников и будет говорить на нем так 
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же, как и они – без иностранного акцента его родителей. Более того, 
довольно скоро английский язык вытеснит язык его родителей. Он 
станет его основным языком – языком, на котором он будет думать во 
взрослой жизни [Brockman, Harris 1999].

Дети отождествляют себя с группой, наблюдая, что она со-
стоит из таких же людей, как они сами. Но как только они отож-
дествляются с этой группой, происходят три вещи. В чем-то они 
становятся гораздо более похожими на своих одногруппников, 
в чем-то – менее, но различия между образованными группами 
только ширятся.

Первый эффект такого рода групповой социализации Дж.Р. Хар-
рис назвала вслед за Ж. Пиаже ассимиляцией. Это один из основ-
ных механизмов социализации: таким способом дети усваивают 
поведение и установки родной культуры. Благодаря этому же 
процессу дети иммигрантов в новой социокультурной среде пере-
нимают язык и акцент своих сверстников, а не остаются с языком 
или акцентом родителей.

Второй эффект – дифференциация внутри группы. Дж.Р. Хар-
рис полагает, что именно здесь происходит большая часть негене-
тических вариаций развития личности. Внутри группы ее участ-
ники взаимодействуют не только как группа, но и как отдельные 
личности. Они соревнуются друг с другом за влияние и выбирают 
друг друга для исполнения разных ролей, например, «группового 
клоуна» или «козла отпущения». Все эти процессы внутригруппо-
вой социализации оказывают постоянное воздействие на личность.

Третий эффект Дж.Р. Харрис называет эффектом группового 
контраста. Если дети самопроизвольно подразделяются на две 
группы: девочки против мальчиков, спортсмены против ботани-
ков, лирики против физиков и т. п., то различия между такими 
группами становятся преувеличенными. Девочки становятся бо-
лее женственными. Тихони – более тихими. Спортсмены – более 
брутальными. Дети, отличающиеся вызывающим поведением, 
оказываются более вызывающими. Между группами также может 
наблюдаться враждебность, особенно в периоды отчетливого фор-
мирования групповой идентификации.

Таким образом, согласно концепции Дж.Р. Харрис, дети соци-
ализируются преимущественно в общении со сверстниками, а их 
личности в большей степени формируются посредством опыта 
взросления, получаемого вне родительского дома. Дж.Р. Харрис 
доказывает, что воспитание, которое дети приобретают в семье, не 
имеет для развития личности долговременных последствий, в от-
личие от поведения, которое они формируют за ее пределами.
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В интервью Дж. Брокману Дж.Р. Харрис пересказывает исто-
рию, которую поведал изучавший происхождение креольского 
языка профессор лингвистики в Гавайском университете Дерек 
Бикертон (Derek Bickerton, 1926–2018). В книге «Язык Адама: 
Как люди создали язык, как язык создал людей» (Бикертон, 2009) 
он обращается к потомкам тех людей, которые иммигрировали на 
Гавайи в ХIХ в. Их родители приехали для работы на сахарных 
плантациях со всего мира – с Филиппин, из Пуэрто-Рико, Китая 
и т. д. У этих людей не было общего языка, и поэтому в их среде 
развился пиджин – «своего рода скелетный язык», позволяющий 
общаться на самом примитивном уровне, но не подходящий для 
того, чтобы выражать сложные идеи6. Между тем дети этих им-
мигрантов, собранные вместе в одном социальном пространстве и 
обнаружившие отсутствие общего языка, не стали довольствовать-
ся пиджином для продуктивной коммуникации. Вместо этого они 
изобрели более сложный язык. 

Из уст младенцев вышел полноценный язык под названием 
креольский! Это был язык, который они не могли получить ни от кого 
из взрослых, которых они знали, потому что никто из взрослых не мог 
на нем говорить. И он стал их «родным языком», языком, который они 
принесли с собой во взрослую жизнь [Brockman, Harris 1999]. 

Изучая этих детей уже достигшими зрелого возраста, Д. Бикер-
тон обнаружил, что дети иммигрантов используют именно те вер-
сии креольского языка, которым они научились в детских группах 
своих сверстников. Хотя креольский язык со временем развивался, 
люди, выучившие в детстве определенную его версию, продолжали 
всю свою жизнь использовать именно ее. Помимо этого, из их речи 
исчезло влияния родительского языка – «язык родителей был за-
быт» [Brockman, Harris 1999].

6 «Мое открытие, что креольские языки создавались детьми из не-
структурированного инпута в одном поколении, привело меня к вопро-
су, откуда язык первоначально появился и как развился до теперешней 
сложности. Это привело к ученичеству... потребовавшему усиленной 
борьбы с целым рядом незнакомых наук. Но я преданный делу автоди-
дакт, и я всегда считал границы гнетущими, вне зависимости от того, 
границы ли это государства, учреждения или академических дисциплин. 
Пересечение их давало мне наиболее яркие переживания в моей жизни» 
(интервью Бикертона по поводу выхода книги “Linguaex Machina”)» 
[Ахутина 2012, с. Х].
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Разумеется, концепция групповой социализации Дж.Р. Харрис 
не обошлась без критических дискуссий7. Так, С. Пинкер, вполне 
соглашаясь с тем, что свои ценности и культурные навыки дети 
обретают не столько в семьях, сколько в группах сверстников, 
находит недостаточно убедительными приводимые Дж.Р. Харрис 
доказательства, что именно таким способом дети формируют свою 
личность, становясь «застенчивыми или смелыми, тревожными 
или уверенными, открытыми новому или консервативными» 
[Пинкер 2018, с. 487–488]. Он справедливо подчеркивает, что не 
следует отождествлять социализацию с развитием личности: «Это 
не одно и то же, и референтная группа может объяснить первое, но 
необязательно второе» [Пинкер 2018, с. 488]. На сегодняшний день 
«ни гены, ни семьи, ни референтные группы не могут объяснить, 
что делает идентичных близнецов разными» [Пинкер 2018, с. 488].

Тем не менее характеризуя исследования Дж.Р. Харрис в целом, 
С. Пинкер заключает:

Хотя на первый взгляд основная идея книги парадоксальна, в ней 
есть доля истины, в ней есть живые дети, а не податливые маленькие 
конструкты, которых в реальной жизни никто не встречал. Харрис 
подкрепляет свою гипотезу многочисленными данными из различных 
областей, которые она исследует острым аналитическим взглядом, и, 
что редкость для социальных наук, она выдвигает идеи новых эмпири-
ческих тестов, способных опровергнуть ее гипотезу. Книга предлагает 
оригинальные стратегии для решения сложных проблем, для которых 
нам крайне необходимы новые идеи: проблемы в школе, подростковое 
курение и юношеская преступность. Даже если основная мысль книги 
окажется ошибочной, она заставляет нас посмотреть на детство све-
жим, проницательным взглядом и задуматься, что делает нас такими, 
какие мы есть [Пинкер 2018, с. 484; Бикертон 2012].

Таким образом, наблюдения лингвистов, этнографов, биоло-
гов, антропологов заставляют психологов пересматривать свои 
концепции. С позиции современной психологии дети обладают 
гораздо большей способностью к саморазвитию и субъектностью, 
нежели это считалось в психологии ХХ в. Если социогенетические 

7 Наиболее ярким критиком концепции Дж.Р. Харрис выступил про-
фессор психологии в Гарварде Джером Каган (Jerome Kagan, 1929–2021). 
Он обратил внимание на зависимость вербального развития детей от 
семейной культуры общения, а также на тот факт, что уровень образова-
ния родителей нередко позволяет предсказать, каким образом сложится 
судьба их детей [Kagan 1998].
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доктрины позволяли «думать о детях как о пластилине, из которого 
можно лепить, а не как о товарищах по человеческим отношениям» 
[Пинкер 2018, с. 492], то сегодня важно не забывать, что дети – это 
прежде всего люди, с которыми мы выстраиваем и налаживаем от-
ношения. 

Заключение 

В своих работах Дж.Р. Харрис доказывает, что основными аген-
тами социализации детей и подростков становятся воздействия, 
которые они получают вне домашнего воспитания, а особенно важ-
ную роль в развитии личности играют коммуникации детей и под-
ростков со сверстниками. Социализируясь, дети в большей степени 
склонны идентифицироваться с одноклассниками и товарищами 
по играм, нежели со своими родителями и учителями. Личность 
детей и подростков, согласно Дж.Р. Харрис, формируется прежде 
всего в процессе групповой динамики: в попытках ребенка вписать-
ся в ту или иную социальную группу, в конкуренции внутри этой 
группы с другими детьми и т. п.

Также с позиции своих теоретических взглядов Дж.Р. Харрис 
критикует идеи укрупнения школ, обосновывая, что чем меньше 
группы обучающихся в классе детей, тем благотворнее это для их 
социального и психологического развития.

В заключение хотелось бы привести слова С. Пинкера о том, 
что Дж.Р. Харрис бросила вызов стереотипу экспериментального 
психолога и привычным методам психологии ее времени. «Пора-
женная аутоиммунным заболеванием, она оказалась физически 
замкнутой, но [интеллектуально] плодовитой корреспонденткой» 
[Pinker 2020, р. 1025]. Научная область психологии развития была 
перевернута так называемой бабушкой из Нью-Джерси. С. Пинкер 
характеризует Дж.Р. Харрис как «ясного и несентиментального 
наблюдателя за человеческим поведением, непочтительного про-
тивника альфа-самцов и других хвастунов, обладательницу вольте-
ровского остроумия» [Pinker 2020, р. 1025].

Ее научные достижения заключаются в том, что Дж.Р. Харрис 
совершила радикальную ревизию в психологической теории со-
циализации. Она вывела на передний план представления о том, 
что в формировании личности ребенка приоритетную роль играют 
факторы генетического разнообразия и общение со сверстниками, 
а не семейное воспитание и целенаправленное воздействие учи-
телей. Ее мировоззренческий поворот начался с открытия, которое 
было общим местом для генетиков-бихевиористов, но не являлось 
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известным большинству психологов и широкой публике. Сходство 
между родителями и их биологическими детьми гораздо легче объ-
яснялось их общими генами: воспитанные в отдельности друг от 
друга братья и сестры вырастали не более разными, чем братья и се-
стры, воспитанные вместе, тогда как усыновленные братья и сестры 
были совсем не похожими друг на друга. Эти исходные предполо-
жения Дж.Р. Харрис подкрепила изучением очередности порядка 
рождения детей в семье, особенностями социализации при гетеро-
сексуальных и гомосексуальных родителях, а также наблюдениями 
за аккультурацией детей иммигрантов, перенимающих языковые 
привычки у своих сверстников. Она доказывала, что не существу-
ет общей тенденции, позволяющей установить, что единственный 
ребенок в семье вырастет более эгоистичным, невротичным или 
замкнутым, чем ребенок, окруженный братьями и сестрами.

Обращение не только к концепции детского развития и груп-
повой социализации Дж.Р. Харрис, но и к ее интеллектуальной 
биографии служит хорошим напоминанием о том, насколько важно 
подвергать ревизии собственные профессиональные знания и навы-
ки; выходить за пределы сложившейся научной парадигмы, не стра-
шась плыть против течения; задавать современникам неудобные 
вопросы и относиться к социальному знанию и психологическим 
теориям не как к застывшим идеям, а к идеям, изменяющимся под 
натиском новых фактов. Иными словами, здоровая жизнь в науке, 
как и здоровая социальная жизнь, и продуктивное развитие лично-
сти протекают в открытых дискуссиях, столкновениях с непохожи-
ми людьми, принятии, игнорировании или отвержении критики, 
ревизии собственных представлений и неизбежности изменений.
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Введение

Изменчивость и неопределенность мира жизни современного 
человека, ослабление влияния традиций и опыта старших поколе-
ний, внешних социальных детерминант, направляющих жизнен-
ный путь и определяющих жизненные планы человека, делают его 
подлинным субъектом собственной жизни, ставя перед необходи-
мостью поиска собственных жизненных ориентиров, жизненного и 
профессионального самоопределения.

Важнейшим регулятором жизненной активности человека 
являются его жизненные планы и жизненные задачи, которые по 
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своей психологической феноменологии относятся к категории 
жизненных целей. 

Цели в психологической науке традиционно связываются с по-
требностно-мотивационной системой человека как основного регу-
лятора его активности и определяются как желательный результат 
деятельности и внутренние репрезентации желаемых состояний 
[Austin, Vancouver 1996]. Первоначально в психологических ис-
следованиях ученые не дифференцировали характеристики целей, 
к которым личность стремится, рассматривая их как неизменимые 
факторы [Гордеева 2006], а большинство исследований в этой об-
ласти было сосредоточено на выявлении предикторов эффектив-
ности достижения поставленных человеком целей, процессе целе-
полагания, стратегиях достижения поставленных целей, конечных 
результатах и состояниях, вызванных их достижением ([Wilensky 
1983; Bandura 1997; Houser-Marko, Sheldon 2008] и др.). 

Жизненные цели и их регулирующая роль в активности человека 
становятся объектом исследовательского интереса в психологии по 
мере расширения представлений о человеке как субъекте собствен-
ной жизни. Цели начинают рассматриваться в контексте различных 
сфер жизнедеятельности человека, а успешность в их достижении – 
как один из факторов психологического благополучия человека. 

Один из ведущих ученых в области мотивации и устремлений 
человека Р. Эммонс, опираясь на результаты проводимых иссле-
дований, отмечает, что человек стремится к достижению поло-
жительных результатов в таких сферах, как профессиональные 
достижения, межличностные отношения, духовные устремления, 
саморазвитие и самоактуализация личности ([Ebersole 1998; Wong 
1998; Emmons 2005] и др.). 

Область межличностных отношений практически неизменно 
фигурирует среди основных сфер жизненных целей человека 
([Baum, Stewart 1990; Debats 1999] и др.). Помимо сферы межлич-
ностных отношений, человек стремится к достижениям положи-
тельных результатов в таких областях, как личностный рост [Prager 
1996], работа и профессия [Debats 1999], творческая деятельность 
[O’Connor, Chamberlain 1996].

Результаты эмпирических исследований показывают связь це-
лей человека с разнообразной психологической феноменологией. 
Так, выявлено, что наличие целей играет важнейшую роль в осмыс-
ленности жизни ([Costin, Vignoles 2022] и др.); способность чело-
века к перестройке системы целей и их адаптации к меняющимся 
условиям коррелирует с показателями качества жизни [Barlow 
2020]; жизненные цели способствуют развитию соответствующих 
черт личности [Buchinger et al. 2022] и т. д. 
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С конца двадцатого века в психологических исследованиях 
проявляется интерес к изучению влияния целей на субъектив-
ное благополучие. Р. Эммонс, обсуждая тему «хорошей жизни», 
поднимает вопрос об отношениях между целями и субъективным 
благополучием [Эммонс 2004]. Он считает, что жить хорошо – это 
нечто большее, чем просто быть счастливым, выделяя две сферы 
субъективного опыта, одна из которых основана на гедонистиче-
ских целях, другая – на смысле жизни. При этом подчеркивается, 
что цели жизни не гарантируют высокий уровень позитивного 
эмоционального благополучия. Ориентация на счастье и удовле-
творенность не являются высшими устремлениями и первичными 
мотивациями поведения, ради которых человек ставит свои цели, а 
наоборот, они вытекают из тех целей, которые человек ставит и ко-
торым он привержен. Чувство осмысленности жизни является ре-
зультатом реализации личных целей [Cantor, Sanderson 2003]. Бо-
лее того, как подтверждается исследованиями, не только результат 
достижения целей, но и чувство человека, что он идет в правильном 
пути к поставленным им целям, порождает у него чувство саморе-
ализации и исполненности. [Wiese 2007], как и общее ощущение 
человеком собственного авторства в процессе достижения своих 
целей [Ryan et al. 1999].

Важным уточнением в понимании влияния целей на субъ-
ективное благополучие является разделение целей на внешние 
и внутренние [Kasser, Ryan 1996]. Внешние цели имеют инстру-
ментальный характер, способствуя достижению материального 
и социального благополучия, они оказывают косвенное влияние 
на удовлетворение первичных психологических потребностей. 
Внутренние цели, включающие глубокие и близкие отношения с 
другими, личностное развитие, вклад в общественные дела, более 
глубоки и напрямую связаны с удовлетворением базовых потреб-
ностей. Доминирование внутренних целей потенциально способ-
ствует росту субъективного благополучия, ориентация на внешние 
цели – его снижению. 

Одним из популярных направлений исследований является 
изучение влияния индивидуальных особенностей человека, в том 
числе возрастных и гендерных факторов, на жизненные ориентации 
человека и его цели. Прагер [Prager 1996; Prager 1998] утверждает, 
что молодые люди в качестве своих целей чаще фокусируются на 
личностном росте, достижениях и удовольствиях, в то время как 
респонденты более старшего возраста уделяют больше внимания 
таким областям, как финансовая стабильность, передача ценно-
стей и т. п. Женщины, по сравнению с мужчинами, считают более 
важными отношения с другими людьми [Debats 1999], религию и 
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духовность [Wong 1998]; мужчины обращают больше внимания на 
самоактуализацию и свои увлечения, чем женщины. Независимо 
от гендера, профессия и семья являются актуальными жизненны-
ми темами для всех [Baum, Stewart 1990; Schnell 2009]. 

В межпоколенном исследовании [Костромина и др. 2021], 
посвященном разработке конструкта «жизненных моделях», под-
черкивается опосредующее влияние контекста на возрастные и 
гендерные особенности – старшее поколение передает не только 
консервативные установки и ценности, но и активно усваивает 
новые взгляды современности, связанные с характеристиками 
изменяющегося мира и сложностью жить в нем по устоявшимся 
эталонам. В свою очередь молодые люди в своем жизненном про-
странстве сохраняют традиционные ценности и представления о 
мире и о жизни. 

Результаты проведенных исследований подтверждают, что 
изменения современной реальности трансформируют механиз-
мы взаимодействия человека с окружающим миром, в том числе 
оказывая влияние на содержание его ценностной направленности 
и жизненные цели. Современный подход к их пониманию состоит в 
признании контекстуального характера целей человека, которые со-
относятся с оценкой им возможностей своей актуальной ситуации 
[Гришина и др. 2023], а потому требует учета жизненного контекста, 
в частности выстраиваемого человеком жизненного сценария и осо-
бенностей его жизненных моделей. Конструкт «жизненная модель» 
рассматривается как фрагмент жизненного сценария, актуализиру-
емого человеком в конкретных жизненных сферах, что позволяет 
использовать его для понимания и изучения жизненных целей и 
планов человека в будущей временной перспективе [Костромина 
и др. 2018; Костромина и др. 2021]. В свою очередь, жизненные 
сценарии человека выстраиваются им в контексте, отражающем 
представления конкретной культуры о «хорошей жизни», которые 
индивидуализируются человеком в зависимости от степени его ав-
торства по отношению к собственной жизни.

В целом жизненные цели, которые ставит перед собой человек, 
соединяют в себе его индивидуальные особенности и возможно-
сти его жизненной ситуации, являются конкретизацией сложного 
сочетания культурных и индивидуальных жизненных сценариев 
современных людей, способом сбалансировать устойчивость и из-
менчивость жизни в современном мире. 

В основе нашего исследования лежит предположение о том, 
что процесс достижения жизненных целей человека в рамках его 
жизненных моделей порождает у человека чувство осмысленности 
собственной жизни.
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Процедура и методы исследования

Основная гипотеза нашего исследования о влиянии реализации 
человеком своих жизненных целей на его осмысленность жизни 
в данной работе конкретизирована до выявления сходства и раз-
личий в факторах осмысленности жизни представителей разных 
культур (на примере русской и китайской культур). Предполагает-
ся, что проведение исследования в разных культурных контекстах 
позволит выявить как общие универсальные закономерности, так и 
различия в жизненных целях и осмысленности жизни у представи-
телей разных культур.

Выборку составили 293 человека из представителей русской 
и китайской культуры, среди них 143 носителя русского языка, 
150 носителей китайского, средний возраст 27,41 ± 7,40 лет, участ-
ники женского пола – 67,6%, мужского – 32,4%. 53,9% респондентов 
проживают в развитых мегаполисах (Санкт-Петербург, Москва, 
Пекин, Шанхай, Гонконг и др.), 46,1% – проживают в других регио-
нах России и Китая. 49,8% опрошенных имеют постоянную работу, 
24,6 – почти не работают, 25,6 – работают время от времени.

Основным методом исследования выступил метод опроса. 
В опрос был включен блок вопросов о целях, касающихся основных 
сфер жизни (в нашем случае – профессиональная, материальная, 
межличностная, персональная и благотворительная), а также ряд 
психодиагностических методик. Для описания жизненных моделей 
была использована методика «Жизненная модель», разработанная 
кафедрой психологии личности СПбГУ (С.Н. Костромина и др.), 
в данную методику включаются тридцать утверждений и пять суб-
шкал – «Традиционные семейные ценности», «Активная жизнен-
ная позиция», «Ориентация на достаток и личное благополучие», 
«Близость с родительской семьей» и «Готовность к изменениям». 
Выраженность осмысленности определена с помощью теста «Смыс-
ложизненные ориентации» (русскоязычная версия адаптирована 
Д.А. Леонтьевом, китайскоязычная – Инь Мэйци в 1988 г.). Для 
обработки данных были использованы факторный и дискриминант-
ный анализы.

Результаты исследования и их обсуждение

Факторный анализ был проведен отдельно в двух выборках на 
основе вопросов о целях, в результате чего были выделены пять фак-
торов в русскоязычной выборке (КМО = 0,724, p < 0,01), объясняю-
щие 52,6% совокупной дисперсии; пять в китайской (КМО = 0,826, 
p < 0,01), объясняющие 60,8% дисперсии (см. табл. 1). 
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Таблица 1
Выделенные факторы на основе вопросов

о целях в основных жизненных сферах

№ В русскоязычной выборке В китайскоязычной выборке

1 Наличие целей и оценки возмож-
ностей актуальной жизненной 
ситуации для их достижения

Цели будущего, оценка возможностей
жизненной ситуации и готовность
к изменениям для их достижения

2 Удовлетворенность основными
сферами жизни

Удовлетворенность основными
сферами жизни

3 Готовность к изменениям
в профессиональной
и материальной сфере

Цели в благотворительной сфере

4 Оценка возможностей осуществ- 
ления целей в межличностной 
и благотворительной сферах

Нынешняя жизненная ситуация

5 Семья и жилье Цели в межличностной сфере

По результатам проведенного анализа обнаружилось, что выде-
ленные факторы в основном направлены на следующие четыре аспек-
та – наличие целей в конкретной сфере, возможности их реализации в 
данной жизненной ситуации, готовность к изменениям для их актуа-
лизации и удовлетворенность актуальной жизненной ситуацией. 

Выделенные факторы позволили обнаружить следующий 
интересный факт. В обеих выборках цели личности, оценка воз-
можностей их осуществления в актуальной жизненной ситуации 
и удовлетворенность человека актуальной жизненной ситуацией 
могут объяснить более 30% дисперсии из всех наблюдений, что 
демонстрирует валидность и надежность разработанных вопросов 
о целях в разных сферах жизнедеятельности человека. Однако вы-
яснилось, что в китайскоязычной выборке цели, оценка возможно-
стей их реализации и готовность к изменениям для их достижения 
объединились в одном наиболее сильном объясняющим факторе, а 
в русской выборке готовность к изменениям для достижения целей 
в разных сферах отделяется от наличия целей и оценки возмож-
ностей ситуации. Это означает, если у представителей китайской 
культуры есть цели, связанные с конкретной сферой жизнедея-
тельности, видятся возможности их достижения, то их готовность 
предпринимать действия по изменению ситуации выше, чем 
у русских респондентов. Иными словами, по результатам нашего 
исследования, если представитель китайской выборки ставит себе 
цель, ситуация позволяет ему достичь этой цели, то он готов ее 
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осуществить на практике. Это, возможно, связывается с прагма-
тической ориентацией, содержащейся в понятии конфуцианства. 
А для представителей русскоязычной выборки постановка целей 
и наличие возможностей их реализации не однозначно приводят к 
практическим действия и изменениям ситуации.

