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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ                        
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ СТАРЕНИЯ

Гудзовская А.А. 

Тема исследования. Представления о себе пожилых людей с 
разными типами старения. 

Предмет исследования: структура категорий представлений 
о себе, отраженных в Я-концепции пожилых людей. 

Цель. Мы ставили целью определить направления психологиче-
ской поддержки пожилых людей, для чего изучить представления 
пожилых людей о себе и своей жизни, соотнести представления с 
типом старения. Эта цель вызвана тем обстоятельством, что в 
психологической литературе недостаточно опубликованных иссле-
дований, позволяющих построить эффективную психологическую 
помощь пожилым людям, учитывающую особенности именно этого 
возрастного периода жизни.

Методы. Полуструктурированное интервью для определения 
типа старения (по А. Качкину). Контент-анализ эссе «Я человек» 
для выявления представлений о себе.

Результаты. Экспериментальная работа позволила выявить 
долю людей пожилого возраста, которые нуждаются в психоло-
гической поддержке – это почти половина всех стариков. Жизнь 
этих людей не освещена надеждой, каким-либо интересами, их тип 
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старения – угасающий, то есть психологически они ждут конца 
своей жизни. Другая половина пожилых людей является примером 
того, что, несмотря на часто не легкие материальные условия, 
разочарования, отсутствие социального статуса, жизнь в позднем 
возрасте может оставаться деятельной, творческой, насыщен-
ной, осмысленной. 

Выводы. Найденные взаимосвязи между типами старения и 
субъективно-психологическими характеристиками пожилых людей, 
позволяют перейти к этапу построения специализированной пси-
хологической помощи в позднем возрасте, основанной на развитии 
представлений о себе и собственной жизни. 

Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования позволили разработать программу по психологии для 
образовательного проекта «Университет пожилых 2.0» Ассоциа-
ции выпускников СаМГУ, (Проект 17-2-005755 фонда Президент-
ских грантов). 

Ключевые слова: пожилые; возраст; тип старения; представ-
ления о себе; психологическая поддержка пожилых. 

SELF-REPRESENTATIONS OF OLDERLY PEOPLE                  
WITH DIFFERENT AGING TYPES

Gudzovskaya A.A.

Theme of the study. Self-representations of the elderly with different 
types of aging. 

Subject of the study: the categorical structure of self-representations 
reflected in the I-concept of the elderly.

Purpose. The scientific goal of this study is to investigate the types of 
psychological support for elderly people, thus, their self-representations 
have been studied and related to a type of aging. This goal has been 
evoked by the fact that nowadays there is a lack of published studies 
on psychological support for elderly people that cover features of that 
period of aging. 
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Methods. Semi-structured interview has been chosen to determine 
the type of aging (method of A. Kachkin). Content analysis of the essay 
“I am a person” has provided elderly’s representations of themselves. 

Results. The empirical study has shown the number of elderly peo-
ple that require psychological support – almost 50%. Those people live 
their lives without any hope or interests; they have the psychological 
type of aging that is called “fading away”, during which elderly people 
are basically waiting to die. The other 50% have demonstrated a more 
positive example of an active, creative and thoughtful way of life that an 
elderly person can have in spite of difficult living conditions, frustration 
and low of social status. 

Conclusions. The results have revealed the correlation between the 
types of aging and subjective psychological characteristics of elderly peo-
ple, which allows to proceed to the next phase of the study – construction 
of the specialized help for the elderly, based on their self-representations. 

Practical implications. The results of the study have become the 
foundation of a psychology program for the educational project “Uni-
versity of elderly people 2.0” organized by Association of Samara State 
University Alumni. This article is funded by the Presidential Grants Fund 
(project 17-2-005755). 

Keywords: elderly people; age; type of aging; self-representation; 
psychological support of the elderly. 

Каждый возрастной этап жизни человека сопровождается из-
менениями в самоотношении, самосознании. Теоретическим кон-
структом в психологии, отражающим эмоционально-когнитивное 
отношение человека к себе является Я-концепция. Я-концепция на-
чинает формироваться в детские годы и является достаточно устой-
чивой структурой самосознания. Вместе с тем жизненный опыт, 
течение времени и жизненные обстоятельства оказывают влияние 
на ее содержание.

Среди геронтологических исследований Я-концепции в рос-
сийской психологии широко известно эмпирическое исследование 
О.В. Красновой, посвященное анализу соотношению социальной и 
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личностной идентичности [5]. В зарубежных исследованиях старение 
позиционируется как период обновления Я-концепции, период по-
иска новой самоидентификации (П.Б. Бэлтс, Д.Б. Бромли, Д. Фрайд, 
Р.И. Миллсэп, Дж.Р. Хэвигхёрст Д.Х. Кослер, С.Д. Рифф [18]).

Рассматривая психологические особенности людей позднего воз-
раста, исследователи обращают внимание на то, что старение проис-
ходит по-разному у разных людей (М.Э. Елютина, М.В. Ермолаева, 
Л.В. Прохорова, Н.Г. Ковалева, И.Г. Калашников, Л.А. Мулюкина, 
И.В. Ольховская, В.Д. Шапиро и др.).

В этом ключе разработана теория возрастной периодизации 
Э. Эриксона, согласно которому, поздний период жизни, как и осталь-
ные этапы жизни, может проходить успешно, или не успешно [8]. На 
положительном полюсе прохождения периода старения – результат 
выполнения человеком главной задачи возраста – интеграция собы-
тий предыдущей жизни, формирование целостности Я. На проти-
воположном полюсе отчаяние, которое охватывает человека, если 
задача не решена. Отчаяние связано с неудовлетворительной оцен-
кой прожитой жизни, которая воспринимается цепью упущенных 
возможностей, ощущением недостатка времени что-то исправить, 
чувством безнадежности и страхом смерти.

Фактором, способствующим сохранению умственных и эмоцио-
нальных качеств, развитых человеком в процессе жизни, В. Франкл 
считает плодотворную насыщенную жизнь [10]. Л.И. Анцыферова 
говорит о том, что люди по-разному могут воспринимать свой воз-
раст, и могут относиться к нему как к освобождению от  социаль-
ных ограничений, предписаний  и  стереотипов  рабочего  периода. 
Такое отношение положительно сказывается на оценочном ком-
поненте Я-концепции [1]. Одна из самых влиятельных концепций 
благополучного старения принадлежит С.D. Ryff, который на эмпи-
рическом материале показывает, что самопринятие, цель в жизни, 
автономия, позитивные отношения с другими, понимание своего 
потенциала саморазвития, способность управлять сложной средой 
в соответствии с собственными потребностями, обеспечивают по-
зитивное функционирование [18]. 
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В социологическом эмпирическом исследовании ведущих интере-
сов и отношений пожилых людей А. Качкин выявил семь типов ста-
рения: семейный, творческий, политический, религиозный, одинокий, 
угасающий, больной [4]. Три из выявленных семи типов могут сви-
детельствовать о преобладании отчаяния над интеграцией и целост-
ностью. Отчаяние, по Э. Эриксону, связано с неудовлетворительной 
оценкой прожитой жизни, которая воспринимается цепью упущенных 
возможностей [8]. Такой человек осознает, что времени что-то ис-
править остается мало, он испытывает безнадежность, страх смерти. 