Далее, на основе результатов факторизации был проведен дискри-
минантный анализ отдельно в русской и китайской выборке. В обеих 
выборках были выявлены статистически значимые модели, в рус-
скоязычной (F = 1,197, p < 0,05) с помощью разработанной математи-
ческой модели были правильно предсказаны 83,2% сгруппированных 
наблюдений; в китайскоязычной выборке (F = 1,209, p < 0,05) – 66%, 
т. е. жизненные модели и вопросы о целях в основных сферах жизни 
способны прогнозировать 83,2% распределения показателей осмыс-
ленности жизни в русской выборке, 66% распределения в китайской. 
Модель, разработанная для китайских опрошенных, дает более высо-
кий уровень ошибки (коэффициент правильного определения 58,5%) 
для респондентов среднего уровня осмысленности жизни. 

В результате анализа в русскоязычной выборке были обнаружены 
значимые различия между группами опрошенных с разными уров-
нями осмысленности жизни в таких показателях (см. табл. 2), как ак-
тивная жизненная позиция, готовность к изменениям, цели и оценки 
возможностей актуальной жизненной ситуации для их достижения, 
удовлетворенность основными сферами жизни, оценка возможности 
осуществления целей в межличностной и благотворительной сфе-
рах. Это значит, что вышеупомянутые факторы в большой степени 
сказываются на осмысленности жизни носителей русского языка. 
В китайской выборке с ощущением исполненности тесно связаны сле-
дующие показатели (см. табл. 2): традиционные семейные ценности, 
активная жизненная позиция, близость с родительской семьей, готов-
ность к изменениям и удовлетворенность основными сферами жизни. 

Результаты дискриминантного анализа позволяют сделать сле-
дующий вывод: в обеих выборках в факторах, влияющих на осмыс-
ленность жизни человека, существует сходство, связанное с такими 
характеристиками взаимодействия человека с его жизненной 
ситуацией, как активная жизненная позиция, удовлетворенность 
основными сферами жизни и готовность к изменениям (см. рис. 1). 
Иными словами, независимо от культурной принадлежности чело-
века, чем активнее он включается в собственную жизнь, чем больше 
он доволен актуальной ситуацией своей жизни, чем больше он готов 
к изменениям, тем более осмысленной он ощущает свою жизнь. 
Данные результаты подтверждают то, что характеристики взаимо-
действия личности с ее жизненной ситуацией играют значительную 
роль в процессе смыслообразования. 
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В то же время были выявлены различия между двумя выбор-
ками (см. рис. 1): для носителей русского языка наличие целей в 
конкретных жизненных сферах и более высокая оценка возмож-
ностей их осуществления в своей жизненной ситуации делают его 
жизнь более осмысленной, а среди носителей китайского языка в 
ощущении осмысленности жизни играют бо́льшую роль традици-
онные семейные ценности и близость с родительской семьей, что 
показывают особенности национальной культуры – для китайцев 
ценности семьи сегодня продолжают в значительной мере при-
носить ощущение исполненности, а для русских на первый план 
выходят поставленные цели и оценка возможностей ситуации.

Рис. 1. Сходство и различия в факторах,
влияющих на уровень осмысленности жизни

в русской и китайской выборке

Выводы

Полученные в проведенном эмпирическом исследовании ре-
зультаты подтвердили его исходную гипотезу о возможной связи 
чувства осмысленности собственной жизни с целевой направлен-
ностью активности человека, постановкой и реализацией им своих 
жизненных целей. В процессе целеполагания особенную роль – на-
ряду с самой постановкой и наличием целей – играют оценка воз-
можностей жизненной ситуации для их осуществления, готовность 



66

 “Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2023, no. 4 • ISSN 2073-6398

Чжолинь Чжоу,  Н.В. Гришина

к изменениям для достижения своих целей и удовлетворенность 
человека текущей жизненной ситуацией. Было обнаружено, что 
среди носителей китайского языка цели и возможности их реализа-
ции тесно связаны с готовностью к изменениям для их достижения, 
а для представителей русскоязычной выборки эта связь не столь 
однозначна: цели и оценка возможностей их осуществить еще не 
означают готовность к изменениям. 

На основе разработанных моделей соотношения целевых де-
терминантов человека и его осмысленности жизни можно прийти 
к выводу, что, независимо от культурной идентичности, чем в 
большей степени человек видит в своей жизненной ситуации 
возможностей осуществления своих жизненных целей, чем он 
активнее включен в свою жизнь и более готов к изменениям для 
их достижения, тем более осмысленной он ощущает собственную 
жизнь. 

Важное различие между представителями разных культур свя-
зано с тем, что для носителей русской культуры жизненные цели 
и оценка возможностей в основных сферах актуальной жизненной 
ситуации оказывают наиболее важное влияние на его чувство 
осмысленности жизни, а для современных китайцев в числе жиз-
ненных приоритетов остаются семейные ценности. 

Мы в данном исследовании в определенной степени рассмотре-
ли проблему «что» по отношению к цели, а вопрос «как» – каким 
образом человек выбирает свой жизненный путь, как он становит-
ся автором собственной жизни, какие у него взаимоотношения со 
своим жизненным пространством – требует дальнейшего исследо-
вания.
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Аннотация. Актуальность исследования определяется происходящи-
ми друг за другом глобальными изменениями последних нескольких лет 
подряд, характеризующимися как ситуация социальной транзитивности. 
Появляются все новые и новые вызовы, требующие от человека способ-
ностей к адаптации, что не может не сказываться на психологическом 
благополучии. Предположение о том, что субъективное благополучие в 
текущей ситуации социальной транзитивности зависит от исходного со-
стояния человека и его возраста, определило направление исследования. 
Цель работы – эмпирическое изучение возрастной специфики субъек-
тивного благополучия, жизнестойкости и смысложизненных ориентаций, 
особенностей переживания и их связей у женщин в текущей ситуации со-
циальной транзитивности. В исследовании приняли участие 426 женщин 
(N = 426), проживающих в разных городах России. Сбор данных осуще-
ствлялся в период с мая 2022 г. по июль 2023 г. Полученные результаты 
доказывают значимость принадлежности к возрастным группам зрелости 
для субъективного благополучия и выраженности таких личностных ре-
сурсов, как жизнестойкость и смысложизненные ориентации. Кроме того, 
было установлено, что структура жизнестойкости и смысложизненных 
ориентаций, а также их связь с компонентами субъективного благопо-
лучия отличаются в разных фазах зрелости, а именно уменьшаются до 
исчезновения за некоторым исключением. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the successive 
global changes of the last few years in a row, characterized as a situation of 
social transitivity. There are more and more new challenges that require a 
person’s ability to adapt, which cannot but affect psychological well-being. 
The assumption that subjective well-being in the current situation of social 
transitivity depends on the initial state of a person and his age determined the 
direction of the study. The aim of the work is an empirical study of the age 
specifics of subjective well-being, resilience and life-meaning orientations, 
features of experience and their connections among women in the current 
situation of social transitivity. The study involved 426 women (N = 426) liv-
ing in different cities of Russia. Data collection was carried out in the period 
from May 2022 to July 2023. The results obtained prove the importance of 
belonging to age groups of maturity for subjective well-being and the expres-
sion of such personal resources as resilience and life-meaning orientations. 
In addition, it was found that the structure of resilience and life-meaning 
orientations, as well as their relationship with the components of subjective 
well-being differ in different phases of maturity, namely, they decrease to 
extinction with some exceptions.

Keywords: subjective well-being, resilience, life-meaning orientations, so-
cial transitivity
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Введение

В современном мире человек сталкивается с глобальными со-
циальными кризисами и такими радикальными изменениями, как 
пандемия и последующие политические потрясения, вследствие 
чего жизнь человека меняется не от кризиса к стабильности, а от 
одного кризиса к другому [Марцинковская 2020; Марцинковская 
2022]. Если рассматривать социальную транзитивность как основ-
ную особенность современного мира, можно сказать, что она стано-
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вится фактическим жизненным пространством человека в совре-
менном обществе [Полева 2022].

Как человек справляется с постоянной необходимостью адап-
тироваться к такого рода изменениям? Насколько благополучно 
ощущают себя люди в происходящем здесь и сейчас? Какими лич-
ностными ресурсами для преодоления текущей ситуации социаль-
ной транзитивности и поддержания субъективного благополучия 
обладают люди и есть ли связь этих ресурсов с принадлежностью 
к той или иной возрастной группе? Эти вопросы стали отправной 
точкой нашего исследования.

Изучение особенностей субъективного благополучия в период 
пандемии [Леонтьев и др. 2022] показало, что его динамика опре-
деляется преимущественно исходным состоянием респондентов, 
к которому, по нашему мнению, можно отнести и такие личност-
ные ресурсы, как жизнестойкость и смысложизненные ориента-
ции. Кроме того, мы предположили, что исходное состояние рес-
пондентов может отличаться в зависимости от фазы взрослости 
[Ананьев 1996].

Проблему субъективного благополучия разрабатывало до-
статочно большое количество зарубежных и российских иссле-
дователей, среди которых Н. Бредберн, Э. Динер, В. Франкл, 
Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А. Маслоу, Г.Л. Пучкова, К. Рифф, 
К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, Р.М. Шамионов, Д.Н. Узнадзе 
и др. В психологических исследованиях можно встретить разные 
подходы к изучению проблемы субъективного благополучия, 
среди которых социально-психологический, когнитивный, 
целевой, ценностный, личностный, субъектный, ситуативный 
и другие.

В рамках гедонистического подхода Р.М. Шамионов [Шамио-
нов 2003] выделил пять структурных элементов субъективного 
благополучия: эмоциональное, экзистенциально-деятельностное 
эго, гедонистическое и социально-нормативное. Кроме того, он от-
мечал связь субъективного благополучия со смысложизненными 
ориентациями. 

Д.А. Леонтьев выделил три смысложизненные ориентации, 
отражающие их связь с прошлым, настоящим и будущим. Это 
результат, процесс и жизненные цели, которые могут наполнять 
жизнь человека и давать (или не давать) ощущение осмысленно-
сти, удовлетворенности от самореализации, что не может не сказы-
ваться на субъективном благополучии [Леонтьев 2000; Леонтьев, 
Шильманская 2019]. Кроме того, способность более эффективно 
переносить текущую ситуацию социальной транзитивности может 
быть связана с жизнестойкостью, которая означает в том числе 
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способность человека выдерживать тревогу, связанную с неопреде-
ленностью будущего [Maddi 2004]1. 

Цель исследования

Целью исследования является эмпирическое изучение возраст-
ной специфики субъективного благополучия, жизнестойкости и 
смысложизненных ориентаций и их связей у женщин в текущей 
ситуации социальной транзитивности.

Гипотезы исследования

Нами были выдвинуты и рассмотрены следующие гипотезы:
1) существуют возрастные различия в переживании субъектив-

ного благополучия, жизнестойкости и смысложизненных 
ориентаций: уровень субъективного благополучия, выра-
женность показателей жизнестойкости и смысложизненных 
ориентаций будут выше у женщин, находящихся во второй 
фазе зрелости, чем находящихся в первой фазе зрелости;

2) структура жизнестойкости и смысложизненных ориентаций 
и их связь с субъективным благополучием имеют возраст-
ную специфику: у женщин, находящихся во второй фазе зре-
лости, эти связи будут слабее, чем у женщин, находящихся в 
первой фазе зрелости.

Методы

Для достижения целей исследования были использованы сле-
дующие методики:

1) методика диагностики субъективного благополучия лично-
сти [Шамионов, Бескова 2018];

2) тест смысложизненных ориентаций (СЖО) [Леонтьев и др. 
2000];

3) тест жизнестойкости Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, 
Е.И. Рассказовой2;

1 Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости: Метод. руко-
водство по новой методике психологической диагностики личности с 
широкой областью применения. Предназначается для профессиональных 
психологов-исследователей и практиков. М.: Смысл, 2006.

2 Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Указ. соч.
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4) авторская анкета, включающая вопросы «Что помогает 
переносить текущую ситуацию?», «Что осложняет текущую 
ситуацию?» и «Чего вы боитесь?»

Обработка статистических данных осуществлялась в про-
грамме SPSS Statistics 13. Поскольку данные не соответствовали 
нормальному распределению, для анализа были использованы 
соответствующие методы непараметрической статистики: раз-
личия между группами оценивались с помощью критерия Манна– 
Уитни, корреляционный анализ был проведен при помощи 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена с поправкой 
Бонферрони.

Описание выборки

В исследовании приняли участие 426 женщин, проживающих 
в разных городах России. Сбор данных осуществлялся в период 
с мая 2022 г. по июль 2023 г. Согласно возрастной периодизации 
Б.Г. Ананьева [Ананьев 1996] все респондентки были разделены 
на две возрастные группы. В первую группу (первая фаза зре-
лости) вошли 166 человек в возрасте от 21 до 35 лет, во вторую 
(вторая фаза зрелости) – 260 человек в возрасте от 36 до 55 лет 
(см. табл. 1). В первой группе 87,95% респонденток имеют выс-
шее образование, 12,05% – среднее; 46,39% – замужем, 38,55 – не 
замужем, 15,06% проживают в сожительстве; дети и работа есть 
у 39,16 и 75,90% соответственно, дети и работа отсутствуют у 
60,84 / 24,10%. Во второй группе с высшим образованием 88,85%, 
со средним – 11,15%; замужем 52,31%, не замужем 36,54%, сожи-
тельствуют 11,15%; дети есть у 58,85%, нет – у 41,15%; работают 
84,23%, не имеют работу 15,77%. 

Респондентками выступили пользовательницы социальных 
сетей «ВКонтакте» и Telegram, слушательницы программ до-
полнительного образования НОЧУ ВО «Московский институт 
психоанализа», ФГБОУ ВО «РГСУ» и ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; магистрантки Института 
психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. Сбор данных проводился 
с помощью онлайн-сервиса serveymonkey.com. Согласие на обра-
ботку и публикацию данных в обобщенном виде получено.
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Таблица 1

Выборка респондентов исследования,
разделенная по возрастам

Критерий
Количество %

21–35 лет 36–55 лет 21–35 лет 36–55 лет

Образование

Высшее 146 231 87,95 88,85

Среднее 20 29 12,05 11,15

Статус

Замужем 77 136 46,39 52,31

Не замужем 64 95 38,55 36,54

Сожительствуют 25 29 15,06 11,15

Дети

Есть 65 153 39,16 58,85

Нет 101 107 60,84 41,15

Работа

Есть 126 219 75,90 84,23

Нет 40 41 24,10 15,77

Результаты исследования

Значимые различия были выявлены при ответе на три вопроса 
авторской анкеты (см. табл. 2).

1. «Что помогает переносить текущую ситуацию?»: «просмотр 
прогнозов на будущее» (m = 1,58/1,85; p < 0,04), «отслеживание 
новостей» (m = 1,72/2,05; p < 0,02), «просмотр интервью с интере-
сующими меня общественными деятелями, экспертами и т. д.» 
(m = 2,08/0,53; p < 0,001), «физические нагрузки» (m = 3,13/3,58; 
p < 0,03).

«Что осложняет текущую ситуацию?»: «наличие детей и от-
ветственность за них» (m = 1,36/2,42; p < 0,0001), «наличие пре-
старелых родителей» (m = 1,68/2,28; p < 0,0001), «дети выражают 
противоположную вашей политическую позицию» (m = 0,13/0,55; 
p < 0,0001).
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«Чего вы боитесь?»: «потерять работу» (m = 0,20/0,32; 
p < 0,01), «бедности» (m = 0,55/0,43; p < 0,02), «лишиться всего» 
(m = 0,40/0,29; p < 0,01), «боюсь, что война придет в мой город» 
(m = 0,62/0,45; p < 0,001), «умереть» (m = 0,23/0,13; p < 0,01), «смер-
ти близких» (m = 0,69/0,58; p < 0,02), «заболеть» (m = 0,19/0,29; 
p < 0,02).

Таблица 2

Значимые различия
в специфике переживания к текущей ситуации

у респонденток разных возрастных групп

Опросники / шкалы
Средние

p-value
группа 1 группа 2

Что помогает переносить текущую ситуацию?

Просмотр прогнозов на будущее 1,58 1,85 0,0386

Отслеживание новостей 1,72 2,05 0,0164

Просмотр интервью с интересующими
меня общественными деятелями,
экспертами и т. д.

2,08 2,53 0,0098

Физические нагрузки 3,13 3,58 0,0272

Что осложняет текущую ситуацию?

Наличие детей и ответственность за них 1,36 2,42 0,0000

Наличие престарелых родителей 1,68 2,28 0,0001

Дети выражают противоположную
вашей политическую позицию 0,13 0,55 0,0000

Чего вы боитесь?

Потерять работу 0,20 0,32 0,0100

Бедности 0,55 0,43 0,0181

Лишиться всего 0,40 0,29 0,0141

Боюсь, что война придет в мой город 0,62 0,45 0,0005

Умереть 0,23 0,13 0,0078

Смерти близких 0,69 0,58 0,0163

Заболеть 0,19 0,29 0,0144
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Кроме того, значимые различия были получены в части исполь-
зованных в исследовании методик (см. табл. 3):

1) субъективное благополучие значимо отличается в части эго 
благополучия (m = 3,14/3,32; p < 0,02) и гедонистического 
благополучия (m = 3,15/3,35; p < 0,002). Значимые различия 
по шкалам «эмоциональное благополучие», «экзистенци-
ально-деятельностное благополучие» и «социально-норма-
тивное благополучие» не выявлены; 

2) тест жизнестойкости: «вовлеченность» (m = 29,96/32,77; 
p < 0,001) и «жизнестойкость» (m = 70,39/73,80; p < 0,05). 
Значимые различия не выявлены по шкалам «контроль и 
принятие риска»;

3) тест смысложизненных ориентаций: «цели» (m = 29,14/31,75; 
p < 0,002), «процесс» (m = 26,43/28,83; p < 0,002), «ре-
зультат» (m=24,29/25,84; p < 0,03); «локус контроля» 
(m = 19,02/19,86; p < 0,05) и «общий показатель ОЖ» 
(m = 127,96/135,48; p < 0,02).

Таблица 3

Значимые различия в субъективном благополучии,
жизнестойкости и смысложизненных ориентациях

у респонденток разных возрастных групп

Опросники / шкалы
Средние

p-value
группа 1 группа 2

Методика диагностики субъективного благополучия

Эго благополучие 3,14 3,32 0,0117

Гедонистическое благополучие 3,15 3,35 0,0015

Тест жизнестойкости Мадди 

Вовлеченность 29,96 32,77 0,0009

Жизнестойкость 70,39 73,80 0,0476

Тест смысложизненных ориентаций

Цели 29,14 31,75 0,0017

Процесс 26,43 28,83 0,0017

Результат 24,29 25,84 0,0222

Локус контроля 19,02 19,86 0,0492

Общий показатель ОЖ 127,96 135,48 0,0137
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С помощью корреляционного анализа были выявлены связи 
структурных элементов субъективного благополучия с жизнестой-
костью, смысложизненными ориентациями и спецификой пережи-
вания текущей ситуации (см. табл. 4).

Эмоциональное благополучие в группе 1 положительно связа-
но с хобби (r = 0,43), во второй группе с планированием будущего 
и следованием намеченному плану (r = 0,46); в обеих группах от-
рицательно связано с растерянностью (группа 1 r = –0,44; группа 
2 – r = –0,45); в первой группе отрицательно связано с невозмож-
ностью планировать будущее (r = –0,41).

Экзистенциально-деятельностное благополучие в обеих груп-
пах положительно связано с планированием будущего и следова-
нием намеченному (группа 1 r = 0,44; группа 2 – r = 0,50), с хобби 
в группе 1 (r = 0,44); отрицательно – с растерянностью в группе 2 
(r = –0,46).

Эго благополучие в обеих группах отрицательно связано с 
растерянностью (группа 1 r = –0,45; группа 2 – r = –0,47) и поло-
жительно в группе 2 с планированием будущего и следованием 
намеченному плану (r = 0,42).

Гедонистическое благополучие в группе 2 отрицательно связа-
но с отсутствием достаточного количества денег (r =– 0,43).

Корреляционный анализ показал большое количество по-
ложительных связей субъективного благополучия со шкалами 
жизнестойкости и смысложизненных ориентаций за некоторым 
исключением (см. табл. 5). Были выявлены наиболее сильные по-
ложительные связи (r > =0,7):

1) эмоционального благополучия со шкалой «жизнестойкость» 
в обеих группах (группа 1 r = 0,71; группа 2 – r = 0,72), в 
первой группе со шкалой «вовлеченность» (r=0,72) теста на 
жизнестойкость; в части теста смысложизненных ориента-
ций со шкалами «процесс» (r = 0,71), «результат» (r = 0,72) и 
«общий ОЖ» (r = 0,71);

2) экзистенциально-деятельностное благополучие в обеих 
группах связано со шкалами «жизнестойкость» (группа 1 
r = 0,72; группа 2 – r = 0,70) и «общий ОЖ» (группа 1 r = 0,77; 
группа 2 – r = 0,72); в группе 1 со шкалами «контроль» теста 
на жизнестойкость (r = 0,72), шкалами «процесс» (r = 0,75) 
и «локус контроля» (r = 0,73) теста смысложизненных ори-
ентаций;

3) эго благополучие в обеих группах связано со шкалой «жиз-
нестойкость» (группа 1 r = 0,74; группа 2 – r = 0,74), в груп-
пе 1 со шкалами «вовлеченность» (r = 0,70) и «контроль» 
(r = 0,70) теста на жизнестойкость;
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4) значимые корреляции гедонистического благополучия со 
шкалами «вовлеченность» и «принятие риска» теста на жиз-
нестойкость, а также со шкалами «цели», «процесс», «локус 
контроля», «локус контроля – жизнь» и «общий ОЖ» теста 
смысложизненных ориентаций во второй группе не выявле-
ны. Кроме того, также во второй группе не выявлены связи 
социально-нормативного благополучия со шкалой «приня-
тие риска» теста на жизнестойкость, со шкалами «процесс» 
и «локус контроля» теста смысложизненных ориентаций.

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают идею о том, что субъ-
ективное благополучие, жизнестойкость и выраженность смысло-
жизненных ориентаций имеют свою специфику в зависимости от 
фазы зрелости.

Женщины, находящиеся во второй фазе зрелости, меньше бо-
ятся смерти и лишений, за исключением потери работы и болезней. 
Вместе с тем наличие престарелых родителей, детей и ответствен-
ность за них, а также несовпадение с последними во мнении относи-
тельно текущей политической ситуации затрудняет переживание 
ими происходящего больше, чем женщинам, находящимся в первой 
фазе зрелости. Это может быть связано с более молодым возрастом 
как находящихся в первой фазе зрелости, так и их детей и роди-
телей. Кроме того, у большего количества женщин, находящихся 
в первой фазе зрелости, детей еще нет. Можно предположить, что 
страх за свое здоровье и наличие источника дохода у женщин вто-
рой фазы зрелости связан с большим пониманием важности этих 
ресурсов для качества жизни своей и близких. Переносить текущую 
ситуацию социальной транзитивности им чаще помогает просмотр 
прогнозов, интервью и новостей, чем находящимся в первой фазе 
зрелости. 

Женщины, находящиеся во второй фазе зрелости, обладают 
большей экзистенциальной отвагой, которая позволяет им меньше 
зависеть от актуализирующихся ситуаций, быстрее преодолевать 
базовую тревогу, проявляющуюся в ситуациях неопределенности и 
необходимости делать выбор по сравнению с находящимися в первой 
фазе. Они чаще убеждены, что вовлеченность в происходящее здесь 
и сейчас максимизирует шансы для нахождения чего-то стоящего и 
интересного и получают удовольствие от своей деятельности, в то 
время как находящиеся в первой фазе зрелости чаще чувствуют от-
вергнутость вследствие более частого отсутствия такой уверенности. 
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Общая осмысленность жизни также чаще присуща женщинам, 
находящимся во второй фазе зрелости, они воспринимают процесс 
своей жизни как более интересный, продуктивный, наполненный 
целями и смыслом, верой в свои силы и свободу выбора, чем нахо-
дящиеся в первой фазе зрелости. Первая гипотеза подтвердилась 
частично.

Интересно, что отдельные структурные элементы субъектив-
ного благополучия по-разному связаны с особенностями пережи-
вания текущей ситуации социальной транзитивности у женщин 
разных возрастных групп.

У женщин, находящихся во второй фазе зрелости, эмоциональ-
ное, экзистенциально-деятельностное и эго благополучие положи-
тельно связано с планированием будущего и следованием намечен-
ному плану, а отрицательно – с растерянностью. Гедонистическое 
благополучие отрицательно связано с отсутствием достаточного 
количества денег. 

У женщин, находящихся в первой фазе зрелости, хобби поло-
жительно связано с эмоциональным и экзистенциально-деятель-
ностным благополучием, последнее также положительно связано 
с планированием будущего и следованием намеченному плану. 
Эмоциональное благополучие этой группы отрицательно связано 
с невозможностью планирования будущего и растерянностью. 
Кроме того, эго благополучие также отрицательно связано с расте-
рянностью.

Также подтвердилась идея о том, что структура жизнестойко-
сти и смысложизненных ориентаций и их связь с субъективным 
благополучием имеет специфику в зависимости от фазы зрелости. 
Анализ показал, что эти связи у женщин, находящихся во второй 
фазе зрелости, в целом ослабевают в некоторых случаях до исчез-
новения за рядом исключений. 

Так, у женщин, находящихся во второй фазе зрелости, по отно-
шению к женщинам, находящимся в первой, усилилась положитель-
ная связь эмоционального, экзистенциально-деятельностного и эго 
благополучия с принятием риска; кроме того, в части эмоционально-
го благополучия усилилась положительная связь с контролем, пред-
ставляющим собой убежденность в том, что борьба помогает влиять 
на результат происходящего и с общей жизнестойкостью. Связь эго 
благополучия с общей жизнестойкостью не изменилась. 

В части смысложизненных ориентаций связи усилились только 
у эго благополучия с целеполаганием, придающим осмысленность 
жизни и с убежденностью в том, что человек способен управлять 
своей жизнью, принимая решения и воплощая их в жизнь. Вторая 
гипотеза подтвердилась частично. 
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Выводы

В статье были рассмотрены возрастные особенности пережива-
ния субъективного благополучия, жизнестойкости и смысложиз-
ненных ориентаций в текущей ситуации социальной транзитивно-
сти и их динамика у женщин, а именно: 

– выявлена специфика субъективного благополучия, жиз-
нестойкости и смысложизненных ориентаций, а также их 
связей в зависимости от принадлежности к возрастным 
группам;

– установлено, что структура жизнестойкости и смысложиз-
ненных ориентаций, а также их связь с субъективным благо-
получием отличается у разных возрастных групп. Выявлена 
тенденция, что эти связи между группами у женщин разных 
возрастов уменьшаются до исчезновения за некоторым ис-
ключением. 
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Аннотация. В современной психологии особую актуальность приоб-
ретает изучение феномена виртуальной идентичности в условиях смешан-
ной реальности. В свою очередь, виртуальная идентичность представляет 
лишь один из аспектов целостной идентичности человека и встраивается в 
ценностную сферу личности. Юношеский возраст является ключевым пе-
риодом формирования иерархии ценностной сферы и самоопределения. 
Исследование идентичности в рамках транзитивного общества требует 
системного подхода, включающего изучение различных аспектов про-
странственного и временного контекста формирования личности. Вирту-
альное пространство в структуре психологического хронотопа представ-
ляет собой совокупность различных гетеротопий, взаимодействующих 
друг с другом как в рамках виртуального пространства, так и в рамках 
реального контекста существования человека. Специфика психологиче-
ского хронотопа каждого человека в условиях цифровой повседневности 
определяется характером субъективного отношения к различным аспек-
там реального и виртуального пространства. Субъективные переживания 
отражаются через структуру, содержание идентичности и ценностной сфе-
ры юношей и девушек. Было обнаружено, что выраженность субъектной 
позиции в виртуальном пространстве положительно связана с наличием 
виртуальных характеристик в структуре реальной идентичности. Такие 
аспекты психологического хронотопа, как переживание, эмоциональное 
отношение к разным параметрам пространства и времени, а также субъ-
ектная позиция в рамках данного пространства определяет содержание и 
структуру идентичности в юношеском возрасте. 

Ключевые слова: Психологический хронотоп, ценностная сфера, реаль-
ная и виртуальная идентичность в юношеском возрасте
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Abstract. In modern psychology, the studying the virtual identity phenom-
enon attains a particular relevance in a mixed reality. In turn, virtual identity 
is only one of the aspects of a person’s integral identity and is built into the 
value sphere of a person. Adolescence is a key period in the formation of the 
hierarchy of the value sphere and self-determination. The study of identity 
within a transitive society requires a systematic approach, including the study 
of various aspects of the spatial and temporal context of personality formation. 
Virtual space in the structure of the psychological chronotope is a collection of 
various heterotopias interacting with each other both within the virtual space 
and within the real context of human existence. The specifics of the psychologi-
cal chronotope of each person in the conditions of digital everyday life is de-
termined by the nature of the subjective attitude to various aspects of the real 
and virtual space. Subjective experiences are reflected through the structure, 
content of the identity and value sphere of boys and girls. It was found that the 
severity of the subject position in the virtual space is positively associated with 
the presence of virtual characteristics in the structure of real identity. Such 
aspects of the psychological chronotope as experience, emotional attitude to 
different parameters of space and time, as well as the subjective position within 
this space determine the content and structure of identity in adolescence.
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Введение: постановка проблемы

В современном транзитивном обществе складываются уни-
кальные пространственно-временные условия, определяющие 
формирование личности современного подрастающего поколения. 
С точки зрения М.С. Гусельцевой, Т.Д. Марцинковской, Н.С. По-
левой, развитие Интернета и цифровых технологий дополняет 
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структуру хронотопа виртуальным пространством и временем [Гу-
сельцева 2019; Марцинковская 2022; Полева 2022]. Психологиче-
ский хронотоп, в современном понимании, предполагает единство 
пространственно-временных параметров реальности, а также 
переживание как эмоциональной составляющей субъективного 
пространства и времени [Полева 2022]. Объективные и субъек-
тивные составляющие хронотопа опосредуют процесс и результат 
формирования идентичности человека. Личность формируется в 
условиях смешанной реальности, предполагающей пересечение 
объективных и субъективных составляющих реального и вирту-
ального измерения [Полева 2022]. С точки зрения Н.С. Полевой, 
понятие смешанной реальности соотносится с понятиями «цифро-
вая повседневность» и «цифровой образ жизни» [Полева 2022].

В условиях смешанного пространства, где ключевым моментом 
является отношение и переживание человеком среды повседневно-
сти как смешанной реальности, в качестве отдельного аспекта 
и результата формирования личности выступает виртуальная 
идентичность. Виртуальное пространство включает в себя множе-
ство других пространств – гетеротопий таких, как пространства 
социальных сетей, различных интернет-платформ и сайтов, про-
странства виртуальных игр и т. д. [Полева 2022]. Пространство 
подростковых субкультур в виртуальном пространстве также мож-
но рассматривать как гетеротопии.

Результатом субъективного процесса переживания пространства 
и времени выступает реальная и виртуальная идентичность. Иден-
тичность представляет собой системное качество индивида, вклю-
чающее осознание себя через интеграцию индивидуального опыта 
и способность сохранять тождество Я в изменяющихся социальных 
ситуациях. Виртуальная идентичность определяет образ себя в 
рамках виртуального пространства и времени, тогда как реальная 
идентичность определяет совокупность личностных качеств и 
свойств, которые присущи человеку в реальной жизни. У человека 
появляются новые «личностные феномены» погружения в инфор-
мационно-коммуникативную среду, отражающие возможности 
конструирования не только виртуального мира, но и собственной 
личности [Марцинковская 2022]. 

Эмпирическое исследование 

Целью данного исследования является изучение особенностей 
психологического хронотопа и особенностей идентичности в усло-
виях смешанной реальности в юношеском возрасте.
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Выборка исследования

В исследовании приняли участие 67 человек в возрасте от 15 
до 17 лет. Методика проводилась в офлайн-формате на базе школы 
ГБОУ № 49 (г. Москва). Сбор фактических данных проводился с 
марта 2022 г. по март 2023 г. 

Методики исследования 

1. Авторский опросник, направленный на выявление особенно-
стей цифровой повседневности.

2. Методика исследования личностной идентичности (МИЛИ) 
Л.Б. Шнейдер [Шнейдер 2007].

3. Методики Куна МакПартленда «Кто я?» [Марцинковская 
2015].

4. Методика «Кто я в Интернете?» (модификации методики 
Куна МакПартленда «Кто я?»).

5. Методика «Успешный человек» (лаборатория Т.Д. Марцин-
ковской) [Идентичность 2015].

Для первичной обработки данных использовалась программа 
Microsoft Excel. Для вторичной обработки данных использовался 
пакет прикладных программ статистической обработки данных 
SPSS Statistics, в частности – коэффициент корреляции Пирсона и 
непараметрический метод сравнительного статистического анали-
за с использованием критерия Манна–Уитни.

В своем исследовании мы предположили, что содержание и ха-
рактер идентичности определяется спецификой пространственно- 
временного контекста существования человека, а именно услови-
ями смешанной реальности. В структуру целостной идентичности 
включаются субъективно значимые параметры виртуального 
пространства, а именно те гетерономии, в рамках которых чело-
век является не только потребителем определенного цифрового 
контекста, а прежде всего субъектом собственной активности, 
самовыражения, самопознания и самореализации. 

Результаты исследования 

Первый этап исследования был направлен на выявление осо-
бенностей пространственных и временных характеристик повсед-
невной жизни юношей и девушек 15–17 лет, включая особенности 
цифровой повседневности. Целью опроса являлось выявление осо-
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бенностей деятельности в свободное время, значимые пространства 
(гетерономии) в сети Интернет.

Совокупность ответов юношей и девушек на вопрос: «Чем вы 
занимаетесь в свободное время каждый день?» можно разделить на 
несколько категорий. 

Таблица 1

Особенности активности
в практике повседневности юношей и девушек

Способ времяпрепровождения Количество
респондентов, %

Творческие и познавательные виды деятельности 
(рисование, походы в театр, кино, чтение и т. д.) 40

Оздоровительная деятельность (прогулки, спорт) 58

Общение с близкими (друзья, семья) 72

Интернет (социальные сети) 65

Интернет (компьютерные игры, досуг) 40

Интернет (познавательная информация,
новостные ленты) 33

Как видно из табл. 1, в пространстве и времени повседневной 
жизни у всех юношей и девушек присутствует смешанная реаль-
ность. Ежедневно значительное время юноши и девушки проводят 
в сети Интернет. Общими видами деятельности, объединяющими 
два пространства, являются общение, познавательная деятель-
ность, досуговая деятельность. 

Особенности цифровой повседневности
у юношей и девушек 15–17 лет

Изучая особенности цифровой повседневности, 80% юношей 
и девушек обозначают, что, в основном, являются потребителями 
контента или используют Интернет в качестве информационного и 
учебного ресурса. Только 20% респондентов выделяют свою субъ-
ектную позицию и отмечают, что являются контентмейкерами или 
пытаются найти способ самовыражения в Интернете. 92% респон-
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дентов пишут, что используют Интернет для общения, 72% юношей 
и девушек выделяют, что используют Интернет как источник раз-
ного рода информации, включая информацию, необходимую для 
учебы, 30% юношей и девушек играют в онлайн-игры, 15% респон-
дентов отмечают, что ведут свой блог или являются контентмейке-
рами, 23% респондентов подчеркивают, что используют Интернет 
как способ самопрезентации и самовыражения. Таким образом, 
юноши и девушки отличаются характером и степенью проявления 
субъектности в сети Интернет. 

По результатам опроса было выявлено, что более 70% ре-
спондентов отмечают, что используют мессенджеры ВКонтакте и 
Telegram, 62% пользуются YouTube, 53% – TikTok. Более редко 
юноши используют такие социальные сети, как Instagram (32%), 
WhatsApp (25%) и Twitter (7%).

На втором этапе исследования были изучены особенности 
идентичности юношей и девушек 15–17 лет в современном 
транзитивном обществе. Были изучены особенности реальной и 
виртуальной идентичности, включая ценностные аспекты иден-
тичности.

Особенности идентичности
юношей и девушек 15–17 лет

Результаты исследования особенностей личностной идентич-
ности по методике Л.Б. Шнейдер МИЛИ [Шнейдер 2007] пока-
зали следующие результаты. Достигнутая идентичность выявлена 
у 15% выборки, диффузная идентичность, определяющая процесс 
становления идентичности, выявлена у 40% юношей и девушек, 
27% демонстрируют статус моратория и у 17% выборки отмечается 
псевдоидентичность, определяющая низкий уровень рефлексии и 
искажение Я-концепции.

Низкие показатели достигнутой идентичности в юношеском 
возрасте могут определяться не только субъективными фактора-
ми развития личности, но и транзитивным, сложным контекстом 
формирования идентичности. Пространственные и временные 
характеристики смешанной реальности можно рассматривать как 
фактор, усложняющий процесс достижения целостной и непроти-
воречивой идентичности, характерной для статуса «достигнутая 
идентичность». 
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Особенности виртуальной идентичности
в структуре целостной идентичности
и ценностной сферы у юношей и девушек 15–17 лет

Для изучения содержания идентичности была использована 
методика Куна МакПартленда «Кто Я», для изучения особенно-
стей виртуальной идентичности использовалась модификация 
данной методики «Кто Я в Интернете». Для изучения ценност-
ных аспектов и содержания образа идеальной идентичности у 
юношей и девушек 15–17 лет использовалась методика «Успеш-
ный человек». 

Таблица 2

Особенности содержания идентичности
у юношей и девушек 15–17 лет

(общее и различия)

Характеристики
содержания

идентичности

Количество определений
личностных характеристик
(личностная идентичность)
в структуре самоописания,

%

Количество характеристик
групповой принадлежности
(социальная идентичность)
в структуре самоописания,

%

Самоописание
себя в реальной
жизни 77 23
Самоописание
себя в Интернете 32 68
Характеристики
успешного
человека 95 5

Как видно из табл. 2, в структуре самоописания реальной и 
виртуальной идентичности присутствуют как характеристики 
личности, так и социальная принадлежность. В ходе сравнитель-
ного анализа параметров реальной и виртуальной идентичности 
были обнаружены значимые различия (по критерию Манна– 
Уитни). В содержании виртуальной идентичности преобладают 
характеристики групповой принадлежности (игровые сообще-
ства, субкультуры, профессиональная принадлежность), тогда 
как в структуре реальной идентичности преобладают личностные 
характеристики. 
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Контент-анализ определений личностной идентичности позво-
лил выделить несколько тенденций.

В структуре самоописания реальной идентичности у юношей и 
девушек 15–17 лет личностные характеристики составляют 77%, 
включая характеристики внешности («красавица», «приятная внеш-
ность», «симпа»), способностей в сфере познания («умная», «матема-
тик»), деятельности («спортивный», «трудолюбивый») и коммуни-
кации («общительная», «иногда обижаю других»), а также личност-
ные предпочтения. Интерес представляет тот факт, что существенное 
место занимают характеристики повседневности через предпочтения 
«люблю/не люблю», такие как «люблю путешествовать», «не лю-
блю ходить в школу», «устала», «боюсь сдавать экзамены», «люблю 
поспать», «люблю смотреть в небо», «ненавижу шум», «не люблю 
обедать/ужинать с семьей», «не люблю ходить в школу» и т. д. Так-
же существенное место в самоописании личностной идентичности 
уделяется амбивалентным качествам личности. Наряду с такими 
определениями, как «ответственный», «целеустремленный» часто 
встречаются «ленивый», «быстро устающий», «прокрастинатор», 
«не могу сосредоточиться», «слишком медленный». Амбивалентные 
определения составляют 21% от всех определений себя в методике 
«Кто Я». Отмечается важность таких качеств, как «честность», «по-
мощь и понимание», «умение слушать», «адекватность».

Личностные характеристики в структуре виртуальной иден-
тичности составили 32% от общей суммы определений. Юноши 
определяют себя в виртуальной среде через такие характеристики, 
как «успешный человек», «часто в Сети», «помогающая», «умею 
слушать», «шутник», «известный чел», «много пишу», «везунчик», 
«в курсе всех событий» и т. д. Также в структуре описания вирту-
альной идентичности встречаются сленговые понятия («краш», 
«токсик» и др.).

В содержании образа успешного человека преобладают лич-
ностные характеристики (95%). При этом индивидуалистские 
ценности составили 93% определений («быть не таким как все», 
«посвящать себя своему делу», «быть дисциплинированным», 
«самостоятельность», «рисковать», «иметь свое мнение», «лидер-
ство»), коллективистские ценности составили всего 7% от всех 
определений образа успешности. 

Контент-анализ определений в содержании самоописания поз-
волил выделить противоречие между личностными характеристи-
ками в структуре самоописания и характеристиками образа успеш-
ного человека. В содержании образа успешности 58% определений 
касаются саморегуляции, управления, осознанности и контроля. 
При описании идеального образа личности юноши и девушки 
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используют такие определения, как «самостоятельность», «реши-
мость», «умение планировать», «последовательность», «трудолю-
бие», «упорство», «дисциплина» и т. д. При этом в структуре само-
описания (методика «Кто Я») данная категория составила всего 3% 
определений. Данное расхождение может являться фактором, пре-
пятствующим формированию достигнутой идентичности у юношей 
и девушек 15–17 лет. 

Контент-анализ определений социальной идентичности также 
позволил выделить несколько тенденций. Определение значимых 
социальных категорий, к которым относит себя человек, позволяет 
выявить, какие аспекты реального и виртуального пространства 
являются наиболее эмоционально значимыми для человека. 

В структуре образа реальной идентичности социальные ка-
тегории занимают 23% от всех характеристик. Юноши и девушки 
определяют себя через категории возраста («подросток», «несовер-
шеннолетний»), категорию человека, принадлежность семье (сын, 
«хорошая дочь»), социальные роли («ячейка общества», «ученик», 
«отличница»), место проживания («москвич», «москвичка»), рели-
гиозная и национальная принадлежность («атеист», «русский»), 
идеологическая принадлежность («сторонник коммунизма»), бу-
дущая профессиональная принадлежность («будущий писатель», 
«филолог», «спортсмен»). Особое место занимают общие опреде-
ления в содержании реальной и виртуальной идентичности. К ним 
относятся профессиональные роли («блогер», «программист», а 
также определения через субкультурные пространства («Дед ин-
сайд», «Оверсинкер», «Бодишеймер»).

В структуре описания образа успешного человека социальные 
категории составили 5% от общего количества определений. Юно-
ши и девушки определяют успешность через принадлежность че-
ловека к IT-профессиям и блогерству. 

В структуре образа виртуальной идентичности социальные 
категории занимают 68% от всех характеристик. Виртуальное 
пространство можно рассматривать как пространство разных гете-
рономий [Полева 2022], которые можно характеризовать в рамках 
пространственно-временного континуума. Например, различные 
пространства социальных сетей, пространство подростковых суб-
культур, часто связанных с пространством онлайн-игр, имеющих 
свои правила регистрации, роли, архитектуру пространства и вре-
мени, пространства профессиональной деятельности и т. д. Те пара-
метры виртуального пространства, которые человек выбирает как 
значимые, формируют пространство проявления субъектности чело-
века не только через потребление контента, но и через возможность 
самореализации и самовыражения через разные формы активности.
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Таблица 3

Особенности самоопределений
в содержании виртуальной идентичности

(«Кто я в Интернете?»)

Игровые роли «дотер», «фермер», «ксер», «лучник», «фнафер», 
«стрелок», «лолер», «мошенник», «скамер», «геймер», 
«игрок»

Интернет-
субкультуры

«1000-7», «Дед инсайд», «Сигмамэйл», «Гигачад», 
«Dungeon Master», «Фурри», «Анимешник»

Профессиональные
роли в Интернете

Маркетолог, программист, блогер, контентмейкер, 
криптоман, владелец дискорт сервера, текстуровщик, 
художник тиля

Принадлежность 
к определенным
социальным сетям

ВКонтакте, Telegram, YouTube, TikTok, Instagram, 
WhatsApp, Twitter, Дискорт

Как видно из табл. 3, юноши и девушки соотносят себя с та-
кими категориями, как игровые роли, интернет-субкультуры, 
профессиональные роли в Интернете и выбор различных соци-
альных сетей. Юноши и девушки 15–17 лет часто используют для 
определения себя сленговые слова, имеющие особое значение в 
современной интернет-культуре. Данные определения также по-
казывают вовлеченность подростков в определенные социальные 
группы. У многих респондентов профессиональные навыки фор-
мируются и реализуются в интернет-пространстве, так как есть 
возможность работать анонимно и удаленно. У многих юношей 
и девушек (47%) в описании образа виртуальной идентичности 
указаны профессиональные навыки и умения (программист, мар-
кетолог, блогер и т. д.). 

Сопоставление результатов изучения реальной, виртуальной 
и образа идеальной идентичности позволило выделить некоторые 
тенденции. Так, некоторые определения в содержании идентично-
сти встречаются только в описании себя в реальной жизни, некото-
рые определения встречаются исключительно в определении себя 
в виртуальном пространстве. При этом есть категории определе-
ний, которые встречаются в описаниях и реальной, и виртуальной 
идентичности, и в образе успешности. К данным категориям самоо-
писания относятся категории профессиональной принадлежности. 
Так, блогерство и IT-профессии встречаются в образе реальной, 
виртуальной и идеальной идентичности. Также у юношей в само- 
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описании реальной и виртуальной идентичности встречаются опре-
деления себя как игромана или обозначение через роль в онлайн- 
играх. Часто в структуре самоописания трех аспектов идентично-
сти встречаются определения, связанные с подростковым сленгом. 
Например, определение «краш» встречается во всех трех аспектах 
идентичности. Определения «кринж», «дед инсайд», «оверсинкер», 
«бодишеймер», «симпа», «токсик» встречаются как в описании 
виртуальной, так и в описании реальной идентичности. Дефини-
ции «кринж», «краш», «токсик» стали популярными относительно 
недавно, но уже плотно вошли в языковую среду и вышли за рамки 
подросткового сленга. Рассмотрим некоторые определения, общие 
для всех аспектов идентичности. Например, «кринж» обозначает 
то, что вызывает чувство стыда из-за кого-либо или чего-либо и 
чувство стыда вообще. «Крашем» называют человека, в которого 
тайно и безответно влюблены, либо красивого, приятного внешне 
человека. «Дед инсайд» – описание, которое раскрывает сразу 
несколько подростковых субкультур. «Оверсинкер» – (от англ. 
“overthinker”, слишком много думающий), человек, который 
тяготится мыслями о своей жизни. «Токсик» – (от англ. “toxic”, 
ядовитый), крайне неприятный человек, оперирующий пассивной 
агрессией при общении с людьми, провоцирующий на конфликт, 
высказывающийся о ком-либо или чем-либо в негативном ключе. 

Данные определения собственной идентичности часто берутся 
из пространства интернет-субкультур (онлайн-игры, мемы) и пере-
носятся на самоидентификацию в целом. Часто субкультуры ро-
ждаются из мемов (например, Гигачад, Сигма-самец). Мемы могут 
выступать в качестве инструмента целостного восприятия себя в 
реальном и виртуальном пространстве, характеризуя определенное 
качество (депрессивность, значимость, характеристики внешности 
и т. д.). Данный факт говорит о том, что виртуальное пространство 
является пространством самоидентификации для современной 
молодежи. Подростковая субкультура виртуального пространства 
переносится в восприятие себя в реальной жизни. Сленг можно 
рассматривать как средство самоидентификации в условиях сме-
шанной реальности, так как данные определения имеют обобщен-
ный характер и могут выполнять связующую роль в формировании 
целостного образа идентичности. Можно предположить, что обще-
принятые личностные черты (умный, добрый, честный, трудолю-
бивый) не всегда передают целостный образ личности в рамках 
смешанной реальности. Виртуальная реальность крайне многооб-
разна и позволяет опробовать и примерить на себя разные роли. 
Виртуальное пространство как пространство гетеронопий [Полева 
2022] может раздвигать временные границы, выступая источником 
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познания, развития, самореализации, а может поглощать время, 
например, определяя компьютерную зависимость и отсутствие 
субъектности, отрыв от реальности, эскапизм. 

По критерию Манна–Уитни юноши и девушки значимо раз-
личаются по параметрам самоидентификации в виртуальном 
пространстве. Юноши значимо чаще определяют свою принад-
лежность к онлайн-играм, интернет-субкультурам и профессио-
нальным ролям, тогда как девушки чаще используют виртуальное 
пространство в целях самопрезентации и общения. У юношей от-
мечается более дифференцированная виртуальная идентичность, 
чем у девушек. 