Исследователи, в частности S. MacLeod, S. Musich, K. Hawkins, 
K. Alsgaard, отмечая существование двух групп старения – устойчи-
вых и уязвимых, говорят о необходимости исследования личност-
ных черт и самоотношений устойчивых пожилых людей, особенно 
тех, кто старше 100 лет, для того, чтобы можно было строить обо-
снованные направления социальной поддержки и помощи для уяз-
вимой в психологическом плане группы стариков [16].

В данной работе мы ставили своей целью выявление возрастных 
изменений Я-концепции в пожилом возрасте, для определения на-
правления психологической поддержки пожилых людей, улучшаю-
щие их психологическое благополучие. В России и за рубежом есть 
государственные и волонтерские службы, ориентированные на со-
действие психологическому благополучию пожилых (L.A. Weiss, 
G.J. Westerhof и E.T. Bohlmeijer [19], М.В. Ермолаева [2], Л.В. Про-
хорова [7], C.L.M. Keyes, D. Shmotkin и C.D. Ryff [15]. Социальная 
и психологическая помощь пожилым людям строится зачастую 
как поддержка физического здоровья, без учета их представлений 
о себе, особенностей Я-концепции. Вместе с тем практические ис-
следования российских и зарубежных ученых показывают, что на 
психологическом благополучии пожилых сказываются: возможности 
самореализации [13], активного осмысленного образа жизни [12], 
удовлетворения аффилиативных потребностей [3], [7].

Гипотеза исследования. Конструктивный тип старения с позитив-
ным функционированием отмечается у тех пожилых, в Я-концепции 
которых представлена множественная социальная идентичность 
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(много социальных идентификационных общностей), в представ-
лениях о себе фигурируют цели и смысл жизни.

В экспериментальном исследовании приняли участие 40 мужчин 
и женщин в возрасте от 57 до 80 лет. Среди обследованных 23 жен-
щины и 17 мужчин. Образование обследованных: неполное сред-
нее – 22 человека, среднее, среднее специальное, незаконченное и 
законченное высшее – 18 человек. Почти половина (19 человек) в 
выборке – вдовые, 17 – человек живут с супругом/супругой, 4 – раз-
ведены. Все участники – неработающие пенсионеры. 

Методы диагностики
В качестве основного метода исследования использованы по-

луструктурированное интервью и метод контент-анализа эссе на 
тему «Я человек». 

Полуструктурированное интервью по определению типа ста-
рения основано на выявлении интересов в соответствии с класси-
фикацией А. Качкина [4]. Интервью включило в себя вопросы об 
основных занятиях пожилых людей, о тех видах деятельности и 
времяпрепровождения, которые приносят удовольствие. Отдельная 
часть вопросов посвящена состоянию здоровья пожилого челове-
ка, его отношению к своему физическому состоянию, к болезням, 
к возрастным изменениям. 

Контент-анализ эссе «Я человек». Содержательно-количествен-
ный анализ позволил определить 27 категорий, среди которых: тело, 
внешность, действия, занятия, интересы, качества личности, харак-
теристики, умения и возможности, семья, друзья, люди, животные, 
вещи, идеи, смысл, обязанности, понятия, отличие, идентичность, 
оценка, мнения, чувства, стихия, права, знания, обращения. Для 
характеристики группы брались среднее количество слов той или 
иной категории и количество человек (в %), использовавших слова 
той или иной категории.

Связь демографических факторов и типов старения. Среди 
опрошенных пожилых людей 40% относятся к семейному типу, 
ориентированному на благополучие своей семьи. Они интересуются 
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делами детей, внуков, участвуют в ведении хозяйства и в заботе о 
воспитании внуков. Около трети пожилых (32,5%) отнесены к угаса-
ющему типу. Эти люди говорили об отсутствии интереса или невоз-
можности заниматься тем, чем хотелось бы, об усталости от жизни. 
Среди них больше половины вдовых. Остальные типы старения в 
выборке встречаются реже или в сочетании с двумя перечисленны-
ми, например, угасающий – больной, семейный – социальный, се-
мейный – угасающий, творческий – религиозный и др. Творческий 
тип старения наблюдается в основном у семейных людей, религи-
озный – среди вдовых, причем только у женщин. 

Возраст опрошенных не сказывается на типе старения. Просле-
живается связь типа старения и образования. Образование выше 
среднего, среднее специальное и высшее открывает перед челове-
ком дополнительные сферы жизни – социальную, то есть заботу 
об общественном благе, творческую, что отражается в соответ-
ствующем типе старения. Пожилые люди, имеющие образование 
3–5 классов, чаще всего (71,4%) имеют угасающий тип старения, в 
основном чувствуют свою жизнь прошедшей зря, отмечают в жиз-
ни только печальные и трудные стороны. Людям, имеющим невы-
сокий уровень образования, с одной стороны, больше всего нужна 
психологическая помощь и социальная забота, с другой, – они ме-
нее всего склонны за такой помощью обращаться, давно потеряли 
надежду на то, что можно жить лучше.

Семейный, творческий, религиозный, социальный типы старе-
ния и их сочетания являются конструктивными, с положительным 
(удовлетворительным) отношением к жизни. Хорошее самочув-
ствие в пожилом возрасте связано с уверенностью в себе пожилых 
людей, с возможностью сохранения посильного труда и общения 
с внешним миром. A. Gaggioli, L. Morganti, S. Bonfiglio на основа-
нии эмпирических исследований отмечают, что контакт между по-
жилыми родителями и их детьми способствует психосоциальному 
благополучию как пожилых людей, так и их взрослых детей [11].

Угасающий, одинокий, больной типы старения отражают преи-
мущественно негативное отношение к жизни. Неудовлетворенность 
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жизнью пожилые объясняют влиянием семейных конфликтов, ма-
териальных трудностей и плохого здоровья. Также плохой настрой 
к жизни у стариков связан с тем, что их не почитают дети и внуки, 
в их советах никто не нуждается, они переживают утрату смысла 
и целей жизни. Лонгитюдное исследование пожилых людей, про-
веденное S.E. Jackson, R.J. Beeken и J. Wardle в Англии, показало, 
что именно дискриминационное отношение к старикам, затруднен-
ные условия самореализации, являются факторами, приводящими 
к депрессиям, отклонениям в здоровье, ожирению, а не наоборот, 
как обычно принято считать [14].

Таким образом, снижение психологического благополучия по-
жилых людей связано не с возрастом, не с состоянием здоровья, а с 
сужением круга интересов, возможностью устанавливать и вступать 
в контакты, стремление к самореализации (C.D. Ryff [18]).

Результаты эмпирического исследования
Количественный анализ эссе «Я человек» показал, что объем 

текстов имеет большой разброс – от 20 до 210 слов ( =65,1±20). В 
каждом тексте использовано в среднем 9,7 выделенных нами кате-
горий. Пожилые люди, получившие среднее или выше образование 
использовали в среднем 73,3 слова, тогда как люди, имеющие непол-
ное среднее образование, употребляли при самоописании 57,4 слова. 

Наиболее многочисленными категориями по количеству отнесен-
ных к ним слов являются категории семья (  = 3,35), внешние фак-
торы (  = 2,71), социальная идентификация (  = 2,43) (см. таблицу 
2). Категория семья объединяет все упоминания о родственниках, 
супругах, детях, внуках. К категории внешние факторы отнесены 
отсылки к внешнему влиянию на судьбу автора текста, экстерналь-
ный локус контроля, стихийно складывающиеся обстоятельства 
(например, «Обстоятельства заставили уйти с работы», «Жизнь 
сложилась удачно» и пр.). Категория внешние факторы является 
характерной только для возрастной группы пожилых людей. Люди 
других возрастов, размышляя над темой «Я человек» практически 
никогда не используют грамматические конструкции такого рода. 
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Категория социальная идентификация включает в себя паспортные 
данные, место жительства, пол, принадлежность к социальной груп-
пе пенсионеров, к своему поколению.