В результате проведения корреляционного анализа были об-
наружены следующие взаимосвязи. Степень дифференцирован-
ности виртуальной идентичности связана с принадлежностью к 
интернет-субкультурам (0,331*). Также обнаружена связь между 
степенью дифференцированности виртуальной идентичности и 
представленностью виртуальной идентичности в структуре реаль-
ной идентичности (0,469*). Обнаружена связь между наличием 
профессиональных ролей в структуре виртуальной идентичности и 
наличием категорий виртуальной идентичности в структуре реаль-
ной идентичности (0,448*). Обнаружена связь между возрастом рес-
пондентов и приверженностью к интернет-субкультурам (0,320*). 
Чем младше респонденты, тем чаще встречается определение 
виртуальной идентичности через принадлежность к интернет-
субкультурам или приверженность к онлайн-играм. 

На основе полученных результатов можно предположить, что 
выраженность субъектной позиции юношей и девушек в вирту-
альном пространстве связана с переносом характеристик человека 
в виртуальном пространстве в структуру реальной идентичности. 
Если субъектная позиция в Интернете (контентмейкер, блогер, 
профессиональные роли) отражается в содержании целостной 
идентичности, то позиция потребителя интернет-контента (обще-
ние, просмотр интернет-ресурсов, новостные ленты) не отражается 
в содержании реальной идентичности. 

Заключение

В повседневной жизни у всех юношей и девушек присутству-
ет смешанная реальность. Значительное время юноши и девушки 
проводят в сети Интернет. Общими видами деятельности, объеди-
няющими два пространства, являются общение, познавательная 
деятельность и досуговая деятельность. 



99

ISSN 2073-6398 • Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2023. № 4

Психологический хронотоп и особенности идентичности...

Цифровая повседневность существенно различается среди 
юношества. Юноши и девушки отличаются характером и степенью 
выраженности субъектности в сети Интернет. Только 20–25% ре-
спондентов являются создателями контента или пытаются найти 
способ самовыражения в Интернете, тогда как 75–80% являются, 
в основном, потребителями контента или используют Интернет в 
качестве информационного и учебного ресурса.

В условиях смешанной реальности у молодых людей 15–
17 лет преобладает диффузная идентичность (40%), достигнутая 
идентичность выявлена у 15% выборки, 27% демонстрируют 
статус моратория и у 17% респондентов отмечается статус псев-
доидентичности. Пространственные и временные характеристики 
смешанной реальности можно рассматривать как фактор, услож-
няющий процесс достижения целостной и непротиворечивой 
идентичности.

В структуре реальной идентичности преобладают личностные 
характеристики (77% всех определений), тогда как в описании 
виртуальной идентичности преобладают характеристики социаль-
ной принадлежности к игровым сообществам, социальным сетям, 
профессиональным ролям, субкультурам (67%).

В структуре самоописания реальной идентичности каждое 
пятое определение носит амбивалентный характер. Существенное 
место в содержании идентичности занимает описание повсед-
невности («не люблю ходить в школу», «устала», «боюсь сдавать 
экзамены», «люблю поспать», «люблю смотреть в небо», «не лю-
блю обедать с семьей»).

Отмечается противоречие содержания личностной идентично-
сти и образа идеальной личности. В описании успешного человека 
58% определений касаются саморегуляции, управления, осознан-
ности и контроля. При этом в структуре самоописания собственной 
идентичности данная категория составила всего 3% определений. 
Данное расхождение может являться фактором, препятствующим 
формированию достигнутой идентичности у юношей и девушек 
15–17 лет. 

В структуре социальной идентичности юношей и девушек 
присутствуют как традиционные категории групповой принад-
лежности (семья, национальность, гражданство и т. д.), так и 
категории виртуального пространства. В содержании образа 
успешности присутствуют ценности профессии IT, ведение бло-
гов также рассматривается как условие успешности современно-
го человека.

Виртуальное пространство является пространством самоиден-
тификации для современной молодежи. Интернет-субкультура 
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включена в структуру самоидентификации. Профессиональные 
роли в Интернете, некоторые сленговые определения (например, 
«кринж», «дед инсайд», «оверсинкер», «симпа», «токсик») можно 
рассматривать в качестве средства самоидентификации. Данные 
определения имеют обобщенный характер и могут выполнять свя-
зующую роль в формировании целостного образа идентичности в 
условиях смешанной реальности.

Виртуальная реальность крайне многообразна и позволяет при-
мерить на себя разные роли. При этом виртуальное пространство 
может раздвигать временные границы, выступая источником 
познания, развития и самопознания, а может поглощать время, 
например, определяя компьютерную зависимость, отсутствие 
субъектности и отрыв от реального Я.

Психологический хронотоп в рамках виртуального про-
странства значимо различается у юношей и девушек. Юноши чаще 
определяют свою принадлежность к онлайн-играм, интернет-суб-
культурам и профессиональным ролям, тогда как девушки чаще 
используют виртуальное пространство в целях самопрезентации и 
общения.

Полученные результаты позволяют предположить, что пси-
хологический хронотоп современного юношества определяется 
условиями смешанной реальности, характером переживания и 
эмоционального отношения к различным аспектам простран- 
ственно-временного континуума, а также выраженностью субъ-
ектной позиции в рамках различных геротопий. Было обнаруже-
но, что субъектная позиция в Интернете (контентмейкер, блогер, 
профессиональные роли) отражается в содержании характеристик 
реальной идентичности, тогда как позиция потребителя интер-
нет-контента (общение, просмотр интернет-ресурсов, новостные 
ленты) не получает своего отражения в содержании целостной 
идентичности.

Таким образом, такие аспекты психологического хронотопа, 
как переживание, эмоциональное отношение к разным параметрам 
пространства и времени, а также субъектная позиция в рамках дан-
ного пространства определяют содержание и структуру идентично-
сти в юношеском возрасте. Структура и содержание идентичности 
имеют свою специфику в зависимости от пространства определения 
(реальная-виртуальная), в зависимости от пола и социального 
контекста. При этом основная задача развития личности в юноше-
ском возрасте является инвариантной – это формирование целост-
ной принимаемой позитивной идентичности. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования взаимо-
связи типов пищевого поведения и временной перспективы личности, а 
также характерологических особенностей личности старших подростков. 
На основании Голландского опросника пищевого поведения DEBQ выде-
ляются ограничительный, эмоциогенный и экстернальный типы пищевого 
поведения. Характерологические особенности подростков анализируются 
на основании модифицированного опросника А. Личко ПДО. Временная 
перспектива личности рассматривается в соответствии с моделью Ф. Зим-
бардо. Обнаружены значимые двусторонние положительные связи между 
выраженной ориентацией подростков на негативное прошлым и ограни-
чительным и эмоциогенным типами пищевого поведения. В исследовании 
получена значимая двусторонняя положительная корреляция между 
ограничительным пищевым поведением и следующими акцентуациями: 
циклоидным типом, сензитивным типом, возбудимым типом; между эмо-
циогенным пищевым поведением и гипертимным, астеноневротическим, 
сенситивным типами. В результате исследования не было обнаружено 
значимых взаимосвязей между экстернальным типом пищевого поведе-
ния и акцентуациями характера.
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Abstract. The work presents the results of a study in the relationship be-
tween eating behaviors and the temporal perspective of personality, as well as 
the personality characterological features among older adolescents. Using the 
Dutch Eating Questionnaire (DEBQ) the authors identifie restrictive, emotive 
and external eating behaviors. The characteristics of adolescents are analyzed 
on the basis of the modified A. Lichko PDO questionnaire. The temporal per-
spective of personality is considered in accordance with the model of F. Zim-
bardo. Significant bilateral positive links were found between the orientation 
of adolescents to the negative past and restrictive and emotive types of eating 
behavior. The study obtained a significant positive correlation between restric-
tive eating behavior and the following accentuations: cycloid type, sensitive 
type, excitable type; between emotive eating behavior and hyperthymic, asthe-
noneurotic, sensitive types. As a result of the study, no significant relationships 
were found between external eating behavior and character accentuations.

Keywords: adolescence, eating behavior, temporal perspective of personal-
ity, character accentuation
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Постановка проблемы

Расстройства пищевого поведения (далее РПП) у подростков 
встречаются достаточно часто и отражают общие тенденции разви-
тия современных подростков, когда значимость самопрезентаций 
становится очень высокой, и телесность оказывается одной из 
форм самовыражения. Телесность в отрочестве снова организует 
ядро идентичности, и формирование самосознания преломляется 
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созреванием, социальными оценками и межличностным общени-
ем. Само определение пищевого поведения в психологии включает 
в себя не только ценностное отношение к пище и ее приему, харак-
терные стереотипы питания, но и ориентацию на образ собственно-
го тела, активность по формированию тела [Руководство 2007]. Это 
понимание пищевого поведения должно быть дополнено и эмоци-
ональным отношением к еде, особенностями представленности 
эмоциональных процессов в физиологических реакциях человека.

Наряду с этим пищевое поведение в силу его биологического 
характера оказывается тесно связано с базовыми эмоциональными 
процессами, эмоциональными реакциями и компенсациями, психо-
физиологическим откликом на стрессы [Авдулова, Недашковская 
2022]. РПП занимают первые места в списке причин нарушения 
здоровья в подростковом и юношеском возрасте, а нервная ано-
рексия приводит к самому высокому показателю смертности среди 
всех расстройств психики [Striegel-Moore, Bulik 2007; Welch et al. 
2009]. Очевидно, что подростковый период, часто обозначаемый в 
исследованиях как в целом кризисный [Авдулова 2011], порождает 
расстройства пищевого поведения, связанные с эмоциональными 
переживаниями в связи со взрослением, психофизиологической и 
личностной перестройкой, балансом социализации и индивидуа-
лизации1. 

Помимо этого, уязвимость подростков по отношению к внеш-
ним воздействиям, в том числе и массмедиа, является очень 
высокой, а фактор социального влияния в структуре пищевых 
нарушений является одним из ведущих. РПП не только реакция 
на социокультурные стереотипы внешности и самопрезентации, 
но во многом базовый психосоматический отклик на трудно ак-
комодируемые внешние воздействия и внутренние переживания. 
В отрочестве критически увеличивается количество стрессов, 
сложных жизненных задач и возрастных задач развития в связи с 
автономизацией, социализацией и индивидуализацией развития 
[Авдулова 2018].

Расстройства пищевого поведения понимаются нами в соответ-
ствии с МКБ-11, которая рассматривает их как аномальное пове-
дение, в связи с приемом пищи, которому не могут быть даны объ-
яснения в контексте других нарушений здоровья. Подчеркивается 
несоответствие РПП особенностям возрастного развития и оценка 
их как культурально неприемлемых. Характеристика РПП включа-
ет и озабоченность своим весом и фигурой, что однозначно ложится 

1 Авдулова Т.П. Психология подросткового возраста: Учеб. и практи-
кум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2022. 
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на специфику переживания пубертатных изменений в отрочестве2. 
Основными и часто встречающимися расстройствами пищевого 
поведения, по мнению специалистов, являются: нервная анорексия 
(Anorexia Nervosa); нервная булимия (Bulimia Nervosa); патологиче-
ское (компульсивное) переедание (Binge eating disorder).

В подростковом возрасте меняются в едином процессе и фи-
зиологические компоненты развития, и психологические, в первую 
очередь личность, что определяет сложные взаимосвязи между 
пищевым поведением, характерологическими и личностными 
особенностями. Одним из наиболее важных и по сути впервые 
системно формирующимся структурным компонентом личности 
в подростковом возрасте становится временная перспектива. Вре-
менная перспектива начинает включаться в структуру личности, а 
затем и определять дальнейшее развитие таких принципиальных 
сфер жизни подростка, как ценностно-смысловая, профессиональ-
ная, социальная. В исследованиях подросткового кризиса К.Н. По-
ливановой было показано, что временная перспектива личности 
становится своеобразным «зеркалом» динамики прохождения 
кризиса подростком, отражением изменения соотношения иде-
альной и реальной форм развития [Поливанова 1996]. Временная 
перспектива структурирует, организует и упорядочивает жизнь 
подростка, а образ будущего становится принципиальной основой 
целеполагания, мотивации и смыслообразования. 

Субъективное ощущение возраста и рефлексивная и относи-
тельно долгосрочная перспектива будущего появляется только в 
старшем подростковом возрасте и становится одним из критериев 
наступления взрослости. Нацеленность на будущее отражает вну-
треннее самоощущение взрослости, которое определяет решение 
текущих задач исходя из перспективы будущего и проявляется для 
подростков чувством «я старше своего возраста» [Головаха, Кро-
ник 1984]. Планирование жизненной перспективы оказывается для 
подростков тесно связанным с самоопределением и построением 
целостной идентичности, а отсутствие представлений о будущем 
вызывает эмоциональную потерянность, острое переживание кри-
зиса и формирование негативной идентичности. Л.С. Выготский 
писал о «доминанте дали» как одном из четырех принципиальных 
векторов развития в отрочестве, который направлен на формиро-
вание образа себя в будущем и представлений о будущем для себя 
[Выготский 2021]. 

2 Расстройства питания и пищевого поведения // Международная 
классификация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). URL: https://
mkb11.online/105667 (дата обращения 15 августа 2023).
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В этой связи применительно к подростковому возрасту заяв-
ляют о себе закономерные взаимосвязи девиантного, зависимого 
поведения с искаженной временной перспективой как отсутствием 
ориентации на будущее и фиксацией в гедонистическом насто-
ящем [Зимбардо, Бойд 2010; Липунова 2016; Keough et al. 1999]. 
Нормативная для детства преимущественная жизнь в настоящем 
для подростков может отражать импульсивность и ситуативность 
поведения, отсутствие ответственности перед будущим и рефлек-
сивного осознания жизненного пути. Моделирование перспективы 
будущего, согласно исследованиям Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, ме-
няет защищенное и предсказуемое существование в настоящем, но 
позволяет моделировать будущий успех, открывать для себя удо-
вольствие в труде, результат которого отсрочен, и прогнозировать 
(а фактически программировать) свои достижения [Зимбардо, 
Бойд 2010]. Вопросу о том, каким образом связаны между собой 
временная перспектива личности и типы пищевого поведения, ко-
торые потенциально могут перерастать в серьезные нарушения, и 
отвечает наше исследование. 

Цель исследования

Изучались особенности временной перспективы личности и 
характерологические особенности у подростков с расстройствами 
пищевого поведения. Особенности личности анализировались на 
основании характерологических особенностей с опорой на тради-
ционную дифференциацию акцентуаций личности по А. Личко 
[Личко 2020]. Временная перспектива личности изучалась на 
основании концепции Ф. Зимбардо [Зимбардо, Бойд 2010]. В от-
ношении пищевого поведения в нашем исследовании изучались 
следующие типы: ограничительное, эмоциогенное и экстернальное 
питание в соответствии с основными группами расстройств пище-
вого поведения. 

В качестве исследовательских гипотез были выдвинуты два 
предположения. Первое: о взаимосвязях между показателями 
временной перспективы личности и нарушениями пищевого 
поведения в подростковом возрасте, в частности, между показа-
телем негативного прошлого и расстройствами пищевого поведе-
ния ограничительного и эмоциогенного характера. Второе пред-
положение касается взаимосвязей типов пищевого поведения 
в подростковом возрасте и характерологических особенностей 
(акцентуаций).
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Методы исследования

Расстройства пищевого поведения анализировались на осно-
вании Голландского опросника пищевого поведения DEBQ (The 
Dutch Eating Behaviour Questionnaire), позволяющего определить 
ограничительный, эмоциогенный и экстернальный типы пищево-
го поведения, которые являются предикторами РПП [Van Strien, 
Oosterveld 2008]. Опросник ориентирован на анализ пищевого 
поведения у детей и подростков от 6 до 18 лет. 

Временная перспектива личности изучалась с помощью 
опросника ZTPI (Zimbardo Time Perspective Inventory) [Зим-
бардо, Бойд 2010]. Изучались фактор восприятия подростками 
негативного прошлого, позитивного прошлого, гедонистического 
настоящего, фаталистического настоящего и степень ориентации 
на будущее.

Особенности личности определялись на основании модифици-
рованного опросника А. Личко ПДО (Патохарактерологический 
диагностический опросник) [Личко 2020]. Рассматривался следу-
ющий перечень акцентуаций личности: гипертимный, циклоидный, 
лабильный, астено-невротический, сенситивный, тревожно-педан-
тический, интровертированный, возбудимый, демонстративный и 
неустойчивый типы.

Выборка

В исследовании приняли участие 62 подростка в возрасте от 
15 до 17 лет, из них 44% юношей и 56% – девушки. Эмпирическое 
исследование проводилась на базе школы № 49 г. Москвы в очном 
формате, а также на базе школы № 1531 в онлайн-формате при по-
мощи сервиса Google-формы. Статистический анализ оценки зна-
чимых различий между двумя подвыборками (онлайн и офлайн) 
не показал различий, что позволило нам далее анализировать сово-
купную выборку.

Результаты исследования

На основании опросника DEBQ были выявлены повышен-
ные значения по типам пищевого поведения, представленные 
в табл. 1.
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Таблица 1

Результаты оценки нарушений пищевого поведения

Тип
пищевого поведения

Количество респондентов
с повышенными значениями, %

Ограничительное 32,2
Эмоциогенное 33,8
Экстернальное 58

Наибольшее количество отклонений от нормативных по-
казателей мы наблюдаем по экстернальному типу пищевого 
поведения, где повышенные значения показали 58% подростков 
нашей выборки. Экстернальное поведение является реакцией на 
внешние стимулы, связанные с едой, провоцирующие чрезмерное 
употребление пищи. Для подростков одним из наиболее распро-
страненных стимулов является общение в компании сверстников. 
В отношении ограничительного и эмоциогенного типов пищевого 
поведения наблюдается повышение значений у трети подростков 
по каждому из типов.

Интересными для нашего исследования оказались результаты 
гендерного распределения по типам пищевого поведения, которые 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Гендерное распределение по типам пищевого поведения, %

Тип пищевого поведения Юноши Девушки
Ограничительное 15 85
Эмоциогенное 47,7 52,3
Экстернальное 44,5 55,5

Данные отражают традиционную закономерность более плот-
ного распределения нарушений пищевого поведения в подгруппе 
девушек, а также явный акцент на ограничительном типе пищевого 
поведения у девушек. Полученные данные хорошо согласуются 
с результатами исследований многих авторов [Дурнева 2014; 
Sulkowski et al. 2011].

Однако данные отражают и рост процента юношей с повы-
шенными значениями по эмоциогенному и экстернальному типам 
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пищевого поведения. Это отражает как общую тенденцию андро-
гинности развития, так и растущий фокус внимания юношей на 
внешности и на рефлексии эмоциональных явлений.

Важно отметить повышение, в целом, фиксацию подростков 
на пищевом поведении, когда еда становится компонентом эмо-
ционального отреагирования или компенсации. Все чаще еда вы-
полняет функцию «стихийной психотерапии». Подростки нередко 
принимают пищу не потому, что голодны, а «за компанию», чтобы 
справиться с негативными эмоциональными состояниями, от скуки 
или потому, что еда выглядит и пахнет привлекательно. Косвенно 
фиксация на пищевом поведении свидетельствует и о тенденции 
снижения контакта с телом, снижения чувствительности к состоя-
ниям организма. 

Исследование временной перспективы личности подростков 
нашей выборки показало следующие средние значения по времен-
ным шкалам, представленные в табл. 3.

Таблица 3 

Средние значения показателей временной перспективы
у старших подростков 

Негативное
прошлое

Гедонистическое
настоящее

Будущее Позитивное
прошлое

Фаталистическое
настоящее

3,22 3,19 3,26 3,31 2,90

Наиболее высокие значения подростки показали по шкалам 
«Позитивное прошлое» (μ = 3,31) и «Будущее» (μ = 3,26) с близ-
кими показателями, что характеризует выборку в целом как благо-
получную. Однако показатель «Негативного прошлого» также 
достаточно выражен и превышает критические значения (μ = 3,22). 
Ниже всего средние значения по шкале «Фаталистическое настоя-
щее» (μ = 2,9), что является положительным моментом, поскольку 
указанная шкала в большей степени соответствует негативному 
восприятию времени, отказу от построения собственной времен-
ной перспективы. В целом подростки показали достаточно высокие 
значения по всем шкалам, кроме фаталистического настоящего. 
Высокие показатели косвенно говорят о насыщенной и активной 
жизненной позиции подростков. 

Результаты распределения показателей низких и высоких зна-
чений в процентном соотношении показаны в табл. 4.
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Таблица 4

Распределение показателей низких, средних и высоких значений
по шкалам временной перспективы личности, % 

Категории времени Средние
значения

Завышенные
значения

Заниженные
значения

Негативное прошлое 43,6 53,2 3,2

Гедонистическое настоящее 71 6,4 22,6

Будущее 69,4 11,3 19,3

Позитивное прошлое 69,4 4,8 25,8

Фаталистическое настоящее 64,5 25,8 9,7

По шкале «Негативное прошлое» у большинства респондентов 
(53,2%) были выявлены завышенные значения. В то же время по 
данной шкале наименьшее количество респондентов с занижен-
ными значениями (3,2%) по сравнению с остальными шкалами, 
что говорит об общей склонности подростков нашей выборки оце-
нивать свое прошлое как неприятное, наполненное негативными 
событиями. 

Наиболее ровные, близкие к медиане показатели мы обнару-
живаем по шкалам «Гедонистическое настоящее» (71%), «Буду-
щее» (69,4%) и «Позитивное прошлое» (69,4%), где большинство 
подростков показали средние значения. Помимо ориентации на 
текущее удовольствие, подростки показали и готовность строить 
планы, выдвигать жизненные цели. Шкала «Позитивное прошлое» 
говорит о преимущественно теплом, сентиментальном отношении 
к прошлым событиям, что в свою очередь становится хорошим 
основанием для построения перспективы будущего. 

Вместе с тем четверть подростков выделила «Фаталистическое 
настоящее» как ориентир (завышенные значения у 25,8%). Такая 
позиция характеризуется пассивностью, отказом от жизненных 
планов и сниженным эмоциональным фоном.

Определение акцентуированных черт характера у подростков в 
нашем исследовании было направлено на построение комплексной 
картины во взаимосвязи личностных особенностей и временной 
перспективы. В первую очередь анализировались профили, где 
подростки набрали количество баллов, достигающее критических 
значений: МДЧ (минимального диагностического числа). Данные 
по шкалам среди всех респондентов представлены в табл. 5.
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Таблица 5

Критические показатели
по шкалам акцентуации личности, %

Типы акцентуаций Количество респондентов,
показавших МДЧ

Гипертимный 17,7

Циклоидный 35,5

Лабильный 48,4

Астено-невротический 33,9

Сенситивный 30,6

Тревожно-педантический 30,6

Интровертированный 21

Возбудимый 24,2

Демонстративный 24,2

Неустойчивый 8 

Наибольшее количество респондентов достигли МДЧ по ла-
бильному типу, что характеризует этих подростков, согласно ис-
следованиям А. Личко и других авторов, как склонных к частым 
переменам настроения; глубоко проживающих эмоции, которые 
они испытывают; потребность в похвале и непринятие критики; за-
висимость от родителей. Достаточно распространенными в нашей 
выборке оказались также циклоидный и астено-невротический 
типы акцентуаций характера. Наименьшее количество респонден-
тов достигли МДЧ по гипертимному типу, характеризующемуся 
фоново приподнятым настроением и дистанцированием от взрос-
лых [Личко 2020].

Статистический анализ данных

Дальнейший анализ данных осуществлялся с помощью стати-
стического пакета SPSS 22.0. Использовался коэффициент корре-
ляции Пирсона. Результаты сводного анализа взаимосвязей между 
изучаемыми показателями представлены в табл. 6, 7.
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Анализ взаимосвязей типов пищевого поведения и временной 
перспективы личности у старших подростков показал значимые 
двусторонние положительные корреляции между ограничитель-
ным пищевым поведением и негативным прошлым на уровне 0,321 
при р ≤ 0,05. Чем выше показатель негативного прошлого, тем 
выше показатели ограничительного пищевого поведения. И наобо-
рот, чем ниже показатели негативного прошлого, тем ниже степень 
выраженности ограничительного пищевого поведения. Субъектив-
ное восприятие прошлого как негативного повышают у подростков 
риск развития ограничительного пищевого поведения, которое 
потенциально может дойти до анорексии.

Дополняет эту закономерность двусторонняя положительная 
корреляция между эмоциональным пищевым поведением и нега-
тивным прошлым на уровне 0,274 при р ≤ 0,05. Субъективное вос-
приятие прошлого как негативного может определять появление 
РПП по типу эмоционального пищевого поведения. Используя 
копинг-стратегию заедания стресса, подросток справляется как 
с негативными воспоминаниями из прошлого, так и с текущими 
трудностями в жизни. В целом мы видим достаточно логичную и 
целостную закономерность взаимосвязей высоких показателей по 
шкале негативного прошлого и появлением нарушения пищевого 
поведения по эмоциональному или ограничительному типам.