Таблица 2.
Частота популярных категорий в тексте эссе (ср. значения)

Семья Внешн. факторы Идент. Занятия Люди Вещи Интересы
Все 3,35 2,71 2,43 2,18 2,13 2,13 1,18

Мужчины 4,3 3,0 2,4 1,9 2,7 3,4 4,6
Женщины 3,2 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 0,5

Одинаково часто в текстах встречаются слова категорий – «люди» 
и «вещи» ( = 2,13). В категорию люди отнесены упоминания незна-
комых людей, людей вообще (например, «Я, как и другие люди»), 
людей, объединенных по какому-либо признаку («Мы, с однокласс-
никами…», «Я похож на своих сверстников… »), а также высказы-
вания автора об отношении к людям («Мне нравится современная 
молодежь»), указание на отношение других людей к автору («На-
чальство на работе меня уважало»). 

В категории вещи испытуемые упоминают о вещах и предметах 
их окружающих. Например, не просто «читаю», а «читаю книги», 
«выращиваю на огороде огурцы, помидоры…», «у меня уютный дом». 
При интерпретации проективных текстов, рисунков, акцент на вещах 
обычно расценивается как наличии чувства одиночества у автора.

Дальнейший анализ проведем, сравнивая частоту использования 
категорий в текстах пожилых людей с положительными и отрицатель-
ными типами старения. Большинство категорий имеет одинаковую 
актуальность или ее отсутствие. Например, типичная для разных 
возрастных групп категория друзья не нашла своего отражения ни 
в одном эссе участников данного исследования. 

Вместе с тем есть существенные различия в частоте обращения 
к таким категориям как социальная идентификация (отнесение себя 
к разным социальным группам), люди, интересы, смысл.

На рисунке 1 представлено количество человек использовавших 
слова категорий люди и идентичность в своих эссе.
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В содержании сознания лиц пожилого возраста с негативным типом 
старения другие люди представлены реже в сравнении с положительны-
ми типами старения (71,4% и 94,8% соответственно). Примерная пятая 
часть (21,1%) сочинений пожилых людей с положительным отноше-
нием к жизни содержит 5–7 обращений к этой категории, что говорит 
о разнообразных контактах авторов строк с социумом, представленно-
сти социального мира в их сознании, широких социальных интересах.

Рис. 1. Частота использования слов категорий люди и идентичность                             
в сочинениях пожилых людей с разными типами старения

Слова категории социальная идентичность используются в двух 
группах пожилых людей с разной интенсивностью. В группе с не-
гативными типами старения пожилые люди указывают в основном 
1–3 идентификационные общности, чаще всего «Я пенсионер», «Я 
больной человек». Данные говорят о том, что множественность иден-
тификационных общностей (5–7 разных) связана с положительным 
типом старения и отношения к жизни. Возможно, что включенность 
человека в разные группы, ощущение себя не одиноким и брошен-
ным, а принадлежащим к какой-то общности позволяет человеку с 
оптимизмом смотреть на собственную жизнь.

В исследовании самооценки качества жизни пожилых людей, 
проведенное Л.В. Прохоровой, сделаны выводы, согласующиеся с 
полученными закономерностями [7]. Ею обнаружена положитель-
ная связь уровня социального интеллекта и уровня субъективного 
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благополучия. Отношения с людьми обеспечивают такой аспект бла-
гополучного старения как социальное благополучие. G.J. Westerhof, 
C.L.M. Keyes, L.A. Weiss, E.T. Bohlmeijer отмечают, что если для 
пожилого человека характерны заинтересованность и позитивное 
отношение к другим людям и обществу, если он осознает что его 
вклад ценится обществом, ощущает свою принадлежность к обще-
ственным группам, видит потенциал их развития, то старение та-
кого человека происходит на качественно другом уровне [19], [20]. 

На рисунке 2 представлено соотношение доли человек, исполь-
зующих разное количество слов, относящихся к категориям инте-
ресы и смысл.

Рис. 2. Частота использования слов категорий интересы и смысл в сочинениях 
пожилых людей с разными типами старения

Из рисунка 2 видно, что при положительном отношении к жизни ав-
торы текстов спонтанно обращаются к категории смысл, размышляют 
о смысле жизни, называют его (36,8% всех представителей этого типа). 
При отрицательном отношении к жизни таких авторов всего 14,3%, 
то есть у 85,7% людей отсутствуют упоминания о каком-либо смысле 
происходящего или своей жизни. Данные согласуются с опубликован-
ными F. Nyqvist результатами исследований взаимосвязи умственно-
го и психологического благополучия (чувство счастья) с наличием 
актуальных целей и стремлением к самореализации [17]. В. Франкл 
всю терапевтическую практику строит на помощи клиентам в обре-
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тении смыслов жизни. Говорит о том, что ясный, осознанный смысл 
помогает переносить лишения, стрессы, жизненные трудности [10].

Этот факт позволяет предположить, что неумение определять смысл 
жизни и отдельных поступков, или потеря этого смысла в более ранних 
возрастных этапах приводит в последствии к угасающему типу старения.

Пожилые люди редко обращаются к категории «интересы», где 
они выражают положительное эмоциональное отношение к тем или 
иным сферам жизни, называют свои желания, мечты. В большей 
степени обращение в текстах «Я человек» к категории «интересы» 
свойственно пожилым с положительными типами старения (40,2% 
человек в группе). Среди людей пожилого возраста с негативными 
типами старения 78,6% человек не говорят в эссе о собственных 
интересах и пристрастиях, о том, что им нравится или не нравит-
ся (см. рис. 2). Стремление к самореализации в разных жизненных 
сферах, то есть заинтересованность разными аспектами жизни ви-
дится разным психологам как фактор нейтрализации негативных по-
следствий физического увядания человека (C.D. Ryff, D. Shmotkin, 
G.J. Westerhof, L.A. Weiss, E.T. Bohlmeijer, C.L.M. Keyes и др.)

В целом, можно сказать, что сочинения пожилых людей и, соот-
ветственно, их представления о себе имеют возрастную специфику. 
С возрастом интересы, друзья, желания меньше занимают места в 
сознании пожилых людей. Круг интересов сводится, в основном к 
семье и заботе о них.

Собранный эмпирический материал не позволяет говорить о при-
чинно-следственных связях между представлениями о себе и типом 
старения. Вместе с т ем выявленные связи и тенденции в соотноше-
нии типов старения и субъективно-психологических характеристик 
Я-концепции пожилого человека позволяет обоснованно намечать 
пути психологической и социальной помощи пожилым людям.

Заключение
Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить, 

что среди пожилых людей выделяются люди с разными типами ста-
рения, в которых отражается положительное или негативное отно-
шение их к собственной жизни. Около половины всех опрошенных 
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лиц в позднем возрасте испытывает эмоциональную неудовлетво-
ренность собственной жизнью и фактически нуждается в психоло-
гической и социальной поддержке.

Анализ представлений пожилых людей о себе и своей жизни 
позволяет выводы о взаимосвязи типа старения человека и его де-
мографических и субъективно-личностных характеристик. На тип 
старения влияет семейное положение человека – вдовые люди не-
зависимо от срока вдовства тяжелее переживают собственную ста-
рость, чем семейные и одинокие. 