Вместе с тем в нашем исследовании получен и формально 
проблемный результат, который может входить в противоречие 
с традиционным пониманием временной перспективы личности. 
В исследовании получена значимая двусторонняя положительная 
корреляция между представлениями о будущем и ограничительным 
пищевым поведением на уровне 0,332 при р ≤ 0,01. У подростков 
с высокими баллами по шкале ориентации на будущее возрастает 
частота возникновения ограничительного пищевого поведения. 
Традиционно высокие показатели по шкале будущего считаются для 
подростков благоприятным вариантом развития, так как ориентиру-
ют их на взросление, ответственность, прогнозирование и построе-
ние целей. Возможно, эта взаимосвязь отражает требовательность 
подростков к себе в отношении будущего, в том числе и с точки зре-
ния внешней привлекательности, а учитывая, что ограничительное 
пищевое поведение было выявлено преимущественно у девушек, 
это предположение приобретает дополнительную достоверность. 
Традиционно идентичность у девушек в значительной степени 
опирается на внешнюю привлекательность [Авдулова 2011]. Допол-
нительная проверка данного предположения показала значимую 
двустороннюю положительную корреляцию между полом и ограни-
чительным пищевым поведением на уровне 0,632 при р ≤ 0,01. 



115

ISSN 2073-6398 • Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2023. № 4

Особенности личности и временной перспективы...

Та
бл

иц
а 

7

В
за

им
ос

вя
зь

 т
ип

ов
 п

ищ
ев

ог
о 

по
ве

де
ни

я 
и 

ак
це

нт
уа

ци
й 

ха
ра

кт
ер

а

Ти
п 

пи
щ

ев
ог

о 
по

ве
де

ни
я

Г
Ц

Л
А

С
Т

И
В

Д
Н

О
гр

ан
ич

ит
ел

ьн
ое

 

К
ор

ре
ля

ци
я

П
ир

со
на

–,
16

6
,3

34
**

,2
41

,3
08

*
,4

24
**

,2
42

,0
75

,2
65 *

–,
02

5
–,

16
2

Зн
ач

. (
2-

ст
ор

он
)

,1
97

,0
08

,0
60

,0
15

,0
01

,0
58

,5
63

,0
37

,8
49

,2
09

N
62

62
62

62
62

62
62

62
62

62

Э
мо

ци
он

ал
ьн

ое
 

К
ор

ре
ля

ци
я

П
ир

со
на

,2
84

*
08

1
,1

86
,3

04
*

,3
07

*
,2

25
–,

14
8

–,
01

3
--

28
3*

,0
70

Зн
ач

. (
2-

ст
ор

он
)

,0
25

,5
30

,1
48

,0
16

,0
15

,0
79

,2
51

,9
18

,0
26

,5
89

N
62

62
62

62
62

62
62

62
62

62

Э
кс

те
рн

ал
ьн

ое
 

К
ор

ре
ля

ци
я

П
ир

со
на

–,
03

1
–,

11
0

,0
86

,1
48

,1
10

,0
54

-,0
87

,0
38

,0
81

,0
86

Зн
ач

. (
2-

ст
ор

он
)

,8
10

,3
94

,5
05

,2
52

,3
93

,6
77

,5
03

,7
67

,5
32

,5
05

N
62

62
62

62
62

62
62

62
62

62

*  К
ор

ре
ля

ци
я 

зн
ач

им
а 

на
 у

ро
вн

е 0
,0

5 
(д

ву
ст

ор
он

ня
я)

.
**

 К
ор

ре
ля

ци
я 

зн
ач

им
а 

на
 у

ро
вн

е 0
.0

1 
(д

ву
ст

ор
он

ня
я)

.
О

бо
зн

ач
ен

ия
: г

ип
ер

ти
мн

ы
й 

(Г
), 

ци
кл

ои
дн

ы
й 

(Ц
), 

ла
би

ль
ны

й 
(Л

), 
ас

те
но

-н
ев

ро
ти

че
ск

ий
 (

А
), 

се
нс

ит
ив

ны
й 

(С
), 

тр
ев

ож
но

-п
ед

ан
ти

че
ск

ий
 (Т

), 
ин

тр
ов

ер
ти

ро
ва

нн
ы

й 
(И

), 
во

зб
уд

им
ы

й 
(В

), 
де

мо
нс

тр
ат

ив
ны

й 
(Д

) и
 н

еу
ст

ой
чи

вы
й 

(Н
) 

ти
пы

 а
кц

ен
ту

ац
ий

. 



116

 “Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2023, no. 4 • ISSN 2073-6398

Т.П. Авдулова, А.И. Антоникова 

Анализ взаимосвязи типов пищевого поведения и акцентуаций 
характера у подростков представлен в табл. 7.

В табл. 7 отражены взаимосвязи между типами пищевого пове-
дения и акцентуациями характера (по А.Е. Личко). Акцентуации 
характера, являясь крайними вариантами нормы, между тем могут 
повышать риск возникновения психологических проблем, в том 
числе и нарушений пищевого поведения.

В исследовании получена значимая двусторонняя положитель-
ная корреляция между ограничительным пищевым поведением и 
циклоидным типом (Ц) на уровне 0,334 при р ≤ 0,01; сенситивным 
типом (С) на уровне 0,424 при р≤0,01 и возбудимым типом (В) 
на уровне ,265 при р ≤ 0,05. У подростков с циклоидным, сенси-
тивным и возбудимым типами акцентуаций характера возрастает 
вероятность развития ограничительного пищевого поведения. Для 
подростков с циклоидным типом акцентуации характерно песси-
мистичное отношение к жизни, они часто испытывают апатию, 
сонливость, мелкие неприятности они переживают тяжело, испы-
тывают гнев и уныние в ответ на критику. Расстройство пищевого 
поведения по типу ограничительного может быть следствием обще-
го состояния субдепрессии, одним из симптомов которого является 
снижение аппетита. 

Что касается подростков с сенситивным типом, то для них 
характерна пугливость и боязливость, предпочтение спокойных 
увлечений, привязанность к родным. Переживание чувства соб-
ственной неполноценности как характерологической особенности 
у сенситивных подростков ведет к появлению выраженной реакции 
гиперкомпенсации [Личко 2020]. Это чувство может стимулиро-
вать у подростков критичное отношение к собственной внешности, 
причем главным становится не цель или результат, а сам процесс. 
Ограничения в питании и занятия спортом становятся своего 
рода телесно-мануальным увлечением, которое может привести к 
расстройству пищевого поведения – анорексии. Кроме того, сенси-
тивные подростки тяжело переносят ситуацию, когда становятся 
объектом издевательств и насмешек, а так как буллинг на почве 
лишнего веса далеко не редкость, то они попытаются всеми силами 
ограничить себя в питании и похудеть. 

Для подростков с возбудимым типом акцентуации личности 
характерен общий высокий уровень эмоционального реагирова-
ния, который по всей видимости может объединяться с пищевыми 
реакциями или запускать их.

В исследовании были обнаружены значимые двусторонние 
положительные корреляции между эмоциогенным пищевым по-
ведением и следующими акцентуациями характера: гипертимный 
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(Г) на уровне 0,284, при р ≤ 0,05; астеноневротический (А) на 
уровне 0,304, при р ≤ 0,05; сенситивный (С) на уровне 0,307 при 
р ≤ 0,05. Так, для астеноневротических подростков характерна 
склонность к ипохондрии, быстрая утомляемость и сниженный 
эмоциональный фон. У таких подростков центральное место в 
мыслях занимают заботы о собственном здоровье, а любое не-
гативное изменение самочувствия может вызывать приступы 
заедания стресса. Все акцентуации, показавшие значимые связи 
с эмоциогенным типом пищевого поведения, проявляются высо-
ким уровнем эмоциональной чувствительности и эмоционально-
го реагирования.

Также была обнаружена двусторонняя значимая отрицательная 
связь между демонстративным типом и эмоциогенным пищевым 
поведением на уровне -0,283, при р ≤ 0,05. Чем более у подростка 
выражена демонстративность, тем менее он подвержен переедани-
ям после пережитого стресса или эмоционального дискомфорта. 
Эта интересная связь позволяет интерпретировать демонстратив-
ность как альтернативный вариант компенсации эмоций. 

В результате исследования не было обнаружено значимых 
взаимосвязей между экстернальным типом пищевого поведения 
и акцентуациями характера, из чего можно сделать вывод, что все 
испытуемые подростки в равной степени склонны к избыточным 
перекусам и приему пищи «за компанию».

Обсуждение результатов

Выдвинутая гипотеза о том, что существуют взаимосвязи меж-
ду показателями временной перспективы личности и нарушения-
ми пищевого поведения в подростковом возрасте, подтвердилась. 
Доминанта негативного прошлого значимо связана с развитием 
у подростков ограничительного и эмоциогенного пищевого пове-
дения. Данные корреляции отражают как общую закономерность 
взаимосвязи психофизиологических процессов и личностных осо-
бенностей, так и актуальную тенденцию переноса эмоциональных 
и смысловых переживаний (в нашем случае субъективной фикса-
ции негативного образа прошлого) в сферу пищевого поведения.

Кроме того, в ходе статистического анализа обнаружена вза-
имосвязь между показателями будущего и ограничительным пи-
щевым поведением, что можно интерпретировать как позитивный 
вектор развития и сформированность саморегуляции у подростков 
с выраженной ориентацией на будущее. Вместе с тем  в психологии 
отрочества уже доказана цепочка возникновения РПП у девушек-
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подростков с высоким уровнем самоконтроля, перфекционизма и 
алекситимии как предикторов возникновения анорексии [Дурнева 
2014]. Можно предположить, что полученная нами взаимосвязь 
укладывается в данную закономерность. 

Мы также исследовали акцентуации характера респондентов и 
их взаимосвязь с РПП. Получены значимые корреляции между ак-
центуациями характера и типами пищевого поведения подростков. 
Так, ограничительному типу питания более подвержены подростки 
с циклоидным, сенситивным и возбудимым типом, а риск эмоцио-
генного типа питания есть у подростков с гипертимным, астено-
невротическим и сенситивным типами акцентуаций.

Кроме того, исследование показало, что расстройствам пи-
щевого поведения более подвержены подростки женского пола, 
особенно ограничительному типу пищевого поведения. В целом 
по выборке доминирующим нарушением пищевого поведения 
является экстернальное пищевое поведение.

Изученные показатели являются в том числе диагностиче-
скими ориентирами, которые помогают увидеть риски пищевого 
поведения, которые в дальнейшем могут привести к серьезным 
расстройствам. Как показано в исследованиях О.А. Скугаревского, 
расширенные болезненные симптомы в неклинической популяции 
проявляют себя некоторыми «прообразами», которые как количе-
ственно, так и качественно отличаются от клинической картины 
нарушений, но при этом отражают факторы риска возникновения 
синдромов (в нашем случае расстройств пищевого поведения) 
[Скугаревский 2005].
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Современные тенденции развития российского образования 
обусловлены формированием рыночных отношений, кардиналь-
ными изменениями социально-культурной, общественно-полити-
ческой и экономической жизни в стране. Технологические процес-
сы развития социально-экономической сферы России XXI в. непо-
средственно влияют не только на профессиональные сферы, но и 
на общество в целом, на каждого человека. Все более актуальным 
в системе российского образования становится решение проблем 
эффективного использования «человеческого потенциала» в ор-
ганизации деятельности образовательных организаций, а значит, 
и вопросы разработки высоких технологий развития организации 
путем формирования инновационных команд.

Актуальность формирования инновационных команд в об-
разовательных организациях вызвана тем, что, как показывает 
мировая практика, инновации являются ключом к росту их конку-
рентоспособности на рынке. Многие успешные организации пола-
гаются на инновационные команды, цель которых направлена на 
разработку и внедрение новых идей в соответствии с требованиями 
времени и социума как фактора их эффективного роста.

Исследуя особенности управления инновационной деятель-
ностью в дошкольных организациях, В.А. Филиппова выделяет 
одним из главных условий успешного внедрения инноваций созда-
ние творческой группы на базе детского сада. По мнению В.А. Фи-
липповой, это должна быть нетипичная инновационная команда, 
способная обеспечить наличие различных организационных 
перспектив, неожиданных проблем [Филиппова 2014]1. Решение 
проблем и реализация перспектив способствуют развитию орга-

1 Управление инновациями в современном дошкольном образователь-
ном учреждении: Метод. пособие для руководителей ДОУ / Г.В. Яковлева, 
Г.А. Сапожникова, О.Н. Мирошниченко, Л.И. Филиппова, И.А. Мальцева. 
Челябинск: Цицеро, 2013. 159 с.
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низации, деятельность которой продуктивно изменяется и прово-
цируется внешними знаниями и отношениями. При эффективном 
выборе членов команды для этой работы управленцу прежде всего 
необходимо проанализировать такие качества, как склонность 
к быстрым решениям, приверженность к поиску новых идей, отсут-
ствие страха перед новшествами.

Исходя из того, что дошкольные образовательные организации 
взаимодействуют с родителями, различными социальными струк-
турами и обществом в целом, Н.Д. Дорожков рекомендует вклю-
чать в деятельность инновационной команды внешние источники 
влияния: членов от персонала правления, от аффилированных 
лиц, а также от частных лиц с внешними перспективами [Дорож-
ков 2017]. Данная группа лиц не входит в состав инновационной 
команды, но может влиять на ее деятельность, стратегические ре-
шения, принимаемые руководством творческой проектной группы, 
а также служить в качестве организационных аналитиков и реша-
телей проблем.

Сама инновационная команда как творческая проектная группа 
дошкольной организации формируется из сотрудников и может 
включать представителей различных служб (руководство, педаго-
гический состав, коррекционный персонал, медицинский персонал, 
младший обслуживающий персонал), а также активных родителей 
детей, посещающих дошкольную организацию. Для того чтобы сти-
мулировать потенциал каждого внутреннего блока инновационно-
го проекта, С.В. Мальцева рекомендует в состав команды включать 
по крайней мере по два члена от каждой структурной единицы 
организации2. Это объясняется тем, что один член инновационной 
команды, например, воспитатель или медицинский работник, мо-
жет стать альтернативным голосом на заседаниях полного состава 
группы, в то время как два представителя структурной единицы, 
ощутившие эффективность инновационной деятельности, могут 
усиливать друг друга.

Идеальная инновационная команда включает около десяти 
членов, куда входят:

– руководство инновационной команды – два представителя 
(творческое и исполнительное). Представитель творческого 
направления непосредственно связан с идеями, созданием 
проблемных задач и пр., с их разработкой; представитель 
исполнительного сектора отвечает за непосредственную ре-
ализацию проектных задач на каждом этапе;

2 Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / Отв. ред. С.В. Маль-
цева. М.: Юрайт, 2023. 527 с.
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– по крайней мере два сотрудника, непосредственно вовле-
ченных в область контента инновационной деятельности 
(образование, маркетинг, финансы, привлечение аудитории);

– не менее двух членов из руководящего состава, например, 
методист дошкольного отделения образовательной школы 
или заведующий ДОО, старший воспитатель дошкольного 
отделения или методист ДОО;

– как минимум два аутсайдера, которые могут принести и 
внешнюю перспективу (родители, представители школы, 
высокотехнологичные лидеры);

– эксперты по контенту, которые присоединяются к команде 
в критические моменты для предоставления экспертных 
знаний. Эксперты по контенту должны рассматриваться не 
только на ранних этапах разработки инновационного проек-
та, а на протяжении всего процесса формирования группы.

Ведущий исследователь в области командных ролей и произ-
водительности команды Р.М. Белбин обнаружил, что команды 
наиболее эффективны, если они насчитывают 5–7 членов и яв-
ляются нефасилитированными3. Однако стоит отметить, что для 
инновационных команд образовательных организаций фасили-
татор играет жизненно важную роль в содействии эффективной 
командной работе и обеспечивает гарантию того, что команда 
не перерастет, по словам Р.М. Белбина, в «поведение группы» 
[Белбин 2003]. Исследования показали, что наиболее успешными 
являются команды, состоящие из членов группы с различными 
типами поведения.

Конкурентоспособность образовательной организации на рын-
ке образовательных услуг обеспечивается за счет ведения иннова-
ционной деятельности, которая [Sosnowska 2002]:

– содержит элемент новизны, включает в себя динамику изме-
нений, способность к развитию;

– влияет на конкурентоспособность образовательного про-
дукта;

– оказывает влияние на появление новых образовательных 
потребностей и рыночный спрос. 

Исследователи рассматривают «инновационную деятельность» 
с разных сторон, в зависимости от предмета исследования (табл.), 
поэтому определить содержание понятия можно только сопоставив 
между собой все интерпретации. 

3 Управление человеческими ресурсами: Учеб. для бакалавров / Под 
ред. И.А. Максимцева, Н.А. Горелова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 
2014. 526 с.



126

 “Psychology. Pedagogics. Education” Series, 2023, no. 4 • ISSN 2073-6398

Г.В. Молчанова 

Таблица 

Основные подходы
к исследованию инновационной деятельности

Предмет Автор Характеристика
инновационной

деятельности

Изменения В.Н. Абанников,
Т.Ф. Палей,
Е.А. Спиридонова4

Изменения с целью
внедрения новых
образовательных услуг
либо форм организации
деятельности

Процесс Б. Санто
[Санто 2006]
Р.А. Фатхутдинов5

Общественный технико-
экономический процесс,
который приводит
к созданию лучших
педагогических технологий, 
приводящих к социальной
выгоде.
Полный процесс от идеи
до готового реализуемого
на рынке образовательного
продукта

Система Н.М. Борытко,
И.А. Соловцова6

Целостная и динамичная
система по разработке
новых способов
производства продукта
или услуги

4 Абанников В.Н. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. 
2-е изд., испр. и доп. СПб.: РГГМУ, 2010. 254 с.; Палей Т.Ф. Инноваци-
онный менеджмент: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Казань: Фо-
лиантъ, 2011. 162 с.; Спиридонова Е.А. Управление инновациями: Учеб. и 
практикум для вузов. М.: Юрайт, 2023. 298 с.

5 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. 
6-е изд. СПб.: Питер, 2011. 448 с.

6 Борытко Н.М., Соловцова И.А. Управление образовательными систе-
мами: Учеб. для студ. пед. вузов. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. 48 с. 
(Сер. «Гуманитарная педагогика». Вып. 4)
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Продолжение табл.

Предмет Автор Характеристика
инновационной

деятельности

Цикл Г.Я. Гольдштейн7 Технико-экономический 
цикл, когда новые разработки
в определенной сфере оказы-
вают влияние (по спирали)
на саму сферу деятельности

Результат (идея,
концепция, практика,
продукт, интеллекту-
альный товар и т. д.)

С.Д Ильенкова,
С.Ю. Ягудин,
Л.М. Гохберг,
Д.В. Соколов,
X. Барнет8

Результат инновационной 
деятельности, новые идеи
и концепции оказывают
влияние на рыночную
ситуацию

Объект С.В. Ильдеменов
[Ильдеменов 2002]
В.Г. Медынский9 

Объект открытия всегда
будет отличаться
от предыдущего аналога

Информация, знания Г.Н. Тараносова10 Совершенствование произ-
водственных сил, в основе 
которых лежат информаци-
онно-интеллектуальные
технологии, знания

Социально-
экономическая
необходимость,
осознанная через
потребности рынка

О.И. Истрофилова11 Удовлетворение спроса
потенциальных потребителей
образовательных услуг через
формирование и осознание
новых потребностей и стрем-
ление их удовлетворить

 7 Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: 
Учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРГУ, 2004. 267 с.

 8 Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, 
Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2010. 335 с.

 9 Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учеб. 2-е изд. М.:  
Инфра-М, 2017. 295 с.

10 Тараносова Г.Н. Инновационные процессы в образовании: Практи-
кум. Тольятти: Тольяттинский гос. ун-т, 2018. 233 с.

11 Истрофилова О.И. Инновационные процессы в образовании: 
Учеб.-метод. пособие. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 
2014. 133 с.
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Окончание табл.

Предмет Автор Характеристика
инновационной

деятельности

Возможности
организации

Л.О. Кочешкова12 Способность организации
создавать новую ценность
на пересечении рыночной
экономики и технологии

Мероприятия О.Б. Епишева,
Д.Ю. Трушников13

Совокупность технических,
производственных
и коммерческих меропри-
ятий, которые приводят
к возникновению новых
производственных
процессов или услуг

Анализ подходов к исследованию инновационной деятельно-
сти позволяет выделить ряд основных показателей эффективной 
инновационной группы:

– наличие изменений принципиально качественного харак-
тера, обладающих научной или технической (технологиче-
ской) новизной;

– творческая деятельность;
– высокий риск;
– возможность достижения целевой эффективности;
– практическое применение идей и разработок, использование 

их в различных сферах деятельности;
– удовлетворение рыночного спроса, создание новых потреб-

ностей;
– интеллектуальная прибыль субъектам образовательной дея-

тельности;
– полезный долговременный эффект, который компенсирует 

вложенные затраты усилий и средств на внедрение.

12 Кочешкова Л.О. Технология управления инновационной деятельно-
стью в образовательном учреждении: Метод. рекомендации для руководи-
телей образов. учрежд. / Под ред. В.В. Судакова. Вологда: ВИРО, 2005. 44 с.

13 Епишева О.Б., Трушников Д.Ю. Инновационные процессы в образо-
вании: Учеб. пособие для слушателей ин-тов и фак. повыш. квалиф., пре-
подавателей, аспирант. и др. профес.-пед. работников. Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. 122 с.
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Инновационная группа обеспечивает инновационное развитие 
организации. Под инновационным развитием у исследователей 
понимается разное содержание:

1) сложный процесс (прикладного характера) создания и внед- 
рения инноваций с целью качественных изменений объек-
та управления и получения экономического, социального, 
экологического, научно-технического или другого вида 
эффекта;

2) формальный план или мыслительный процесс для освоения 
нового проекта от стадии идеи до выхода на рынок;

3) рост показателей социально-экономической системы благо-
даря реализации инновационных проектов и внедрению 
нововведений [Инновационное 2018];

4) рост инновационного потенциала при уменьшении огра-
ниченности ресурсной базы инновационной деятельности 
[Кузьмина 2014];

5) повышение уровня конкурентоспособности [Баранчеев 
2005];

6) достижение максимальной эффективности инновационной 
деятельности, обусловленной количественно полнотой и 
скоростью движения по инновационному циклу [Дылев-
ская 2013].

Таким образом, под инновационным развитием дошкольной 
образовательной организации будем подразумевать динамику 
перехода организации к модели инновационного типа благодаря 
непрерывному целенаправленному поиску и реализации иннова-
ций, позволяющих улучшить эффективность функционирования 
социально-образовательной системы.

Для обеспечения инновационного развития должна быть 
создана на базе образовательной организации инновационная ко-
манда. Инновационная команда, как утверждает Н.Д. Дорожков, – 
это группа единомышленников, которая разделяет идею и цели 
инновационного проекта, так как «подобные проекты являются 
уникальными, и их начало и развитие базируется на энтузиазме 
членов команды» [Дорожков 2017, с. 45]. Инновационный проект 
в образовательной организации – это комплекс целенаправ-
ленных, взаимообусловленных мероприятий, направленных на 
достижение эффекта развития образовательной системы данной 
организации. Нет более детального подхода, так как запуск инно-
вационного проекта – непростая задача, поскольку работа ведется 
над продуктами и услугами ранее не существовавшими, то есть не 
используемыми большинством потребителей обычных продуктов 
и услуг. 
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Инновационные проекты представляют собой сложные по 
характеру разработки и управления программы, которые вклю-
чают актуально значимые и системно самоорганизующиеся 
инновации как перспективные для развития образовательной 
организации новшества, которые требуют особого внимания 
к формированию проектных групп (инновационных команд). 
Именно от эффективности работы инновационной команды 
непосредственно зависит результат всей деятельности органи-
зации, направленной на повышение качества образования, как 
одной из первоочередных задач, поставленной в Федеральном 
законе РФ «Об образовании».