Образование, которое было получено 50–60 лет назад также 
оказывает влияние на отношение к жизни. Люди с низким уровнем 
образования (начальное, неполное среднее) чаще, чем более обра-
зованные сверстники негативно относятся к собственной жизни, 
чаще занимают позицию «доживания».

Представлениям о себе пожилых людей с негативным типом старения 
свойственен узкий круг социальных ролей, идентификационных общ-
ностей, они практически не обращают своего внимания на окружающих 
их людей, что отражается в отсутствии в их рассказах упоминаний о сво-
их друзьях, сверстниках, людях другого возраста, своих соседях и пр. 

При достаточно большом числе групп (5–7), к которым человек 
чувствует себя принадлежащим, его отношение к жизни остается 
положительным, тип старения является творческим, социальным, 
религиозным или семейным. 

В представлениях пожилых людей с негативным отношением к соб-
ственной жизни отмечается отсутствие или меньшая представленность 
таких категорий, как интересы, смысл жизни, более актуальны в их 
представлениях о себе упоминания предметного мира, чем чувственного. 

Выявленные особенности представлений пожилых людей о себе, 
позволяют учитывать их при организации и оказании психологиче-
ской и социальной помощи этой категории населения. Направления 
организованной социальной помощи пожилым должны включать в 
себя: создание ситуаций повышения значимости прожитых лет, про-
шлых социальных связей и событий; создание среды для возникно-
вения новых социальных связей со сверстниками, освоения новых 
социальных ролей и идентификационных общностей; осознании 
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смыслов и расширение круга интересов; актуализация субъектной 
активности, в том числе в постановке краткосрочных и долгосроч-
ных целей; содействие интеграции личного жизненного опыта.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ                       
У МУЖЧИН С РАЗНОЙ САМООЦЕНКОЙ

Зарубко Е.Ю. 

Цель статьи – изучить особенности представлений об идеаль-
ной женщине у мужчин с разной самооценкой. 

Метод и методология исследования. В исследовании участво-
вали 102 респондента мужского пола. Выборку составили три воз-
растные группы: 18–24 года, 26–32 года, 33–40 лет. В каждой 
возрастной группе 34 респондента. Самооценка измерялась мето-
дикой изучения самооценки Т. Дембо–С. Рубинштейн в модифика-
ции П.В. Яньшина, в результате респонденты были разделены на 
четыре группы по уровню самооценки: завышенная (n=30 человек), 
высокая (n=30), средняя (n=30), низкая(n=12). Представления об 
идеальной женщине измерялись семантическим дифференциалом. 
Данные обрабатывались методами факторного и кластерного 
анализа. 

Результаты. Выявлено значительное сходство в представлени-
ях мужчин с разной самооценкой о том, какой должна быть иде-
альная женщина (заботливая, понимающая, честная, преданная, 
стройная и фигуристая). В целом мужчины видят в качестве идеа-
ла женщину, соответствующую традиционному женскому образу. 
Традиционный образ женщины имеет позитивную коннотацию и 
противопоставляется современному образу. Важную роль в образе 
идеальной женщины играет внешняя привлекательность. Выявлены 
особенности представлений об идеальной женщине, специфичные 
для мужчин с разной самооценкой. У мужчин с низкой самооценкой 
в образе идеальной женщины преобладают традиционно женские 
характеристики (понимающая, не вульгарная, чистоплотная, хо-
зяйственная), у мужчин с завышенной самооценкой в образе идеаль-
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ной женщины преобладают характеристики «эмансипированной» 
женщины (целеустремленная, самостоятельная, с характером). 

Область применения результатов. Результаты могут исполь-
зоваться в консультативной практике для оптимизации отноше-
ний в паре, например, для работы с ожиданиями к партнёру; для 
помощи в решении личностных проблем, связанных с гендерной 
идентичностью.

Ключевые слова: гендерные идеалы; гендерные стереотипы; 
представления об идеальной женщине; самооценка. 

REPRESENTATIONS OF IDEAL WOMEN AMONG MEN 
WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM

Zarubko E.Yu.

Purpose. The study is aimed to investigate representations of ideal 
women among men with different levels of self-esteem. 

Method and methodology. Total number of participants is 102 males. 
The sample consists of three age groups: from 18 to 24 years old, from 26 
to 32 years old, from 33 to 40 years old. Each age group consists of 34 
participants. Self-esteem was measured by Dembo–Rubinstein Method 
of Self-esteem Measurement modified by P.V. Yanshin. Representations 
of ideal woman were measured by semantic differential. 

Results. Factor analysis and cluster analysis identified large simi-
larities between the characteristics of ideal woman among participants 
with different levels of self-esteem, such as careful, understanding, 
honest, devoted, slim and with a nice figure. Representation of ideal 
woman among all participants in general is relevant to a traditional 
female image. Traditional female image has a positive connotation; 
this image is confronted to the image of modern woman. Physical at-
tractiveness plays an important role in representation of ideal woman. 
Specifics of the representation of ideal woman among males with differ-
ent levels of self-esteem are revealed. Traditional female characteristic 
such as understanding, non-vulgar, neat, housewifely prevail among 
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males with low self-esteem. Emancipative female characteristics such 
as purposeful, independent, strong-willed prevail among males with 
self-esteem above high level. 

Practical implications. Results can be used in counselling to optimize 
romantic relationships, for example to clarify the expectations toward 
a romantic partner. The results can also be used to work with gender 
identity.

Keywords: gender ideals; gender stereotypes; representations of 
ideal woman, self-esteem. 

Введение
В современном обществе происходят изменения в разных сфе-

рах жизни, изменяются и гендерные роли, в связи с чем возникают 
сложности во взаимопонимании между мужчинами и женщинами 
[4]. Образ женщины трансформируется по сравнению с образом, 
который господствовал в предыдущие эпохи, меняется социаль-
ный статус женщины [12]. Особую актуальность приобретает в этой 
связи изучение представлений современных мужчин об идеальной 
женщине, поскольку данные представления являются ориентира-
ми при выборе партнера и построении романтических отношений 
[21, 32, 24]. 

Одной из первых работ, посвященных изучению характеристик 
идеального партнера, является кросс-культурное исследование 
Д. Басса [18] в рамках эволюционного подхода в психологии: наи-
более ценными характеристиками идеальной женщины/романтиче-
ской партнерши с точки зрения мужчин являются характеристики, 
свидетельствующие о её репродуктивной способности, и связанные 
с внешней привлекательностью (блестящие волосы, чистая кожа, 
тонус мышц). Дальнейшие исследования показали, что характери-
стики идеального партнера могут отличаться, если речь идет о пар-
тнере для долговременных или кратковременных отношений [19]. 
В работе P.W. Eastwick et al. [22] подчеркивается функциональная 
роль характеристик идеальной женщины, поскольку физическая 
привлекательность связана с признаками фертильности.
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В модели идеальных стандартов [21, 23] изучаются содержание и 
функции представлений об идеальном партнере с учетом индивиду-
альных предпочтений. Согласно этой модели, идеальные стандарты 
являются структурами знаний, состоящими из трех взаимосвязан-
ных компонентов: образа я, образа идеального партнера и образа 
идеальных отношений [21]. Чем меньше расхождение между иде-
альным партнером и представлениями о реальном романтическом 
партнере, тем выше удовлетворенность отношениями в паре и пси-
хологическое благополучие [24, 32]. Соответствие между образом 
идеального партнера и представлениями о реальном партнере связа-
ны с принятием и удовлетворенностью отношениями, когда партнер 
воспринимается как «не дотягивающий» до идеала [20]. Перспек-
тивным является изучение того, как соотносятся характеристики 
идеального и реального партнера [21, 27].