Таким образом, создание инновационных команд в дошкольной 
организации способствует внедрению инноваций в учебно-вос-
питательный процесс, развитию самой образовательной системы 
организации и внедрению инноваций как фактора повышения кон-
курентоспособности на рынке образовательных услуг. Кроме того, 
внедрение инноваций как результата деятельности инновационных 
команд дает возможность наиболее эффективно решать поставлен-
ные государством задачи перед дошкольными организациями.

В 2021–2022 гг. под руководством Г.В. Молчановой проведено 
эмпирическое исследование с целью выявления психологиче-
ской специфики создания инновационных команд в Московском 
регионе (Москва и Московская область). В исследовании приняло 
участие 30 бюджетных дошкольных образовательных организа-
ций (или дошкольных отделений образовательных комплексов) 
и 30 коммерческих дошкольных образовательных организаций, а 
именно 180 руководителей организаций, методистов, представи-
телей инновационных команд. Методики эмпирического исследо-
вания: глубинные интервью с руководителями и методистами до-
школьных образовательных организаций, фокус-группы с предста-
вителями инновационных команд и методика «Командные роли» 
[Белбин 2003] для определения наиболее комфортных командных 
ролей в рамках команды.

Гипотеза исследования: формирование инновационной ко-
манды дошкольной образовательной организации эффективно в 
том случае, если оно осуществляется в соответствии с научно об-
основанными теоретическими положениями и учитывает положи-
тельный практический опыт путем реализации его в обоснованной 
системе:

– актуализация и мотивация членов команды к инновацион-
ной деятельности; 

– использование интерактивных методов управления иннова-
ционной командой;
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– организация творческого взаимодействия членов команды на 
основе инновационной направленности развития дошколь-
ной организации;

– возможность полностью сосредоточиться на инновацион-
ном проекте и выполнять те роли, которые соответствуют 
их ролевым предпочтениям и психологическим характерис- 
тикам.

Результаты исследования показали, что 43,3% дошкольных 
образовательных организаций реализуют инновационную дея-
тельность в виде проектов, создают инновационные команды, в то 
время как 56,7% организаций (в большей мере коммерческих) не 
ведут инновационную деятельность, поскольку у них инновация 
заявлена в рамках конкурентного преимущества на рынке образо-
вательных услуг и они изначально подбирают кадры, которые бу-
дут внедрять заявленную инновацию в образовательный процесс.

В качестве основных причин отсутствия инновационной 
команды в дошкольных образовательных организациях высту-
пают: слабое финансирование, текучка квалифицированных 
кадров, недостаточная разработка технологий работы иннова-
ционных команд в дошкольном образовании, отсутствие мето-
дического инструментария для управления инновационными 
командами:

…у нас была инновационная команда, но как таковых изменений 
ни в работе детского сада, ни в самом образовательном процессе не 
наблюдалось, хотя проект просуществовал три года, из-за этого встал 
вопрос – прекратить работу над проектом. 

Если в бюджетных образовательных организациях в качестве 
основной проблемы выдвигалось несоответствие материально- 
технической базы внедрению инноваций (93,3% от всех опро-
шенных руководителей и методистов бюджетных дошкольных 
образовательных организаций), то в коммерческих – отсутствие 
соответствующих методических материалов (70% от всех опро-
шенных руководителей и методистов коммерческих дошкольных 
образовательных организаций).

Результаты исследования показали, что только 33,3% из до-
школьных образовательных организаций, ведущих инновацион-
ную деятельность, рассматривают опыт создания инновационных 
команд как положительный, а 66,7% – как негативный опыт, не 
приведший ни к какому существенному результату.

Основные причины трудностей взаимодействия руководителей 
образовательных организаций и членов инновационной команды, 
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по мнению участников исследования: отсутствие системы поддер-
жания мотивации на успех и создания благоприятного инноваци-
онного климата в коллективе; неправильное распределение ролей 
в команде. 

Внедрение инновационных проектов в ДОО представляет 
собой сложный процесс, где ценности сотрудников организации 
очень часто не совпадают с ценностями руководителей ДОО, воз-
никает сопротивление нововведениям, неэффективному функцио-
нированию инновационной команды. 

Анализ ролевой специфики состава инновационных команд 
дошкольных образовательных организаций показал, что большая 
часть (63,9%) выполняют командные роли, которые им несвой-
ственны и очень некомфортны, они стараются избегать выпол-
нения функций приписываемых полученным командным ролям, 
19,4% опрошенных частично удовлетворены своими командными 
ролями, и только 16,7% участников инновационных команд пол-
ностью психологически готовы выполнять свои командные роли. 
Например, в качестве лидера инновационной команды назначался 
молодой застенчивый специалист с аналитическими способностя-
ми, имеющий трудности во внешней и внутриколлективной ком-
муникации, не умеющий брать ответственность на себя, ставить 
задачи другим, делегировать фронт работ другим специалистам. 
Как следствие, неадекватное распределение ролей при создании 
инновационной команды является основой ее низкой эффектив-
ности. В некоторых случаях в рамках инновационной команды 
не закрывались целые функциональные блоки: содержательные, 
организационные или обеспечивающие комфортную обстановку. 
Команда в таком составе просто не могла функционировать, она 
распадалась либо существовала формально.

Изучение психологической специфики организации иннова-
ционных команд в системе дошкольного образования показало 
их наибольшую эффективность в структурированной среде при 
наличии членов команды, которые умеют донести новую идею, 
описывать проблемы и их решения в такой форме, которая при-
влечет внимание и сможет побудить к действию других участников 
образовательного процесса. Недостаточная компетентность и не-
подготовленность руководителей инновационных команд, членов 
команды к внедрению инноваций, отсутствие единого взгляда 
руководителя ДОО и его сотрудников на проблему организации 
и функционирования инновационной команды приводит к недее-
способности инновационных проектов. 
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Заключение

1. Проведенным исследованием подтверждено, что формирова-
ние инновационной команды в системе дошкольной организации 
возможно в том случае, когда организовано эффективное, грамот-
ное управление по формированию команд на основе современного 
опыта в области инновационного менеджмента.

2. Большая часть (66,7%) дошкольных образовательных орга-
низаций, осуществляющих инновационную деятельность, имеют 
негативный опыт в создании и функционировании инновационных 
команд, реализации инновационных проектов.

3. Инновационные команды в системе дошкольного образова-
ния формируются без опоры на предпочитаемые командные роли, 
без учета прохождения командных динамических процессов, без 
равномерного закрытия функциональных ниш, что приводит к 
формальному обозначению рабочей группы, не демонстрирующей 
содержательной динамики в решении поставленных инновацион-
ных задач.

4. В бюджетных образовательных организациях инноваци-
онным командам не хватает материально-финансовой базы для 
осуществления инновационной деятельности, а в коммерческих – 
методического инструментария.

5. Система дошкольного образования нуждается в методоло-
гической разработке технологии создания и функционирования 
инновационных команд.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы самоактуализа-
ции молодежи в ситуации транзитивности. Результаты эмпирического 
исследования (n = 60) показали, что самоактуализация девушек харак-
теризуется наличием ценностей, креативности, ориентации во времени, 
аутосимпатии и контактности. Для молодых людей в самоактуализации 
личности важны автономность, спонтанность и гибкость общения, не 
имеют значения ориентация во времени и потребность в познании. Они 
ориентированы на свободу и независимость, способны к спонтанному 
поведению. В ситуации транзитивности девушки имеют высокий уровень 
потребности в саморазвитии, а у молодых людей отсутствует сложив-
шаяся система саморазвития. Статистически значимые различия были 
выявлены между девушками и молодыми людьми только по шкалам само-
актуализации: ориентация во времени и потребность в познании, а также 
по потребности в саморазвитии. Девушки, в отличие от молодых людей, 
имеют ярко выраженную ориентацию во времени, т. е. желание жить на-
стоящим, открытость новым знаниям и впечатлениям, высокий уровень 
потребности в саморазвитии. 
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Abstract. The article is about studying the self-actualization of youth in a 
situation of transitivity. The results of an empirical study (n = 60) showed that 
the self-actualization of girls is characterized by the presence of values, cre-
ativity, orientation in time, autosympathy and sociability. For young people, 
autonomy, spontaneity and flexibility of communication are important in the 
self-actualization of personality, orientation in time and the need for cognition 
do not matter. They are oriented towards freedom and independence, capable 
of spontaneous behavior. In a situation of transitivity, girls have a high level of 
need for self-development, and young people do not have an established system 
of self-development. Statistically significant differences were found between 
girls and young people only on the self-actualization scales: orientation in time, 
the need for cognition, and also according to the need for self-development. 
Girls, unlike young people, have a pronounced orientation in time, i. e. the de-
sire to live in the present, openness to new knowledge and impressions, a high 
level of need for self-development. 

Keywords: self-actualization, self-realization, self-development, youth, 
transitivity
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Введение: постановка проблемы

В условиях транзитивности современного общества молодежь 
усваивает новые культурные образцы и стереотипы поведения, а 
также новые ценности, относящиеся к сфере образования, труда, 
политики, морали, человеческих взаимоотношений. В связи с этим 
проявляемая разнонаправленность моделей поведения в молодеж-
ной среде требует осуществления глубокого аналитического ис-
следования лежащих в ее основе базовых ценностей, ориентаций, 
стратегий самореализации и самоактуализации.

От характера самоактуализации молодежи зависит успешность 
их самореализации в учебе, общественной и профессиональной 
деятельности, стратегия достижения целей, которые он ставит 
перед собой, степень устойчивости в ситуациях фрустрации и т. д. 
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Самоактуализация личности является сложным и комплексным 
понятием, рассматриваемым как высшая потребность, основная 
движущая сила, направляющая личность в направлении роста и 
развития [Маслоу 1999]. Процесс самоактуализации проходит в 
непосредственном взаимодействии с окружающей средой, в значи-
мой сфере жизни, посредством ведущей деятельности. 

В современных условиях проблема самоактуализации моло-
дежи остается актуальной в связи с ситуацией транзитивности, 
активного включения молодых людей в онлайн-коммуникацию, 
усложнением и множественностью гаджетов, высокими требова-
ниями со стороны работодателей к молодому специалисту, такими 
как: потребность в саморазвитии, желание постоянного движения 
вперед, постановка целей и успешное их достижение, мобильность 
и высокая стрессоустойчивость, знание основ тайм-менеджмента.

Цель исследования – изучить особенности самоактуализации 
молодежи.

Гипотеза исследования: самоактуализация девушек и молодых 
людей обусловлена ориентацией во времени, ценностями, взглядом 
на природу, потребностью в развитии, креативностью, автономно-
стью, спонтанностью, самопониманием, аутосимпатией, контакт-
ностью, гибкостью в общении и потребностью в саморазвитии.

Методы исследования:
1. Методика «Диагностика самоактуализации личности» 

(А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина).
2. Анкета диагностики реализации потребностей в саморазви-

тии (Н.П. Фетискин) [Фетискин и др. 2002].
3. Метод математической статистики с использованием непара-

метрического критерия U-Манна–Уитни и коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена.

Выборка исследования: 60 человек в возрасте от 20 до 30 лет, 
обучающихся в вузах г. Москвы. Диагностика осуществлялась с 
помощью Google-форм в удобное для респондентов время. 

Теоретическая часть
эмпирического исследования

Понятие «самоактуализация» часто используется в психолого- 
педагогических исследованиях и отличается многогранностью 
содержания. Многокомпонентная структура процесса самоактуа-
лизации зависит от направления и теоретической позиции автора. 

Так, среди зарубежных авторов наибольший вклад в иссле-
дование феномена самоактуализации внесли К. Гольдштейн, 
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А. Маслоу, К.К. Роджерс. Гольдштейн понимание самоактуализа-
ции связывает с человеком, осознающим свою «сущность», свою 
идентичность, который ощущает себя и готов рисковать своей 
жизнью ради удовлетворения собственных потребностей. 

В концепции К. Гольдштейна самоактуализация представляет 
собой глобальную мотивацию. Концепцию самоактуализации, 
данную К. Гольдштейном, значительно расширил А. Маслоу. Им 
была описана концепция самоактуализации с позиции теории 
мотивации. Анализируя пирамиду потребностей А. Маслоу, следу-
ет отметить, что поведение человека мотивируется потребностями 
низшего уровня (базовые потребности) и потребностями высших 
уровней. Вершиной пирамиды потребностей А. Маслоу является 
потребность в самоактуализации, он отмечает, что потребность 
в самоактуализации у человека возникает только при условии 
удовлетворения других потребностей, в том числе базовых (физио-
логические потребности, потребности в безопасности, потребности 
в общении и др.). А. Маслоу под самоактуализацией понимает 
внутренний рост того, что уже есть в организме, или, точнее, того, 
что есть сам организм [Соловых 2011]. 

Изучая биографии выдающихся личностей, А. Маслоу выделил 
основные признаки самореализации личности: 

1) эффективное восприятие действительности, умение правиль-
но и честно судить о ситуации, чувствительность ко лжи;

2) принятие себя и других, природы. Принятие своей человече-
ской природы со всеми ее недостатками. Чужие недостатки 
и противоречия человеческого существования принимаются 
с юмором и терпимостью; 

3) спонтанность и естественность. Лояльность к себе и нежела-
ние быть тем, кем хотят другие. Несмотря на свою спонтан-
ность, эти люди склонны действовать и мыслить в рамках 
принятых социальных норм и в соответствии с ожиданиями 
окружающих; 

4) сосредоточенность на решении проблем. У человека должна 
быть миссия, которую необходимо выполнить в жизни, или 
какая-то задача или проблема, которая касается не его лич-
но, а человечества; 

5) автономность. Независимость от внешних властей или дру-
гих лиц;

6) свежесть восприятия жизни. Для самоактуализировавшихся 
личностей характерно восприятие жизни художника или ре-
бенка; 

7) способность устанавливать глубокие межличностные отно-
шения; 
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 8) чувствовать себя комфортно в одиночестве. Несмотря на 
удовлетворительные отношения с другими людьми, само-
реализующиеся люди ценят одиночество и чувствуют себя 
комфортно в одиночестве;

 9) пиковые переживания, в том числе переживания гармонии 
и глубокого смысла, чувства единства со Вселенной, напол-
ненные светом, красотой, добром; 

10) чувство юмора, умение посмеяться над собой; 
11) четкие моральные и нравственные принципы; 
12) сострадание и милосердие ко всем людям, независимо от 

национальности, религиозной принадлежности, социально- 
экономического положения, возраста и т. д.; 

13) способность к творчеству, креативность;
14) наличие социального интереса, чувства общности или чув-

ства единства со всем человечеством [Маслоу 1999]. 
К. Роджерс использовал термин «самоактуализация» для акту-

ализации у индивида чувства «Я». Понимание самоактуализации 
он основывал на предположении, что когда человек свободен в 
выборе своих целей, он выбирает позитивные и конструктивные 
пути, при этом отмечал, что жизнь – это активный процесс, а не 
пассивный. Независимо от того, возникает ли стимул изнутри 
или извне, благоприятна или неблагоприятна окружающая среда, 
можно рассчитывать на то, что человеческое поведение будет изме-
няться в направлении поддержания и улучшения. Следовательно, 
актуализация – это то, чем человек является [Роджерс 2014]. 

В отечественных исследованиях, посвященных проблеме само-
актуализации, приводится новая концепция человека, а именно 
человека целостного, развивающегося и деятельного, который реали-
зует свой потенциал и достигает наивысшего уровня самореализации 
(В.В. Козлов, Л.А. Коростылева, Ю.Е. Зайцева) [Фетискин и др. 2002].

Само понятие «самоактуализация» интерпретируется как 
стремление человека к наиболее полному раскрытию и реализации 
своего личностного потенциала (В.В. Козлов, Н.Н. Обозов). В этом 
контексте стали широко использоваться такие близкие по смыслу 
понятия, как «саморазвитие» и «самоутверждение», рассматривае-
мые как стремление к достижению максимальной полноты жизни.

Исследование проблемы самореализации предполагает вы-
деление различных уровней. Так, Л.А. Коростылева выделила 
следующие четыре уровня самореализации личности: примитивно- 
исполнительский уровень, индивидуально-исполнительский уро-
вень, уровень реализации ролей и норм в социуме (с элементами 
духовного и личностного роста) и наивысший уровень самореали-
зации – уровень смысложизненной и ценностной реализации. Сюда 
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же можно отнести последние исследования продолжателей учения 
Я.Л. Пономарева о психологии творчества, касающиеся классифика-
ции и творческой направленности (Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов, 
Ю.Н. Михайлова). Наиболее полная самореализация состоит в реа-
лизации смысложизненных и ценностных ориентации, то есть имеет 
место сущностная, аутентичная самореализация – осуществление 
потребности в самоактуализации как стремление реализовать свои 
способности и таланты. Такую самореализацию называют само-
отдачей, самоосуществлением. Нередки случаи, когда самореали-
зующаяся личность может быть названа самоактуализированной. 
Такое синонимичное употребление в большей мере может касаться 
наивысшего уровня [Фетискин и др. 2002].

А.Г. Асмолов раскрывает самоактуализацию как нормотворче-
ский процесс: человек творчески преобразует нормы определенной 
культуры; результатом самореализации являются «интерсубъек-
тивные социальные миры» [Асмолов 2019]. 

Е.В. Самаль рассматривает самоактуализацию студента в учеб-
ной деятельности как непрерывный процесс актуализации и раз-
вития потенциальных возможностей личности, которые находят 
выражение в личностно-профессиональном самоопределении и 
сопровождаются формированием профессиональной идентично-
сти, готовности к личностным и профессиональным изменениям, 
построению успешной карьеры. Автор считает, что самоактуализа-
ция личности студента является своеобразным стержнем, направ-
ленным на стремление познавать, открывать и реализовывать себя. 
Структура самореализации студента в учебной деятельности пред-
ставляет собой многокомпонентное образование [Самаль 2008].

По результатам исследования Е.Ф. Ященко, самоактуализация 
включает: функционально-генетический компонент (возрастно-
половые особенности, задатки к конкретным видам деятельности, 
уровень сформированности самосознания и особенности взаи-
модействия с людьми); личностно-деятельностный (личностные 
качества, обеспечивающие успешность будущей профессиональ-
ной деятельности, уровень сформированности профессиональных 
компетенций) и ценностно-смысловой (ценностные ориентации, 
осмысленность жизни и т. д.) [Ященко 2005].

Анализ и обобщение результатов
эмпирического исследования

По результатам проведенной методики «Диагностика самоак-
туализации личности» (А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина) у 
респондентов-девушек наибольший результат имеет шкала ориен-
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тации во времени, где М = 7,53, что указывает на высокий показа-
тель (где максимальное значение 10 баллов). Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что девушки живут настоящим, не откладывая 
свою жизнь «на потом» и не пытаясь найти убежище в прошлом. 
Высокий результат характерен для лиц, хорошо понимающих эк-
зистенциальную ценность жизни «здесь и теперь», способных на-
слаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми 
радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов. 
Высокий показатель по шкале потребности познании М = 6,93 
указывает на то, что девушкам важно учиться и узнавать что-то 
новое, развиваться и становиться лучше в той или иной сфере. Так-
же высокий показатель зафиксирован по шкале контактности, где 
М = 7,40 (где максимальный балл 10). Можно сделать вывод о том, 
что такие девушки имеют особую предрасположенность к взаимно 
полезным и приятным контактам с другими людьми, необходимая 
основа синергической установки личности. По шкале гибкости в 
общении показатель М = 6,27, что указывает на показатель выше 
среднего (где максимум 10 баллов). Шкала гибкости в общении 
соотносится с наличием или отсутствием социальных стереотипов, 
способностью к адекватному самовыражению в общении. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что девушки способны само-
раскрываться, общаясь с разными людьми. Низкие показатели за-
фиксированы по шкалам: взгляд на природу человека, где М = 3,27 
и самопонимание, где М = 3,13. Эти данные указывают на то, что 
девушкам крайне сложно доверять другим людям, особенно если 
они незнакомцы. При этом они достаточно сложно понимают себя, 
свои потребности и желания. 

Рассмотрим показатели по остальным шкалам, где максималь-
ное значение баллов = 15 (данные шкалы содержали 15 пунктов). 
Самые высокие показатели зафиксированы по шкале ценности, 
где М = 9,27. Это указывает на то, что человек разделяет ценности 
самоактуализирующейся личности, такие как: доброта, красота, 
целостность и пр. Высокие показатели по шкале креативности 
М = 8,00 указывают на то, что девушки развиваются с творческой 
стороны, им нравится смотреть на вещи под необычным и непри-
вычным углом. Показатель по шкале автономности М = 7,27 яв-
ляется средним показателем. Девушкам важно иногда становить-
ся самостоятельными и делать свой выбор, однако это не является 
для них приоритетным. Аналогично по шкале аутосимпатии, где 
М = 7,53. Это средний показатель, который указывает на то, что 
девушки не испытывают к себе безграничную любовь, но при этом 
они здоровы психологически и не испытывают особенно трудных 
проблем. 
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У респондентов-молодых людей наибольший результат имеет 
шкала гибкости в общении, показатель которой М = 6,67. Люди 
с высокой оценкой по этой шкале ориентированы на личностное 
общение, не склонны прибегать к фальши или манипуляциям, не 
смешивают самораскрытие личности с самопредъявлением – стра-
тегией и тактикой управления производимым впечатлением. По 
шкале самопонимания показатель М = 6,00, что также указывает 
на результат выше среднего. Высокий показатель по этой шкале 
свидетельствует о чувствительности, сензитивности человека к 
своим желаниям и потребностям. Также это указывает на то, что 
молодые люди реже пользуются психологическими защитами 
при общении. По всем остальным шкалам из данной категории 
показатели ниже среднего (ориентация на время М = 3,60, взгляд 
на природу человека М = 4,37, потребность в познании М = 2,73, 
контактность М = 4,40). Такую выборку можно описать как лю-
дей, которые живут, не концентрируясь на времени. Они не хотят 
учиться, и разбираться в особенностях человеческой природы им 
также не важно. 

Рассмотрим показатели по остальным шкалам, где максималь-
ное значение баллов = 15 (данные шкалы содержали 15 пунктов). 
Самые высокие показатели зафиксированы по шкале автоном-
ности, где М = 10,13. Это указывает на то, что респонденты из 
второй выборки предпочитают жить свободно, отдельно от всех. 
Самоактуализирующаяся личность автономна, независима и сво-
бодна, однако это не означает отчуждения и одиночества. По шкале 
спонтанности М = 9,27. Это может указывать на то, что молодые 
люди уверенны в себе. Высокий показатель по шкале спонтанности 
свидетельствует о том, что самоактуализация стала образом жизни, 
а не является мечтой или стремлением.

По результатам средних показателей анкеты диагностики 
реализации потребностей в саморазвитии удалось выяснить, что 
девушки имеют высокий уровень потребности (М = 55,60). Дан-
ный показатель указывает на то, что девушки активно реализуют 
свои потребности в саморазвитии, обучаются, узнают что-то новое 
и становятся лучше. По результатам подсчета показатель в группе 
молодых людей М = 37,40, что указывает на отсутствие сложив-
шейся системы саморазвития, неспособность самостоятельно рас-
поряжаться своим временем.

С целью наличия или отсутствия значимых различий самоак-
туализации личности девушек и молодых людей мы провели ма-
тематическую обработку данных с помощью непараметрического 
критерия U-Манна–Уитни.
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Таблица 1 

Значения критерия U-Манна–Уитни по методике 
«Диагностика самоактуализации личности»

(А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина)
между группами 1 (девушки) и 2 (молодые люди)

Шкала Группы Среднее
значение

Станд. 
откло-
нения

U-критерий Манна–Уитни

U Асимп. знач.

Ориентация
 во времени

1 7,53 9,27
31,500 p = 0,000*

2 3,60 2,85

Ценности
1 9,27 5,40

65,000 p = 0,048
2 5,53 4,19

Взгляд
на природу
человека

1 3,27 2,43
99,500 p = 0,5852 4,27 3,67

Потребность 
в познании

1 6,93 4,32
51,000 p = 0,005*

2 2,73 2,81

Креативность 
1 8,00 3,34

76,000 p = 0,128
2 5,80 3,38

Автономность
1 7,27 3,95

72,000 p = 0,091
2 10,13 4,29

Спонтанность
1 6,53 5,60

86,500 p = 0,279
2 9,27 5,42

Самопони-
мание

1 3,13 2,77
54,000 p = 0,015

2 6,00 2,88

Аутосимпатия
1 7,53 5,50

95,000 p = 0,465
2 6,47 4,90

Контактность 
1 7,40 2,75

56,000 p = 0,018
2 4,40 3,62

Гибкость
в общении

1 6,27 3,08
111,000 p = 0,950

2 6,67 3,09

По результатам проведенного сравнительного анализа в группе 1 
и в группе 2 непараметрического критерия U-Манна–Уитни можно 
сделать вывод о том, что значимые различий были выявлены только 
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по шкалам: ориентация во времени (ρ = 0,000*), потребность в позна-
нии (ρ = 0,005*), где уровень значимости составляет < ρ = 0,005. По 
остальным шкалам значимых различий выявлено не было. 

Данный факт свидетельствует о том, что по самоактуализации 
личности у молодежи значимые различия обнаружены только в 
ориентации во времени и потребности в познании. Девушки имеют 
ярко выраженную ориентацию во времени (жить в настоящем) и 
потребность в познании, в то время как молодые люди склонны 
погружаться в прошлое, проявлять неуверенность в настоящем и 
не имеют потребности в познании.

Таблица 2 

Значения критерия U-Манна–Уитни по анкете диагностики
реализации потребности в саморазвитии (Н.П. Фетискин)

между группами 1 (девушки) и 2 (молодые люди)

Шкала Группы Среднее Станд. 
отклонения

критерий U
Манна–Уитни

U Асимп. знач.
Потребность
в саморазвитии

1 55,60 14,27
45,500 p = 0,004*

2 37,40 14,98

Исходя из данных табл. 2, мы можем констатировать, что значи-
мые различий были выявлены по шкале потребности в саморазви-
тии (ρ = 0,004*). Так, у девушек выше потребность в саморазвитии, 
чем у молодых людей.

С целью выявить наличие или отсутствие корреляционных 
связей в обеих группах мы использовали коэффициент корреля-
ции Спирмена. 

Таблица 3 

Значения коэффициента корреляции Спирмена
в группе девушек

Гибкость в общении Аутосимпатия
Взгляд на природу
человека

r = –0,517
ρ = 0,048

–

Спонтанность r = –0,538
ρ = 0,039

r = –0,639
ρ = 0,010
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По результатам проведенного корреляционного анализа в 
группе девушек можно констатировать, что были выявлены такие 
корреляционные связи, как: между шкалами взгляд на природу че-
ловека и гибкость в общении (отрицательная, r = –0,517; ρ = 0,048), 
спонтанность и гибкость в общении (отрицательная, r = –0,538; 
ρ = 0,039), спонтанность и аутосимпатия (отрицательная, r = –0,639; 
ρ = 0,010).

Отрицательная корреляционная связь указывает на то, что при 
изменении одного показателя шкалы вторая, связанная с ней, так-
же будет изменяться, но в противоположную сторону. Например, 
если девушки станут более гибкие в общении, то важность взгля-
да на природу человека станет ниже. Если девушки станут более 
спонтанны в своем поведении, то это поведет за собой менее гибкое 
общение с другими. Также если девушки станут более спонтанны-
ми, то уровень их аутосимпатии упадет. 

Таблица 4

Значения коэффициента корреляции Спирмена
в группе молодых людей

Креативность Контактность Потребность
 в саморазвитии

Ценности r = –0,569
ρ = 0,027

– –

Потребность 
в познании

– r = –0,705
ρ = 0,003

–

Автономность r = 0,573
ρ = 0,026

– –

Аутосимпатия – r = –0,531
ρ = 0,042

r = 0,610
ρ = 0,016

По результатам проведенного корреляционного анализа 
в группе молодых людей можно увидеть, что были выявлены 
такие корреляционные связи, как: ценности и креативность (от-
рицательная, r = –0,569; ρ = 0,027), потребность в познании и 
контактность (отрицательная, r = –0,705; ρ = 0,003), креативность 
и автономность (положительная, r = 0,573; ρ = 0,026), аутосим-
патия и потребность в саморазвитии (отрицательная, r = –0,531; 
ρ = 0,042), аутосимпатия и потребность в саморазвитии (положи-
тельная, r = 0,610; ρ = 0,016).
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Итак, можно констатировать, что у молодых людей присут-
ствуют как положительные, так и отрицательные корреляционные 
связи. Положительные связи указывают на то, что при изменении 
одного показателя второй также будет меняться. Например, если 
уровень автономности молодых людей будет расти, то уровень кре-
ативности также станет выше. Чем позитивнее «Я-концепция», тем 
выше потребность в саморазвитии.

Заключение

Таким образом, статистически значимые различия были вы-
явлены между девушками и молодыми людьми только по шкалам: 
ориентация во времени, потребность в познании. Также значимые 
различия выявлены в потребности к саморазвитию. Девушки име-
ют ярко выраженную ориентацию во времени, т. е. желание жить 
настоящим, открытость новым знаниям и впечатлениям, высокий 
уровень потребности в саморазвитии, чем молодые люди. Следова-
тельно, полученные данные свидетельствует о частичном доказа-
тельстве выдвинутой нами гипотезы. 

Итак, обобщив полученные данные, мы можем сделать следую-
щие выводы.

1. Самоактуализация девушек характеризуется наличием 
ценностей, креативности, ориентации во времени, аутосимпатии 
и контактности. Девушки разделяют ценности самоактуализиру-
ющейся личности, такие как истина, добро, красота, целостность, 
отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершен-
ство, свершения, справедливость, порядок, простота, легкость без 
усилия, игра, самодостаточность. Предпочтение этих ценностей 
указывает на стремление к гармоничному бытию и здоровым 
отношениям с людьми. Девушки стараются полноценно жить в 
настоящем, не откладывая свою жизнь «на потом» и не пытаясь 
найти убежище в прошлом. Они считают, что креативность помо-
гает раскрыть свой потенциал, а наличие контактности и любовь к 
себе, внимание и уважение способствуют полноценному развитию 
их личности. Менее значимыми выступают: взгляд на природу 
человека и самопонимание, т. е. девушки не склонны придавать 
большое значение могуществу человеческих возможностей, не 
всегда доверяют людям и не всегда сензитивны к своим желаниям 
и потребностям. Между шкалами самоактуализации у девушек вы-
явлена отрицательная корреляция.

2. Для молодых людей в самоактуализации личности важны ав-
тономность, спонтанность и гибкость общения, не имеют значения 
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ориентация во времени и потребность в познании. Они ориенти-
рованы на свободу и независимость, способны к спонтанному по-
ведению. Молодые люди с высокой оценкой по этой шкале ориен-
тированы на личностное общение, не склонны прибегать к фальши 
или манипуляциям, не смешивают самораскрытие личности с 
самопредъявлением – стратегией и тактикой управления произво-
димым впечатлением. Такие молодые люди не живут настоящим 
и не склонны к новому, неуверенны в своих силах в настоящем. 
У молодых людей выявлены положительные корреляции между 
креативностью и автономностью, аутосимпатией и потребностью в 
саморазвитии.

3. В ситуации транзитивности девушки имеют высокий уро-
вень потребности в саморазвитии, а у молодых людей отсутствует 
сложившаяся система саморазвития.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуализации 
профессиональной деятельности педагогов-психологов образования, ко-
торая находит свое выражение в стилевых особенностях профессиональ-
ной деятельности. Демонстрируется спектр психологических проблем, 
исследуемых в русле психологии индивидуальности, психологии профес-
сиональной деятельности, в частности проблемы соотношения субъек-
тивных и объективных условий, приспособления или гармоничного урав-
новешивания индивидуальных свойств и требований профессиональной 
деятельности к личности человека. 

В статье представлена разработанная автором схема наблюдения 
профессиональной деятельности практических психологов образования. 
Практическая ценность разработанной схемы способствует изучению 
особенностей профессиональной деятельности практических психологов 
образования и способствует решению проблем индивидуализации дея-
тельности, а именно развитию индивидуального стиля профессиональной 
деятельности. Выборка исследования – 74 человека (N = 74). Результаты 
исследования демонстрируют достоинства и недостатки разработанной 
схемы наблюдения профессиональной деятельности практических психо-
логов образования.
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Abstract. The article considers the individualization in professional activ-
ity of practical educational psychologists, which finds its expression in the 
stylistic features of professional activity. It demonstrates the range of psycho-
logical issues studied in the context of the psychology of individuality and the 
psychology of professional activity in particular the issue of the relationship 
between subjective and objective conditions, adaptation or harmonious balanc-
ing of individual properties and the requirements of professional activity for a 
person’s personality.

The article presents a scheme developed by the author for monitoring the 
professional activities of practical educational psychologists. The practical 
value of the developed scheme contributes to the study of the characteristics of 
the professional activity of practical educational psychologists and contributes 
to solving challenges of the individualization activity, namely the development 
of an individual style of professional one. The study sample was 74 people 
(N=74). The results of the study demonstrate the advantages and disadvan-
tages of the developed scheme for monitoring the professional activities of 
practical educational psychologists.

Keywords: stylistic features of professional activity, individual style of ac-
tivity, effectiveness of professional activity, professional skill, methodology for 
studying the stylistic features of professional activity
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Введение: постановка проблемы

Анализ материалов конференции «Служба практической пси-
хологии в системе образования», в которых обсуждаются темы 
достижения и совершенствования профессионального мастерства 
педагогов-психологов, дефициты педагогов-психологов, анализ 
перспектив развития профессионального мастерства, позволяет 
нам считать проблему индивидуализации профессиональной дея- 
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тельности практических психологов образования актуальной до 
сих пор.

Проблема индивидуализации профессиональной деятельности 
в современной психологии рассматривается в междисциплинарном 
подходе, интегрируя содержание психологии профессиональной 
деятельности и психологии индивидуальности. 

Анализ литературы по проблеме индивидуального стиля де-
ятельности (далее ИСД) показал, что существует два подхода. 
В первом подходе одним из главных признаков индивидуального 
стиля (ИС) считалось эффективное выполнение деятельности. 
В исследованиях Е.А. Климова ИСД представляет собой систему 
индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих успеш-
ное выполнение человеком определенной деятельности [Климов 
1969]. Однако со временем стали появляться исследования, пред-
метом которых стали индивидуальные различия в результативной 
стороне деятельности [Щукин 1995]. В связи с этим снимается 
вопрос о развитии ИС, и проблема развития, совершенствования 
остается без внимания. Возникает вопрос: как происходит уравно-
вешивание субъективных факторов (внутренних условий) и объек-
тивных факторов (требований деятельности)? Е.П. Ильин описал 
три варианта соотношения между стилем (индивидуальным свое-
образием) и эффективностью деятельности: процесс приспособле-
ния деятельности к человеку, процесс приспособления человека 
к деятельности и взаимное уравновешивание человеческой инди-
видуальности и требований деятельности. В первых двух случаях 
эффективность деятельности достаточно низкая. В третьем случае 
стиль деятельности выбирается по склонности и не вступает в про-
тиворечие с требованиями деятельности. Этот вариант является 
наиболее благоприятным для развития эффективности [Ильин 
2004]. Мы считаем, что о стиле, главной характеристикой которого 
является эффективность, необходимо говорить в рамках профес-
сиональной деятельности, так как мы заинтересованы в результате 
этой деятельности. Индивидуальное своеобразие при выполне-
нии деятельности, приводящее к низкой эффективности, можно 
называть «псевдостиль» [Щукин 1992]. Взаимное уравновешива-
ние происходит именно в точке наличия индивидуального стиля 
деятельности как критерия мастерства и высокой эффективности 
в профессиональной деятельности. При наличии высокой моти-
вации и профессиональной направленности субъект деятельности 
может достигнуть высоких результатов в своей деятельности, и 
тогда проблема профпригодности отпадает. 

Процесс становления ИСД проходит ряд этапов в процессе 
становления и освоения профессиональной деятельности и рассмат-
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ривается как процесс «распредмечивания, индивидуализации нор-
мативно-заданного (одобряемого) способа деятельности»1. 

Е.Ю. Пряжникова приводит в пример обобщенную схему 
освоения профессиональной деятельности: во-первых, происходит 
освоение нормативной, изначально заданной деятельности. На 
этом этапе формируется образ всей нормативно-заданной деятель-
ности – это фактически формирование нормативной ориентиро-
вочной основы действия – ООД по Гальперину. Здесь выделяются 
следующие основные подэтапы: а) построение образа целостной 
деятельности (как обобщенная ориентировка в данной деятель-
ности); б) освоение отдельных действий; в) освоение множества 
действий и деятельности в целом.

На втором этапе происходит освоение деятельности по новому 
образцу (т. е. формирование индивидуального стиля деятельности): 
сначала происходит освоение отдельных действий на основании 
новых, собственных представлений работника; далее осваивается 
новая деятельность в целом – на основе уже освоенного нормативно- 
одобряемого образца (как индивидуально приспособленная к себе 
в результате постепенного формирования индивидуального стиля 
деятельности).

Эмпирическое исследование стилевых особенностей 
профессиональной деятельности психологов образования

Стилевые особенности выполнения профессиональной дея-
тельности педагога-психолога образования как основа для даль-
нейшего выделения индивидуального стиля профессиональной 
деятельности. Мы предполагаем, что индивидуальность психолога 
образования находит свое выражение в стилевых особенностях его 
профессиональной деятельности, т. е. профиль индивидуальных 
свойств практического психолога будет определять диспозицию 
его профессиональных действий. 

Целью данного исследования стали стилевые особенности про-
фессиональной деятельности психологов образования.

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 74 пе-
дагога-психолога с опытом работы в ДОО г. Москвы от двух меся-
цев до восьми лет.

Методика исследования. Изучение реализации профессиональ-
ных задач проводилось по авторской схеме «Стилевые особенности 

1 Пряжникова Е.Ю. Психология труда: теория и практика: Учеб. для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2021. С. 142.
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профессиональной деятельности психолога образования» [Гераси-
менко 2018, с. 112]. Для разработки схемы наблюдения особенности 
профессиональной деятельности выявлялись посредством бесед и 
наблюдений на диагностических и коррекционно-развивающих 
занятиях, в ходе психолого-медико-педагогических комиссий, 
консультаций и тренингов. Также нами проводился эмпирический 
анализ целей и задач профессиональной деятельности практиче-
ского психолога образования. Основные задачи (создание довери-
тельной атмосферы, установление контакта, развитие процессуаль-
ной части деятельности, констатация особенностей психической 
реальности человека, изменения признаков психической реально-
сти), стоящие перед психологом образования, реализуются через 
систему профессиональных действий, представляющих собой 
своего рода структуру профессиональной деятельности психолога 
образования. Каждая из десяти характеристик оценивалась экспе-
риментатором по 3-балльной системе: не выражено (1 балл); выра-
жено (2 балла); очень выражено (3 балла). Если значение действия 
приближено к трем баллам, мы можем говорить об очень хорошей 
выраженности, возможно, о наличии индивидуального своеобразия 
в их выполнении. Если к двум, мы говорим о том, что эти профес-
сиональные действия постоянны, устойчивы в профессиональной 
деятельности. Значения, приближенные к единице, говорят об 
отсутствии или о слабой выраженности этих профессиональных 
действий, которые то проявляются, то не проявляются.

В результате этой исследовательской деятельности нами было 
выделено пять групп действий: адаптационные, регуляционные, 
организационные, действия констатации и действия преобразова-
ния психической реальности. В основу их выделения мы положили 
базовые цели (задачи) достижения психологической деятельности. 
основной целью действий адаптации было создание доверительной 
атмосферы и установление контакта во взаимодействии с ребенком. 
Регуляционные действия направлены на управление процессуаль-
ной частью деятельности. Организационные действия заключали 
в себе действия планирования и контроля. Действия констатации 
несли в себе способность установления особенностей психической 
реальности личности. И действия преобразования – это действия, 
способствующие изменению психической реальности. Каждую 
группу действий объединяет характеристика отражающих про-
цессуальные и содержательные особенности профессиональной 
деятельности психолога образования. Например, в группу адап-
тационных действий входят: 1) использование положительных 
переформулировок; 2) обращение к детям, клиенту по имени; 
3) приветливый и располагающий тон; 4) предоставление ребенку 
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права выбрать тот вид деятельности, которым он хочет заниматься; 
5) отсутствие напряжения в позе и речи; 6) использование в речи 
открытых вопросов, способствующих развитию беседы; 7) наличие 
единой пространственной позиции (отсутствие доминанты взрос-
лого, зрительный контакт); 8) использование простых по конструк-
ции, понятных предложений (краткость и точность высказываний); 
9) использование в речи юмора; 10) установление и поддержание 
контакта с ребенком в процессе взаимодействия (похвала, награ-
ждение и др.); 11) другое.

В группу действий преобразования психической реальности 
входят: 1) отсутствие в речи оценочных и осуждающих реплик; 
2) использование положительных переформулировок; 3) использо-
вание проблемных вопросов и организация проблемных ситуаций; 
4) использование методов канализации чувств, переживаний; 5) ис-
пользование в деятельности метафор, притч и сказок, ролевых игр; 
6) использование релаксационных техник на занятиях (глубокое 
дыхание, визуальные образы, мышечная релаксация); 7) исполь-
зование методов арт-терапии (рисование, лепка); 8) разыгрывание 
сценок и этюдов; 9) организация беседы, опираясь на опыт детей; 
10) другое. В группу регуляционных действий входят: 1) создание 
волнующей ситуации (сюрпризный момент) в начале занятия; 
2) озвучивание правил поведения перед взаимодействием; 3) вер-
бальная регуляция поведения детей в его процессе; 4) поощритель-
ные действия в процессе и по окончании взаимодействия (похвала, 
награждение, эмоциональная поддержка); 5) пластичная смена во 
взаимодействии (партнер, ведущий, ведомый); 6) речь динамичная, 
активная, эмоционально-захватывающая; 7) подведение итогов того 
или иного действия детей, этапа взаимодействия; 8) владение ситу-
ацией, гибкое использование психологических методов в зависимо-
сти от ситуации; 9) использование во взаимодействии языка мими-
ки и жестов, интонационных изменений в речи; 10) высокий темп 
проведения психологического мероприятия; 11) другое. В группу 
действий констатации входят: 1) использование вопросов в течение 
деятельности о самочувствии ребенка, о его желании продолжить 
деятельность; 2) контроль принятия ребенком задания; 3) использо-
вание различных видов помощи (наводящие вопросы, предложение 
еще раз подумать); 4) чередование видов деятельности во взаимо-
действии в зависимости от готовности ребенка; 5) использование в 
речи открытых вопросов, способствующих развитию беседы; 6) вы-
страивание процесса обследования как совместную игру с ребенком; 
7) наличие психологического протокола в процессе исследования; 
8) соответствие выбранных методик задачам и этапам обследования; 
9) наличие психологического протокола в процессе исследования; 
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10) организация беседы на основании опыта детей. Профессиональ-
ные действия считались выраженными, если их баллы определялись 
выше среднего уровня в рассматриваемой выборке. 

Результаты исследования

Анализ полученных данных с помощью этой методики показал, 
что: 

– выраженность организационных действий преобладает у 76% 
выборки; 

– действия регуляции выражены у 57% выборки; 
– адаптационные действия преобладают у 52%; 
– действия констатации выражены у 48% выборки; 
– действия преобразования выражены только у 23% выборки. 
По пилотажным результатам, полученным с помощью схемы 

наблюдения, можно сделать следующие выводы:
– организационные действия выражены у большей части вы-

борки (76%). В связи с этим мы можем говорить о том, что у 
выборки хорошо развиты действия планирования и контроля, 
что, на наш взгляд, является первым этапом успешного разви-
тия профессиональной деятельности. Наше предположение 
подтверждается положениями П.Я. Гальперина об ориентиро-
вочной основе действия, положения О.А. Конопкина, В.И. Мо-
росановой о саморегуляции деятельности и поведения;

– действия адаптации (52%) и регуляции (57%) выражены 
уже в меньшей степени. Действия адаптации являются важ-
ным звеном всего процесса, поскольку от их выраженности 
зависит возможность дальнейшей работы и достоверность 
будущих результатов. Однако этот вид действий у молодых 
специалистов складывается практически стихийно и основы-
вается на первых порах больше на индивидуальных свойствах 
личности, и только со временем обрастает технологическими 
приемами. Это предположение, на наш взгляд, касается и 
регуляционных действий. Такая ситуация складывается по-
тому, что формированию этих видов действий фактически не 
уделяется внимание при обучении; 

– действия констатации выражены практически у половины 
выборки (48%), что заставляет предположить, что часть спе-
циалистов «зависает» на этапе констатирования признаков 
психической реальности и другие виды профессиональных 
действий у них не развиты. Этот результат можно объяснить 
как современной ситуацией в системе образования, так и ин-
дивидуальными особенностями психологов; 
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– действия преобразования выражены еще в меньшей степени 
(23%), можно предположить, что выборка слабо ориентиро-
вана на коррекционную работу.

Заключение
В заключение на основе полученных данных мы можем сде-

лать вывод, что схема «Стилевые особенности профессиональной 
деятельности психологов образования» отражает индивидуальное 
своеобразие (стилевые особенности) и степень эффективности 
профессиональной деятельности (полная или парциальная реали-
зация профессиональных задач). Выраженность всех структурных 
компонентов способствует полной реализации профессиональной 
деятельности и как следствие повышение ее результативности (эф-
фективности) [Герасименко 2018, с. 114]. Практическая ценность 
разработанной схемы способствует изучению особенностей про-
фессиональной деятельности педагогов-психологов и способствует 
решению проблем индивидуализации деятельности, а именно раз-
витию индивидуального стиля профессиональной деятельности, 
решению вопроса ее эффективности.

При проведении пилотажного исследования нами были обна-
ружены как достоинства схемы наблюдения, так и ее недостатки:

1) cхема наблюдения дает возможность наблюдать не только 
количественные характеристики (уровень выраженности в 
выполнении профессиональных действий), но и его индиви-
дуальное своеобразие и неповторимость;

2) результаты наблюдения могут являться предметом рефлексии 
специалистом собственной профессиональной деятельности: 
осознать свои достоинства и зоны ближайшего развития.

Недостатки заключались в трудностях организации проведе-
ния этого метода.

1. Метод наблюдения, и тем более съемка, способствовал повы-
шению тревожности у педагогов-психологов.

2. Наличие множества критериев оценки создает необходимость 
проводить наблюдение неоднократно, что предполагает заинтересо-
ванность педагога-психолога в сотрудничестве и контакте.

Помимо обнаруженных достоинств и недостатков, пилотаж-
ное исследование показало необходимость разработки интервью, 
которое бы включало в себя вопросы на рефлексию собственного 
индивидуального стиля в профессиональной деятельности, его на-
личия или отсутствия, формулирование содержания определения 
ИСД. Необходимость в интервью возникла, так как не все действия 
можно увидеть с помощью метода наблюдения, например, органи-
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зационные действия, которые подразумевают включение в себя 
действий планирования и контроля можно увидеть только при 
рассматривании документации педагога-психолога.
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Аннотация. Систематические занятия спортом создают особый вариант 
социальной ситуации развития детей и подростков, включают их с ранних 
лет в сообщество «спортсменов». В ходе активных занятий спортом проис-
ходит изменение образа жизни ребенка и, нередко, смена ведущей деятель-
ности. Спортивные занятия предполагают функционирование ребенка с 
дошкольного возраста в соревновательной среде, а также доминирование 
мотивации достижения. Юные спортсмены отдают большое количество 
сил и времени тренировкам. Одну из важных ролей здесь играет процесс 
становления такой личностной характеристики ребенка, как «спортивная 
идентичность», формируемая уже в младшем школьном возрасте. В ходе 
эмпирического исследования было показано, что уровень спортивной 
идентичности прямо пропорционален продолжительности занятий спор-
тивной деятельностью. Дети-спортсмены удовлетворены своей жизнью, 
окружением и происходящими событиями аналогично их сверстникам, не 
вовлеченным в активные занятия спортом. Наряду с этим высокий уровень 
спортивной идентичности способствует поддержанию стабильной мотива-
ции продолжения заниматься спортивной деятельностью. Формирование 
спортивной идентичности у юных спортсменов является необходимым 
условием создания мотивации быть включенным в сообщество «спортсме-
ны» в длительной перспективе, что, безусловно, также становится отдель-
ной задачей для родителей, тренеров, спортивных и возрастных психологов.
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Abstract. Systematic sports activities create a special variant of the social 
situation of the development, include children from an early age in the commu-
nity of “athletes”. During active sports, there is a change in the child’s lifestyle 
and quite often, a change of leading activity. Sports activities assume the early 
inclusion of the child in the competitive environment, as well as the dominance 
of achievement motivation. Young athletes devote a lot of time and energy to 
training. In that respect, an important role is played by the process of formation 
of such a personal characteristic of a child as “sports identity”, which is formed 
already at the primary school age. In the course of an empirical study, it was 
shown that the level of sports identity is directly proportional to the duration 
of sports activities. Children involved in active sports are satisfied with their 
lives, environment and current events in the same way as their age peers who 
are not engaged in sports activities. Along with it, a high level of sports identity 
contributes to maintaining a stable motivation to continue to go in for sports. 
Therefore, the formation of sports identity in athlete’s childhood is a necessary 
condition for creating motivation to be included in the community “athletes” 
in the long term, which, of course, also becomes a separate task for parents, 
coaches, sports and age psychologists.