Представления об идеальной женщине изучаются в кросс-
культурном аспекте. В работе J.A. Vandello et al. [35] указывается, 
что в странах Латинской Америки преобладает «марианизм», со-
гласно которому образцом является Дева Мария; идеальная жен-
щина жертвует собственными интересами ради интересов семьи и 
реализуется преимущественно в роли жены и матери. У американ-
цев европейского происхождения идеалом женщины является силь-
ная и независимая «суперженщина», которая уделяет внимание не 
только семье, но и карьере [29]. Отечественными исследователями 
также изучаются представления об идеальном супруге и распреде-
лении семейных ролей у представителей народов, проживающих на 
территории РФ [6, 13]. Показано, что сходство образов идеального 
и реального супруга коррелирует с удовлетворенностью браком не 
зависимо от пола и национальности [6].

Исследуются представления об образах идеального партнера у 
молодежи, например, в работе Д.В. Семенова [14] описаны демо-
графические характеристики идеальной женщины в представлени-
ях молодых мужчин, а также характеристики идеальной женщины 
у мужчин с разными доминирующими потребностями. А.Ю. При-
ходько [10] перечисляет характеристики идеальной романтической 
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партнерши с точки зрения молодых мужчин: «спокойная», «спра-
ведливая» и др.; описываются гендерные различия в представле-
ниях об идеальном романтическом партнере. Описаны возрастные 
изменения образа идеальной супруги: с возрастом менее значимы-
ми становятся характеристики, описывающие физическую привле-
кательность и эмоциональную составляющую [7], более важными 
становятся такие качества, как «понимающая», «уступчивая», «хо-
зяйственная» [6].

Ряд авторов [1, 5] связывают характеристики идеального партне-
ра с самооценкой человека. Указывается, что самооценка влияет на 
ожидания, предъявляемые партнеру, которые могут не соответство-
вать реальному поведению партнера, что становится поводом для 
разногласий, разочарований и конфликтов [9, 28]. Эмпирические 
исследования соотношения самооценки и представлений об иде-
альном партнере немногочисленны и проводятся преимущественно 
за рубежом. Например, в исследовании S.L. Murray et al. [31] пока-
зано, что идеал опосредует отношения между восприятием себя и 
восприятием романтического партнера, в частности, респонденты 
с более позитивным образом Я показали более высокие ожидания 
относительно идеального партнера, которые затем проецировались 
на реального партнера. Brown M.A., Brown J.D. [17] указывают, что 
чем выше самооценка респондентов, тем более они склонны припи-
сывать идеальному партнеру качества, которые считают присущи-
ми себе. Таким образом, можно предположить, что представления 
об идеальной женщине у мужчин с разной самооценкой будут раз-
личаться. Данное предположение, проверяемое в настоящем ис-
следовании, согласуется с исследованиями о связи представлений 
об идеальном партнере и самооценке у женщин. В исследовании 
А.И. Бандурка, О.В. Цесаренко [2] показано, что женщины с зани-
женной самооценкой ценят такие качества идеального партнёра, 
как принятие, понимание; женщины с завышенной самооценкой 
предпочитают самостоятельность и независимость партнёра. Во-
прос о том, различаются ли представления об идеальной женщине 
у мужчин с разной самооценкой, остается открытым. Отсутствие 
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обширных научных данных о связи самооценки мужчин с их пред-
ставлениями об идеальной женщине ведет к тому, что психопрос-
ветительская и психокоррекционная работа в этом направлении не 
имеет должного научного обоснования. Всё вышесказанное делает 
целесообразным изучение представлений об идеальной женщине у 
мужчин с разной самооценкой. 

Цель исследования состоит в том, чтобы определить особенно-
сти представлений об идеальной женщине у мужчин с разной са-
мооценкой.

Материалы и методы
Эмпирическое исследование состоит из двух этапов. 
Первый этап. Разработка инструментария. Для изучения пред-

ставлений об идеальной женщине был создан семантический диффе-
ренциал. Для определения дескрипторов респондентам (60 человек) 
задавались проективные вопросы, включающие такие аспекты как 
внешность, личные качества и черты, поведенческие особенности, 
которыми должна и не должна обладать женщина. При последую-
щей обработке данных методом контент-анализа было выделено 128 
качеств, характеризующих идеальную женщину. Экспертами (кан-
дидатами психологических наук) было отобрано 50 характеристик, 
которые использовались в качестве дескрипторов для семантическо-
го дифференциала и выделено 13 основных женских ролей, которые 
выступили объектами оценивания в семантическом дифференциале.

Второй этап. Проведение исследования с помощью созданного 
семантического дифференциала и методики изучения самооценки 
Т. Дембо-С. Рубинштейн в модификации П.В. Яньшина [41]. Иссле-
дование проводилось на мужчинах в возрасте от 18 до 40 лет, про-
живающих на территории Тюменской области. Выборка уравнена 
по возрасту: выделены три возрастные группы: 18–24 года, 26–32 
года, 33–40 лет. В каждой возрастной группе 34 респондента. Всего 
в исследовании приняли участие 102 респондента.

Обработка данных начиналась с обработки методики Т. Дембо–С. Ру-
бинштейн, в результате респонденты были разделены на четыре груп-
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пы по уровню самооценки: завышенная (n=30 человек), высокая 
(n=30), средняя (n=30), низкая(n=12). Ответы каждого респондента 
по семантическому дифференциалу заносились в Excel в виде таблиц 
с системой кодирования данных «0» и «1», где «0» – отсутствие той 
или иной характеристики у женщины, «1» – наличие характеристи-
ки. Были получены четыре суммарные матрицы в соответствии с че-
тырьмя уровнями самооценки у респондентов. Матрицы обработаны 
в программе Statistica 6.0 методами факторного и кластерного анализа.

Результаты и обсуждение
Результаты кластерного анализа. Представления об идеаль-

ной женщине у мужчин с завышенной и низкой самооценкой по-
казаны на рис. 1 и 2. У обеих групп респондентов образ идеальной 
женщины имеет значимую связь с образами «Моей девушки» и 
«Идеальной жены», мужчины ассоциируют идеальную женщину 
и жену с той женщиной, с которой состоят в романтических от-
ношениях, и наделяют идеал теми качествами, которыми облада-
ет их избранница. 

Рис. 1. Представления об идеальной женщине у мужчин                                                          
с завышенной самооценкой
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Рис. 2. Представления об идеальной женщине у мужчин                                                         
с низкой самооценкой

К перечисленным объектам присоединяется образ матери, что 
позволяет сделать вывод о том, что для мужчин с завышенной и 
низкой самооценкой образ матери является эталоном. Это может 
быть истолковано как проявление эдипова комплекса у мальчи-
ков, находящего свое выражение во взрослой жизни мужчины 
в том, что он подсознательно ищет в качестве спутницы жизни 
женщину, напоминающую его мать и обладающую теми же ка-
чествами [26].