Keywords: sports identity, sport, motivation of affiliation, motivation for 
sports
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Введение. Постановка проблемы

Спорт – это социально-культурное явление, отражающее спе-
цифическую форму организации жизни, в которой развивается и 
проявляется личность человека. В современном обществе спорт иг-
рает важную роль в формировании образа жизни ребенка, а также 
задает некую траекторию развития личности, способы самосовер-
шенствования и самореализации. 

С раннего возраста (чаще всего родители приводят ребенка в 
спорт в 4–5 лет) личность спортсмена формируется в специфиче-
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ских условиях, т. е. социальная ситуация развития спортсменов от-
личается от социальной ситуации развития детей, не включенных 
в спортивную деятельность. 

Большинство спортсменов, показывающих достаточно высо-
кие результаты, автоматически включены в сообщество, ведущее 
здоровый образ жизни. Они следят за своим питанием, фигурой, 
здоровьем, сном, интенсивностью физических нагрузок и пр. Наряду 
с этим для них немаловажно иметь оптимистическое представление 
о собственной личностной и деятельностной успешности [Булын-
ко, Коломейцев 2009]. Речь идет о самоэффективности, которая, 
согласно многим исследованиям, напрямую связана с высокими по-
казателями академической успешности и спортивной деятельности 
[Корниенко и др. 2016]. Она является одним из важнейших аспектов, 
способствующих сохранению высокого уровня мотивации и стабиль-
ности в оценке собственных способностей (адекватной самооценке, 
которая по мере взросления ребенка спортсмена начинает играть все 
большую и большую роль, ярко сказываясь на его результативности).

Специфика мотивационной
сферы спортсмена

Роль ожидания тех или иных результатов в регулировании 
мотивации достаточно сложна и не столь предсказуема. По большей 
части она зависит от поставленных субъектом целей и доступных 
на данный момент средств. 

Само по себе ожидание (в когнитивном смысле) мотиваци-
онного влияния не оказывает. Однако оно способно регулировать 
уровень мотивации, передающийся от целевого объекта к инстру-
ментальному действию. В случае, если ребенок убеждается в беспо-
лезности предпринятых попыток, в недостижимости поставленной 
цели (цель может ставиться как им самим, так и его родителями, 
тренером или другим значимым взрослым), его поведение по 
направлению к этой цели может претерпеть значительные измене-
ния вплоть до полного прекращения деятельности. 

Данный фрустрационный отзвук может продолжать воздей-
ствовать на интенсивность мотивации несмотря на то, что веро-
ятность достижения цели равна нулю. Таким образом, это может 
способствовать возникновению квазипотребности1 [Нюттен 2004]. 

1 Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего: Учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специаль-
ностям психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева; [Пер. с англ. Е.Ю. Патяевой 
и др.]. М.: Смысл, 2004. 607 с.
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Н.В. Минникаева в своем исследовании показала, что более 
мотивированные дошкольники в дальнейшем будут более успешны-
ми на тренировках и соревнованиях [Минникаева 2015]. При этом 
важно учитывать, что в возрасте 3–5 лет мотивация является неу-
стойчивой. Дети переключаются с одной деятельности на другую, 
не заостряя большое количество внимания на какой-то конкретной 
деятельности (будь то тренировка, рисование или игра со сверст-
никами). Даже при высоких показателях мотивации в дошкольном 
возрасте, к 8–12 годам имеется тенденция к их резким падениям 
[Корниенко и др. 2016; Крушельницкая, Терентьева 2020].

А.В. Шаболтас была установлена следующая этапность раз-
вития мотивов у спортсменов: 1) мечта о высоких достижениях; 
2) эмоциональное отношение к спортивной деятельности и получе-
ние удовольствия от нее; 3) прагматичность и рациональность от-
ношения к выполняемой деятельности (возможность предвидения 
результатов своих действий) [Шаболтас 1998]. 

Для большинства спортсменов наиболее значимым, побу-
ждающим мотивом является мотив достижения успеха. Он 
стимулирует субъекта к регулярным тренировкам, активному 
самосовершенствованию и занятиям спортом в целом. При этом 
для спортсменов эстетических видов спорта (таких как художе-
ственная, эстетическая гимнастика, танцевальный спорт, фитнес 
аэробика, синхронное плавание, бодибилдинг, фигурное катание 
и многих других) к мотиву достижения успеха добавляется еще 
три других:

– мотив эмоционального удовольствия: высокий спрос на ам-
плитудные, выразительные движения всеми частями тела в 
сочетании с высокой координацией, отражение потребности 
преодоления напряжения;

– социально-эмоциональный мотив: самовыражение, потреб-
ность в свободе движений;

– мотив социального самоутверждения: популярность, где 
частный случай – признание авторитетными лицами (глав-
ным тренером, судьей другой сильной команды) [Германов 
и др. 2021].

Особую значимость для спортсменов любого уровня (даже для 
начинающих спортсменов) играет мотивация аффилиации и спор-
тивная идентичность, т. е. стремление быть в обществе, а именно 
в группе спортсменов (создание дружеских связей, доверительных 
и эмоционально-значимых отношений). Мотивация достижения 
успеха способствует подавлению у ребенка аффилиативных тен-
денций, и именно возрастные особенности будут определять соот-
ношение мотивов достижения и аффилиации. 
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Относительно недавно в спортивной психологии появился 
термин «аутентичность», означающий преданность своему делу, 
себе, профессиональной траектории и собственному месту в об-
ществе [Бочавер и др. 2021]. Аутентичность спортсмена – фено-
мен, соединяющий в структуре его личности выученные навыки 
и умения, а также убеждения, мотивы и цели. Другими словами, 
это внутренняя опора человека, вовлеченного в активные заня-
тия спортом. Она позволяет поддерживать внутренние мотивы, 
не зависящие от внешней среды, и способствует ориентации 
спортсмена на более длительную спортивную карьеру [Бочавер 
и др. 2022].

Мотив, выступающий побудителем, стимулом к действию, во 
многом обусловливает конечный результат деятельности. Безуслов-
но, в зависимости от предпочтения субъектом тех или иных по-
следствий будет изменяться и его мотивация. Получение любого 
успеха в спортивной деятельности (сиюминутного или длительно-
го, значительного или не очень) способствует повышению уровня 
внутренней мотивации – наиболее стойкого вида мотивации. То 
есть активизируется механизм, запускающий мотивацию дости-
жения, позволяющий совершенствовать свое мастерство, ставить 
новые цели, достигать их [Белкин 1991]. Чем выше и стабильнее 
мотивационный компонент, связанный с продолжением занятий 
спортивной деятельностью, тем больше вероятность присутствия 
спорта в дальнейшей жизни ребенка.

Спортивная идентичность 

Особую значимость даже для начинающих спортсменов имеет 
мотивация аффилиации и спортивная идентичность – стремление 
быть в обществе (взрослых, сверстников); создание дружеских, 
доверительных и эмоционально-значимых отношений. Включе-
ние в спортивную деятельность актуализирует мотивацию дости-
жения (способствующую подавлению у ребенка аффилиативных 
тенденций). 

Наряду с этим возможно различное соотношение мотивов до-
стижения и аффилиации. Так, например, повышенная значимость 
общения и взаимодействия со сверстниками, чувство важности 
принадлежности к той или иной группе влияет на отношение 
спортсмена к соперничеству: желание сохранить дружбу превос-
ходит стремление к победе (подавляется мотивация выигрывать 
соревнования, требуемая спортивным сообществом). При этом 
может наблюдаться и противоположный эффект: когда реализация 
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мотива достижения фрустрирует мотив аффилиации, вызывая у 
спортсменов психологические травмы (в таком случае спортсмены 
готовы «идти по головам» ради золотой медали). 

Спортивная сфера – это возможность самореализации и само-
совершенствования [Дубова 2020]. Долгое время фокус исследова-
телей при работе со спортсменами был сосредоточен на личност-
ном и психофизиологическом компонентах. Однако в последнее 
десятилетие он сместился на изучение социально-психологиче-
ского аспекта, в рамках которого популярность приобрел феномен 
«спортивная идентичность», впервые введенный в терминологию 
психологии спорта Б.В. Брюэром [Brewer et al. 1993]. Как и в лю-
бой другой идентичности (в том числе и в спортивной), выделяют 
три компонента:

– социальный (отнесение себя к группе «спортсмены»);
– когнитивный (решение задачи принятия решений, рассуждая 

с позиции «спортсмен»);
– аффективный (человек положительно относится к данному 

виду идентичности и к себе как к спортсмену).
Спортивная идентичность является предиктором самоэф-

фективности не только для самих спортсменов, но и для людей, 
косвенно вовлеченных в спортивную деятельность (в случае де-
тей-спортсменов – это родители и прародители). Она способствует 
стабильному вовлечению в физическую активность, сохранению 
мотивации продолжения занятий спортом (данный аспект наибо-
лее актуален для детей на начальном этапе подготовки и для тех, 
кто переходит уже на профессиональный уровень), высокой ака-
демической и спортивной результативности, а также снижению 
уровня тревожности (в особенности перед соревнованиями). 

Система спорта нацелена на быстрое формирование у детей 
спортивной идентичности: участие на начальном этапе в «бес-
проигрышных» соревнованиях, покупка инвентаря, активно рекла-
мируемого различными производителями спорттоваров и извест-
ными спортсменами. Все это необходимо для удержания ребенка и 
его родителей в спортивной сфере, для формирования целой плея-
ды интересов и прогнозирования будущего, связанного со спортом. 
Однако стоит отметить, что чрезмерные стремления к большим до-
стижениям приводят к снижению контроля над собственными дей-
ствиями, увеличивая тем самым вероятность получения травмы и 
выгорания (вплоть до полного отказа от спортивной деятельности) 
[Кушнирук 2021]. 

У спортсменов в ходе занятий вырабатывается своя система 
смыслов и побуждений. Она неразрывно связана с представления-
ми о себе в настоящем и будущем (человек анализирует свой опыт, 
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свои достижения и конструирует образ «Я»). Именно смысловая 
образующая (рассматриваемая в контексте динамической состав-
ляющей спортивной идентичности) позволяет достраивать смысл и 
формировать новообразования в виде свойств личности и обобще-
ний – переосмысление себя, своих ролей и установок, своего образа 
«Я в будущем». Так, например, спортсмен, перешедший на более 
высокий уровень (получивший звание мастера спорта, вошедший 
в состав сборной области / РФ, ставший чемпионом страны и пр.), 
начинает осознавать себя в качестве образца для подражания [Ду-
бова 2020].

Стоит также упомянуть об одной интересной закономерности, 
выведенной Р.С. Волковым при изучении особенностей вклада 
идентичности в успешность спортивных достижений: у девушек 
показатели личностной идентичности способствуют повышению 
результативности в спорте, в то время как групповая идентичность 
носит разрушающий характер и отрицательно влияет на успеш-
ность спортивной деятельности (у мужчин – обратная закономер-
ность). В связи с этим процесс формирования идентичности (лич-
ностной и спортивной) в индивидуальных видах спорта можно 
рассматривать в качестве конструкта эффективности спортивной 
деятельности, сохранения мотивации занятий спортом в длитель-
ной перспективе [Волков 2022]. 

Таким образом:
1) на ранних этапах спортивной карьеры у ребенка возникает 

идентификация с новой ролью – спортсмена (в которую 
косвенно включается и вся семейная система), которая уси-
ливается после первого опыта участия в соревнованиях;

2) вовлеченность родителя в спортивную деятельность ребенка 
должна быть сбалансирована: предоставление ребенку неза-
висимости в сочетании с принятием им за это ответственно-
сти [Зародина 2021];

3) начало спортивной деятельности способствует зарождению 
нового вектора в развитии личности, в развитии образа «Я», 
образа «Я в будущем». Когда личностный смысл спорта для 
ребенка высок (спорт воспринимается как цель, как смысл 
жизни), возникает не просто положительный эмоцио- 
нальный отклик на физическую активность, а уже скорее 
привязанность – в таком случае большая вероятность того, 
что спорт в будущем станет профессией (создается мотива-
ция заниматься спортом продолжительное время) [Дубова 
2020].
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Эмпирическое исследование

Цель: определить связь спортивной идентичности, удовлетво-
ренности жизнью с мотивацией заниматься спортом в длительной 
перспективе.

Гипотезы исследования:
– спортивная идентичность формируется у детей-спортсменов 

уже в младшем школьном возрасте;
– удовлетворенность жизнью выше у детей и подростков, зани-

мающихся спортом;
– высокий уровень спортивной идентичности у ребенка-спорт-

смена способствует более длительному пребыванию в сфере 
спорта, созданию внутренней мотивации продолжать зани-
маться спортом.

Методики исследования:
– для исследования меры отнесения себя к группе спортсменов 

(и эмоциональной включенности в нее) использовался моди-
фицированный вариант опросника А.В. Кушнирук «Шкала 
измерения спортивной идентичности». Данный опросник 
включал в себя три шкалы: 1) социальная идентичность – 
признание спорта как части общественной жизни и соци-
альной активности; 2) исключительность – приоритетность 
спорта по сравнению с другими занятиями; 3) негативная 
аффективность – эмоциональное отношение к возможным 
сложностям/трудностям, сопряженным со спортом;

– методика «Незаконченные предложения» (авторский вари-
ант) для оценки специфики мотивационной сферы ребенка- 
спортсмена;

– опросник «Удовлетворенность жизнью» (авторский вари-
ант).

Выборка: в исследовании приняли участие 48 девочек и деву-
шек в возрасте от 7,5 до 20,1 лет, активно занимающихся спортом и 
не включенных в занятия спортивной деятельностью.

Результаты эмпирического исследования

Выраженность спортивной идентичности у спортсменов разных 
возрастных групп представлена в таблице. 
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Таблица

Выраженность спортивной идентичности
у спортсменок разных возрастных групп

Младший
школьный

возраст

Подростковый
возраст

Юношеский
возраст

Средний балл спортивной
идентичности 42,3 36,1 32,0

Было обнаружено, что спортивная идентичность наиболее 
выражена у младших школьников, поскольку представления ро-
дителей, тренера и ребенка о перспективах в спорте соотносятся 
между собой. В 9–10 лет ребенок может впервые участвовать на 
серьезных соревнованиях, получать первые значимые результаты. 
Также чаще всего под конец младшего школьного возраста дети 
находятся в оптимальной физической форме, мотивация занятий 
спортом достаточно высока. Поэтому во многих видах спорта в этот 
период производится отбор в юношеские сборные (России, округа, 
области и т. д.). 

В подростковом возрасте помимо активного формирования 
(появления вторичных половых признаков у девочек) возникают 
первые спортивные травмы. Спортсменки вынуждены на некото-
рое время прекращать тренировки и изолироваться от спортивного 
сообщества для полноценной реабилитации (наблюдается сниже-
ние мотивации посвящать большое количество времени спорту). 
В связи с этим расширяется круг интересов, выходящих за рамки 
спортивной деятельности. Ребенок корректирует цели, реалистич-
но оценивает свои возможности достижения определенных высот в 
спорте (например, получение звания мастера спорта) и в результа-
те делает выбор: оставаться в спорте или же заканчивать карьеру, – 
поскольку он реалистично подходит к оцениванию рисков занятий 
спортом и возможных сложностей.

Ближе к юношескому возрасту уровень спортивной идентич-
ности может снижаться. На основе полуструктурированной 
беседы было выявлено следующее: если девушка-спортсменка не 
находится в составе сборной России (округа/области) и не имеет 
конкретных целей в спорте (или уже достигла их), то она начина-
ет активно пересматривать роль спорта в свой жизни. Мотивация 
заниматься тем или иным видом спорта минимальна, поскольку 
нет больших профессиональных спортивных целей (получить 
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спортивное звание мастера спорта и пр., попасть на Олимпийские 
игры / Чемпионат мира и т. п.).

Также мы исследовали гипотетическую связь между продолжи-
тельностью занятий спортом и уровнем спортивной идентичности 
по всей выборке. Обнаружена средняя связь: r (Спирмена) = 0,558 
при р < 0,001. То есть чем дольше по времени ребенок занимается 
спортом, тем сильнее выражена его спортивная идентичность. 

Помимо этого было обнаружено, что представления «о себе в 
спорте» связаны с уровнем спортивной идентичности: r (Спир-
мена) = 0,639 при р = 0,001. Следовательно, чем более выражена 
у ребенка приверженность спорту, тем четче его представления о 
возможности связать свое будущее со спортивной сферой. 

Кроме того, обнаружена связь на уровне тенденции между 
оценкой (1) внешней привлекательности и (2) собственного тру-
долюбия с предпочтением спортивной деятельности в качестве воз-
можного проекта профессиональной самореализации (r (1) (Спир-
мена) = 0,594 при р = 0,07, r (2) (Спирмена) = 0,567 при р = 0,09).

Тем не менее в обществе существует установка, что ребенок, 
активно занимающийся спортом, лишен благ детства: родители за-
ставляют его заниматься спортом в угоду своим желаниям, а не его 
собственным. В данном исследовании для оценки удовлетворен-
ности жизнью детям, вовлеченным в активные занятия спортом, 
и детям-неспортсменам задавались прямые и обратные вопросы, 
затрагивающие тему наиболее частого настроения ребенка (пози-
тивного/негативного), комфортности пребывания в обществе (т. е. 
насколько ребенок доволен происходящим). 

Мы сравнили уровень удовлетворенности жизнью в группе 
спортсменов и неспортсменов. Значимых различий между ними не 
обнаружено: девочкам обеих групп нравится их окружение, проис-
ходящие события и т. п.

Обе группы девочек схожим образом оценивают уровень ин-
тересности своей жизни и удовлетворенности ею (различия незна-
чительны). Аналогично они отмечают, что зачастую пребывают в 
хорошем настроении и оптимистично смотрят на мир.

В ходе полуструктурированной беседы респондентам предлага-
лось ответить на вопрос: «Если бы можно было выбрать время, в кото-
ром жить, ты бы выбрал(-а): а) прошлое, б) настоящее, в) будущее?» 
Результаты показали, что большинство спортсменов предпочитают 
для жизни настоящее время. Неспортсмены в основном делают став-
ку на будущее и иногда предпочитают прошлое настоящему. 

То есть дети-спортсмены вовлечены в настоящее, они включе-
ны в жизнь и полноценно ее проживают («здесь и сейчас»), нахо-
дясь в «потоке, в моменте». У них нет времени сожалеть о прошлом 



169

ISSN 2073-6398 • Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2023. № 4

Спортивная идентичность как условие сохранения устойчивой мотивации...

или предаваться полностью фантазиям относительно будущего. 
Безусловно, они могут обратиться к прошедшим событиям и про-
анализировать их, могут мечтать о выборе в будущем, однако все 
равно остаются в настоящем и хотят насладиться теми достижени-
ями и успехами, которые имеют на данный момент. Даже девушки 
(юношеского возраста), занимающиеся спортом, тоже предпочита-
ют жизнь в настоящем времени, поскольку осознают, что «моложе 
и активнее, чем сейчас» они уже не станут. 

В то же время дети, не занимающиеся спортом, имеют более 
размытое представление о предпочтительном времени жизни. Тем 
самым они демонстрируют недостаточную удовлетворенность 
жизнью в настоящем. Девочки-неспортсменки убеждены, что в бу-
дущем будет больше возможностей во всех сферах, особенно «для 
зарабатывания денег». В связи с этим именно будущее для них – 
наиболее привлекательное время для жизни. Вместе с тем многие 
придерживаются мнения, что прошлое – это хорошее воспомина-
ние, которое хочется вновь обратить в реальность. Поэтому в дан-
ных случаях предпочтение отдается именно этим двум временам.

Выводы

1. У девочек, активно занимающихся спортом, дальние и бли-
жайшие цели связаны c мотивацией продолжения спортивной 
деятельности: 1) напрямую – тренерство, спортивные достижения 
(получение спортивных званий, разрядов); 2) косвенно – наставни-
чество/репетиторство, – при этом в обоих вариантах спортивная де-
ятельность обязательно присутствует. У девочек, не вовлеченных в 
спортивные занятия, целевые показатели существенно отличаются 
от девочек-спортсменок: они включают в себя желание финансово 
не зависеть от взрослых, а также возможность самосовершенство-
ваться, при этом будущая профессия четко не определена. 

2. В качестве важного и специфического компонента самосо-
знания девочек-спортсменок выступила их сумма представлений 
о себе как спортсменках – «спортивная идентичность». Наиболее 
высокие показатели спортивной идентичности характерны для 
спортсменок младшего школьного возраста. Затем наблюдается 
тенденция на снижение с дальнейшим сохранением на уровне выше 
среднего. Также продолжительность занятий спортом варьируется 
в зависимости от спортивной идентичности: дети с более выра-
женной спортивной идентичностью склонны к более устойчивой 
мотивации продолжать занятия спортом. Таким образом, в спорте 
остаются те, кто больше привержен спорту.
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3. В случае выраженной спортивной идентичности в бли-
жайших и дальних целях фигурирует спортивная деятельность 
(как прямо, так и косвенно): т. е. спорт выбирается в качестве про-
фессии или же в качестве неотъемлемой части жизни (хобби). 

4. Спортивная деятельность создает особые условия для разви-
тия личности ребенка: тяжелые физические нагрузки, постоянная 
оценочная и конкурентная среда являются своего рода трудностями, 
оказывающими влияние на представление о себе и своем будущем. 
Тем не менее большинство девочек-спортсменок рассматривают 
спорт в позитивном ключе, утверждая, что в дальнейшем они прак-
тически на 100% уверены, что отдадут своих детей именно в спортив-
ную секцию (так как это интересный опыт и «важная школа жизни»). 

5. Данные спортсменок и неспортсменок свидетельствуют 
об их позитивной удовлетворенности жизнью. При этом многие 
спортсменки предпочитают жить в настоящем времени, получать 
результат и успех здесь и сейчас; в то время как девочки, не зани-
мающиеся спортом, нацелены на процесс в будущем, они совер-
шенствуются, чтобы потом была возможность «пожинать плоды», 
хорошо зарабатывать и гордиться собой.

Заключение

В заключение отметим, что спортсмены любого уровня (про-
фессионального, любительского, начального) включаются в новое 
сообщество «спортсмены» и функционируют в нем, соблюдая необ-
ходимые правила. Адекватный уровень подобной включенности 
будет способствовать поддержанию мотивации занятий спортом, 
а также увеличивать самоэффективность как самого спортсмена, 
так и других людей, напрямую или косвенно связанных с его спор-
тивной деятельностью [Кушнирук 2021]. В связи с этим тренеры, 
работающие с детьми, должны уделять внимание не только самим 
детям-спортсменам, но и способствовать активному включению их 
родителей, создавая для них дополнительные сообщества (в орга-
низационном плане, для общения, для экстренной связи и т. п.). 
Тождественность «Я» некоторому общепринятому эталону, норме, 
правилу, модели, образу или же самому себе и есть идентичность, 
синтезирующая в единое целое психологические типы, ожидания 
и установки, различные поведенческие схемы, модусы и смыслы 
жизни [Тхагапсоев 2011]. То есть идентичность рассматривает-
ся как знания, представления и переживания, задающие основу 
самотождественности. На их основе человек может сказать: «Это 
Я сейчас», «Это Я в будущем» и пр.
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Спортивная сфера рождает новый, особый вариант социаль-
ной ситуации развития, который нравится детям, который позво-
ляет им находиться в настоящем моменте и получать максимум 
от происходящих событий (учитывая при этом прошлый опыт 
и собственные желания, мечты относительно будущего). Они 
удовлетворены своим образом жизни и на основе него конструи-
руют представления о себе сейчас и в будущем. Полученные дан-
ные могут быть полезны в консультативной работе спортивным и 
возрастным психологам, а также родителям юных спортсменов для 
понимания особенностей формирования личности ребенка при его 
раннем включении в спортивную деятельность.
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