На Рис. 3 располагается кластерное дерево представлений об 
идеальной женщине у мужчин с высокой самооценкой Значимая 
связь присутствует между объектами «Идеальная женщина» и «Жен-
щина, которую хочется вывести в общество», свидетельствующая 
о том, что для данной группы респондентов образ идеальной жен-
щины объединяет в себе те особенности, которые хочется проде-
монстрировать окружающим. У мужчин с высокой самооценкой, 
в отличие от мужчин с завышенной и низкой самооценкой, образ 
матери не имеет такой же сильной связи с образом идеальной жен-
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щины, вероятно, при формировании образа идеальной женщины 
образ матери не играет ведущую роль. Тесно связаны между со-
бой образы матери и идеальной жены, можно предположить, что 
идеал супружеских отношений связывается в первую очередь с 
материнством. Образы «современной женщины» и «женщины с 
обложки» связываются с образом «легкомысленной женщины». 
Вероятно, в целом эти женские образы воспринимаются респон-
дентами как поверхностные и недостаточно серьезные.

Рис. 3. Представления об идеальной женщине у мужчин                                                            
с высокой самооценкой

На рис. 4 видна значимая связь между объектами «Идеаль-
ная женщина», «Идеальная жена» и «Моя девушка» у мужчин 
со средней самооценкой. Идеальная женщина отождествляется 
с нынешней партнершей. Образ матери не имеет тесной связи с 
образом идеальной женщины, и входит в кластер, описывающий 
традиционные женские роли: «Домохозяйка», «Женщина поко-
ления родителей».
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Рис. 4. Представления об идеальной женщине у мужчин                                                          
со средней самооценкой

Для четырех групп респондентов общим является то, что они 
объединяют образы «Женщина с обложки (модель)», «Современ-
ная женщина» и «Легкомысленная женщина» в один кластер, одна-
ко во всех группах респондентов в этот кластер не попадает образ 
«Идеальной женщины». Вероятно, существует противоречие меж-
ду образом женщины, который транслируется СМИ, и тем идеалом 
женщины, который присутствует в обыденном сознании мужчины.

В целом на рис. 1–4 видно противопоставление двух больших 
кластеров, один из них составляют образы «Идеальной женщины», 
«Домохозяйки», «Мамы», «Женщины поколения родителей» и др. 
Таким образом, в сознании респондентов идеальная женщина свя-
зывается в основном с традиционными женскими ролями, что со-
ответствует исследованиям гендерных стереотипов [12]. Другой 
кластер составляют образы негативной коннотации: «женщина, с 
которой стыдно показаться в обществе», «неприятная женщина», с 
этими образами связаны «современная женщина», «легкомыслен-
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ная женщина», «женщина с обложки». Таким образом, в сознании 
респондентов «хороший» традиционный образ женщины противо-
поставляется «негативному» современному образу.

Результаты факторного анализа. У мужчин с низкой само-
оценкой выявлено три фактора, суммарная объяснительной силы 
которых составляет 80,26%. Наибольшей объяснительной силой 
обладает первый фактор «Традиционность» (65,19%). Фактор яв-
ляется биполярным. Положительный полюс фактора содержит ха-
рактеристики: не вульгарная (0,92), без вредных привычек (0,87), 
чистоплотная (0,85), среднего роста (0,84), хозяйственная (0,82), 
преданная (0,82), понимающая (0,82), заботливая (0,81), честная 
(0,80). Объекты, расположенные на данном полюсе: «Женщина по-
коления родителей», «Идеальная женщина», «Идеальная жена», 
«Домохозяйка», «Мама». Отрицательный полюс: яркая (-0,59), не-
предсказуемая (-0,77). Объекты, расположенные на данном полюсе: 
«Современная женщина», «Женщина, с которой стыдно показаться в 
обществе», «Женщина с обложки (модель)», «Неприятная женщина».

Второй фактор «Внешняя привлекательность» (8,88%) является 
униполярным и содержит характеристики: красивая (0,86), имеет 
красивые глаза (0,79), женственная (0,78), длинноволосая (0,76), 
стройная (0,74), фигуристая (0,72), утонченная (0,69), нежная 
(0,68). Объекты, расположенные на данном полюсе: «Идеальная 
жена», «Идеальная женщина», «Современная женщина», «Моя де-
вушка (моя жена)».

Третий фактор «Утонченность» несет наименьшую нагрузку 
(6,18%), является униполярным и содержит следующие характери-
стики: загадочная (0,92), привлекательная (0,81), ухоженная (0,70), 
симпатичная (0,68), любящая (0,59), преданная (0,58). Объекты, 
расположенные на данном полюсе: «Домохозяйка», «Женщина с 
обложки (модель)», «Идеальная жена».

В представлениях мужчин с низкой самооценкой преобладает 
традиционный образ женщины. Качества, характерные для тра-
диционного женского образа, противопоставляются яркости и 
непредсказуемости современных женских образов. Несмотря на 
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трансформацию гендерных ролей, образов и идеалов в современном 
обществе, у мужчин с низкой самооценкой образ женщины остается 
неизменным и содержит большое количество стереотипных «жен-
ских» характеристик. Полученные результаты можно сопоставить 
с результатами исследования образа мужчины у женщин [2], указы-
вающими, что женщины с низкой самооценкой не предъявляют осо-
бых требований партнеру, и стремятся найти в нем такие качества 
как доверие, принятие. Вероятно, людям с низкой самооценкой не 
хватает уверенности в себе, что не позволяет им требовать и ждать 
от других проявления специфических особенностей, которыми они 
сами не обладают. При этом люди с низкой самооценкой имеют по-
требность быть принятыми такими, какие есть.

У мужчин со средним уровнем самооценки выделено три фак-
тора, суммарная объяснительная сила которых составляет 88,24%. 
Первый фактор «Отношение к другим»» (67,27%) является бипо-
лярным. Положительный полюс фактора содержит характеристики: 
душевная (0,94), преданная (0,94), любящая (0,93), заботливая (0,93), 
добрая (0,92), рассудительная (0,92), верная (0,92), честная (0,91) 
и т.д. Объекты, расположенные на данном полюсе: «Идеальная 
жена», «Мама», «Идеальная женщина», «Домохозяйка», «Женщина 
поколения родителей». Отрицательный полюс содержит качества: 
непредсказуемая (-0,44), яркая (-0,50). Объекты, расположенные на 
данном полюсе: «Легкомысленная женщина», «Женщина, с которой 
стыдно показаться в обществе», «Неприятная женщина», «Женщи-
на с обложки (модель)».

Второй фактор «Внешняя привлекательность» (15,39%) унипо-
лярный, содержит характеристики: стройная (0,98), спортивная 
(0,96), привлекательная (0,95), симпатичная (0,95), яркая (0,93). 
Объекты, расположенные на данном полюсе: «Женщина с обложки 
(модель)», «Идеальная женщина», «Идеальная жена», «Женщина, 
которую хочется вывести в общество», «Моя девушка (моя жена)».

Третий фактор «Экспрессивность, выразительность» (5,57%) 
униполярный, содержит характеристики: с характером (0,93), не-
предсказуемая (0,68), целеустремленная (0,43). Объекты, располо-
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женные на данном полюсе: «Современная женщина», «Идеальная 
женщина», «Женщина, с которой стыдно показаться в обществе».

В представлениях мужчин со средней самооценкой образ иде-
альной женщины состоит преимущественно из тех характеристик, 
которые отражают ее отношение к другим людям. Это свидетель-
ствует о том, что мужчины не предъявляют к женщине особых, 
специфических требований, а ожидают от нее лишь проявления нрав-
ственных качеств. Средний уровень самооценки – это адекватный 
уровень, при котором людям свойственно воспринимать партнера 
по общению как значительно больше похожего на себя [5], а также 
формировать представления таким образом, что они полностью со-
относятся с действительностью [8]. Вероятно, формируя образ иде-
альной женщины, мужчины со средней самооценкой вкладывают в 
этот образ те черты, которые имеют сами. 

У мужчин с высокой самооценкой выявлено три фактора, сум-
марная объяснительная сила которых составляет 94,10%. Первый 
фактор «Отношение к другим» (82,70%) униполярный и содержит 
характеристики: хозяйственная (0,95), не вульгарная (0,92), тер-
пеливая (0,90), заботливая (0,90), спокойная (0,89), добрая (0,89), 
честная (0,89), преданная (0,88), понимающая (0,88) и т.д. Объ-
екты, расположенные на данном полюсе: «Идеальная женщина», 
«Домохозяйка», «Идеальная жена», «Мама», «Женщина поколения 
родителей», «Моя девушка (моя жена)».

Второй фактор «Внешняя привлекательность» (8,04%) унипо-
лярный содержит характеристики: яркая (0,94), спортивная (0,93), 
стройная (0,92), привлекательная (0,89), длинноволосая (0,87). Объ-
екты, расположенные на данном полюсе: «Женщина с обложки (мо-
дель)», «Идеальная женщина», «Женщина, которую хочется вывести 
в общество», «Моя девушка (моя жена)», «Современная женщина».

Третий фактор «Экспрессивность, выразительность» (3,36%) 
униполярный и содержит качества: непредсказуемая (0,91), с харак-
тером (0,51). Объекты, расположенные на данном полюсе: «Моя 
девушка (моя жена)», «Легкомысленная женщина».

Представления мужчин с высокой самооценкой согласуются с 
представлениями мужчин со средней самооценкой, и отражают об-
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раз идеальной женщины как носительницы нравственных качеств, 
которые выражаются в первую очередь в построении позитивных 
отношений с другими. Высокая самооценка выражается в совпаде-
нии представлений человека о самом себе и об окружении с дей-
ствительностью [3]. У мужчин с высокой самооценкой расходятся 
представления об идеальной женщин и об их избраннице, причем 
свою женщину они наделяют теми качествами, что и непривлека-
тельную, легкомысленную женщину.

У мужчин с завышенной самооценкой выделено три фактора, 
суммарная объяснительная сила которых составляет 91,61%. Пер-
вый фактор «Сила Я» (77,62%) биполярный. Положительный полюс 
фактора содержит характеристики: честная (0,90), целеустремлен-
ная (0,90), самостоятельная (0,89), спокойная (0,88), с характером 
(0,87), понимающая (0,85), преданная (0,83). Объекты, расположен-
ные на данном полюсе: «Идеальная женщина», «Домохозяйка», 
«Мама», «Идеальная жена», «Моя девушка (моя жена)». Отрица-
тельный полюс состоит из одной характеристики – непредсказуемая 
(0,41). Объекты, расположенные на данном полюсе: «Женщина, с 
которой стыдно показаться в обществе», «Неприятная женщина», 
«Легкомысленная женщина», «Современная женщина», «Женщи-
на с обложки (модель)».

Второй фактор «Внешняя привлекательность» (11,08%) являет-
ся униполярным и содержит характеристики: фигуристая (0,93), 
стройная (0,92), яркая (0,89), красивая (0,89), симпатичная (0,85), 
ухоженная (0,84). Объекты данного полюса: «Женщина с обложки 
(модель)», «Идеальная жена», «Моя девушка (моя жена)», «Совре-
менная женщина», «Идеальная женщина».

Третий фактор «Скромность» (2,90%) является биполярным. 
Положительный полюс фактора содержит характеристики: некон-
фликтная (0,68), не вульгарная (0,58), не грубая (0,55), спокойная 
(0,55), не матерится (0,53). Объекты, расположенные на данном 
полюсе: «Женщина, которую хочется вывести в общество», «До-
мохозяйка», «Идеальная жена». В противоположном полюсе фак-
тора содержится одно качество – непредсказуемая (0,78), которым 
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мужчины наделяют образ современной женщины. Объекты, рас-
положенные на данном полюсе: «Легкомысленная женщина», «Со-
временная женщина».

У мужчин с завышенной самооценкой образ идеальной женщины 
представлен не только традиционными характеристиками (честная, 
понимающая, преданная), но и качествами, отражающими личност-
ную и духовную силу (с характером, целеустремленная, спокой-
ная, самостоятельная). Вероятно, мужчины ожидают от женщины 
не только проявления нравственных качеств, но и качеств, которые 
продемонстрируют уверенность женщины в себе, ее «стержень» 
и готовность быть наравне с мужчиной. Таким образом, идеаль-
ной женщиной для мужчин с завышенной самооценкой является 
эмансипированная женщина, которая будет соответствовать своему 
мужчине. Полученные результаты согласуются с результатами ис-
следования А.И. Бандурка, О.В. Цесаренко [2], которые указывают 
на то, что женщины с завышенной самооценкой более требователь-
ны к партнеру, нежели женщины с другой самооценкой, и желают 
видеть в идеальном мужчине самостоятельность и независимость.

По результатам факторного анализа данных были выявлены общие 
(универсальные) и специфические характеристики идеальной жен-
щины. К универсальными характеристиками относятся: заботливая, 
понимающая, честная, преданная, не вульгарная, рассудительная, 
душевная. Отметим, что перечисленные качества являются типич-
ными женскими качествами, что говорит о том, что все мужчины 
хотели бы видеть рядом с собой женщину традиционного типа. Ре-
зультаты исследования релевантны результатам S.S. Belk, W.E. Snell 
[15], согласно которым мужчины описывают женщин как более чут-
ких и ориентированных на построение гармоничных межличност-
ных отношений. В аспекте романтических отношений мужчины 
считают, что женщинам присущи самопожертвование, верность и 
альтруизм [35, c. 83], что также согласуется с полученными резуль-
татами. В целом от женщины требуется «милой и доброй», ставить 
интересы других людей выше своих собственных, несоответствие 
данному гендерному предписанию оценивается обществом нега-
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тивно [16, 34]. Наличие именно этих характеристик в представле-
ниях мужчин, возможно, объясняется тем, что процесс изменения 
гендерных ролей только набирает обороты, а существующие в обы-
денном сознании представления о традиционных гендерных ролях 
являются устойчивыми и с трудом поддаются изменению [25]. Сто-
ит заметить, что современную женщину все опрошенные мужчины 
наделяют теми качествами, которые являются не традиционными 
женскими, а скорее неординарными и нетипичными. Данный факт 
позволяет сделать вывод о том, что для мужчин современная жен-
щина не является идеалом и, скорее, противопоставляется ему, что 
было также показано в результатах кластерного анализа.

Важную роль в образе идеальной женщины играет внешняя 
привлекательность, что согласуется с многочисленными исследо-
ваниями, в которых показано, что в целом мужчины предъявляют к 
внешности женщины более высокие требования, чем женщины – к 
внешности мужчин [18, 19, 33] не только на этапе построения от-
ношений, но и в более долгосрочной перспективе. Например, по-
казано, что привлекательность женщины является предиктором 
удовлетворенности существующими романтическими отношени-
ями у мужчин [30]. 

Выводы
Обнаруживается значительное сходство в представлениях муж-

чин с разной самооценкой о том, какой должна быть идеальная жен-
щина (заботливая, понимающая, честная, преданная, стройная и 
фигуристая), в целом мужчины видят в качестве идеала женщину, 
соответствующую традиционному женскому образу. В целом тра-
диционный образ женщины имеет позитивную коннотацию и про-
тивопоставляется современному образу. Выявлены особенности 
представлений об идеальной женщине, специфичные для мужчин с 
разной самооценкой. У мужчин с низкой самооценкой в образе иде-
альной женщины преобладают традиционно женские характеристи-
ки (не вульгарная, чистоплотная, хозяйственная, понимающая), у 
мужчин с завышенной самооценкой в образе идеальной женщины 
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преобладают характеристики «эмансипированной» женщины (це-
леустремленная, самостоятельная, с характером).

Практическая значимость
Результаты могут использоваться в консультативной практике 

для оптимизации различных аспектов отношений в паре, напри-
мер, для работы с ожиданиями к партнёру; для помощи в решении 
личностных проблем, связанных с гендерной идентичностью. Пу-
бликация результатов исследования может помочь мужчинам осоз-
нать, какие требования они предъявляют женщинам, основываясь 
на своем представлении об идеальной женщине. Женщины смогут 
проанализировать, какие ожидания к ним предъявляют мужчины, 
прояснить степень адекватности данных требований, и определить-
ся, готовы ли они использовать данные представления как ориенти-
ры при поиске партнёра и построении отношений.

Благодарности. Автор статьи благодарит Т.А. Левину за содей-
ствие в сборе эмпирических данных.
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ЛИЧНОСТНЫЕ И НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ КАТЕГОРИИ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЕССИИ

Колиниченко И.А., Воронкина Л.Б. 

Цель. В статье анализируются результаты исследования раз-
личий между личностными и неизменяемыми категориями иден-
тичности у воспитателей дошкольных учреждений в двух незави-
симых группах, отличающихся по степени получения образования 
(незаконченное высшее и законченное высшее) и конфессиональной 
принадлежности (христианство и мусульманство).

Методы исследования. Исследование различий между категория-
ми идентичности испытуемых проводилось при помощи включенного 
наблюдения и методики М. Куна-Маркпатленда (в модификации). 
Статистический анализ различий – с помощью непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни пакета Statistica for Windows 8.

Результаты. Выявлены межгрупповые различия при оценке 
характеристик идентичности в зависимости от образования и 
конфессии. На высоком уровне значимости категория личностной 
идентичности выше у воспитателей, получивших высшее образо-
вание 5–7 лет назад, чем у испытуемых, получающих его в период 
исследования. Межгрупповые различия при оценке идентичности 
в зависимости от принадлежности к конфессии, желательность 
неизменяемых категорий статистически более выражены в груп-
пе воспитателей, обозначивших себя как христиан в отличие от 
воспитателей, приписывающих себе мусульманскую конфессию.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере психологического сопровождения 
развития личности воспитателей дошкольных учреждений и про-
гнозирования профессионального развития больших социальных 
групп воспитателей.
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Ключевые слова: личностная идентичность; социальная иден-
тичность;личностные и неизменяемые категории идентичности; 
когнитивная психология.

PERSONAL AND IMMUTABLE CATEGORIES                                  
OF THE EDUCATORS’ IDENTITY DEPENDING                               

ON EDUCATION AND CONFESSION

Kolinichenko I.A., Voronkina L.B.

Purpose. The article analyzes the results of a differences study be-
tween personal and immutable categories of identity in preschool teach-
ers in two independent groups. These groups differ in the degree of 
education (incomplete higher and completed higher) and confessional 
identity (Christianity and Islam).

Research methods. A study of the differences between the catego-
ries of subjects’ identity was carried out with the help of the included 
observation and the methodology of M. Koon-Markpatland (in modifi-
cation). Statistical analysis of the differences – using the nonparametric 
Mann-Whitney U-criterion of the Statistica for Windows package 8.

Results. Intergroup differences were identified in assessing the char-
acteristics of identity, depending on education and confession.The cate-
gory of personal identity is higher on a high level of significance among 
educators who received higher education 5–7 years ago, than among 
subjects receiving it during the study period.Intergroup differences in the 
assessment of identity, depending on belonging to confession: the desir-
ability of immutable categories is statistically more denominated in the 
group of educators who identified themselves as Christians in contrast 
to teachers who ascribe themselves to the Muslim faith.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
field of psychological support for the development of the personality of 
preschool teachers and the forecasting of the professional development 
of large social groups of educators.

Keywords: personal identity; social identity; personal and unchange-
able categories of identity; cognitive psychology.
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Введение
Воспитатель как представитель педагогической профессии вы-

ступает для подрастающего поколения проводником ценностного 
отношения к жизни, задавать нужную траекторию в становлении 
личности воспитанников, способен налаживать продуктивный диа-
лог с коллегами независимо от уровня их образования и мировоз-
зренческих позиций, в том числе конфессиональных.

В психологии стало традицией посвящать научные исследования 
влиянию воспитателей на личность субъектовпедагогической сфе-
ры.Однако подобное воздействие не может быть нейтральным – оно 
осуществляется через призму представлений воспитателей о себе 
лично,своем образе в педагогической сфере, развитиисобственно-
го уровня образования, культурных ценностей, конфессиональной-
принадлежности.

В рамках нашего исследования наибольший интерес представ-
ляет изучение межгрупповых различий категорий идентичности 
воспитателей в зависимости от уровня их образования и конфессии, 
но не только потому, что данная область мало изучена. Стремле-
ние воспитателей к личностному совершенствованию, измене-
нию, поиску новых знаний, которые можно транслировать детям, 
профессиональному диалогу с коллегами не бывает одинаковым. 
Если воспитатель не намерен улучшать качества личности, благо-
приятствующие профессиональному росту, или готов «почивать на 
лаврах», невзирая на постоянно возникающие требования в про-
фессии, у него может наступить кризис идентичности, а затем и 
уход из профессии в поисках новой идентичности, соответству-
ющей его ценностям. 

Поэтому актуально исследовать особенности идентичности воспи-
тателей для психологического сопровождения их профессионального 
и личностного развития, информирования о принципах и взглядах 
их коллег как представителей других конфессий,декларирующих 
несколько иные, но все равно продуктивные позиции в отношении 
воспитания детей, налаживания эффективного межконфессиональ-
ного диалога в рамках одной профессии.
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Обзор литературы
Профессиональная ментальность педагога, согласно исследовани-

ям В.А. Сонина, определяется при сравнении реального положения 
дел с идеальным, профессиональных и личностных возможностей 
и достигнутого результата формирования идентичности. Но, говоря 
о групповой, профессиональной идентичности, стоит остановиться 
и на личностном аспекте проблематики. Идентификация помогает 
сформировать единый образ Я, обнаруживающийся в спектре «лич-
ностно-компонентных явлений» (по В.А. Сонину), благодаря чему у 
человека появляется потребность в самоопределении [8, с. 186].Со-
циальный опыт педагогов возникает благодаря осознанию ими своего 
предназначения в обществе, занимаемого и желательного места в нем. 

Э. Эриксон, поведавший научному миру о характеристиках 
идентичности личности, в их числе называл устойчивые социаль-
ные роли [12]. Продолжая исследования социальной идентичности, 
Г. Тэджфелл вышел за пределы индивидуальной парадигмы [15]; 
Дж. Тернер в теории самокатегоризации разделял индивидуаль-
ную и групповую идентичность, обозначив группу как совокупно-
го субъекта, обладающего характерными для нее качествами [16].

Проблема достижения настоящей идентичности и ее отдельных 
аспектов, истинного тождества личности рассматривается в теори-
ях зарубежных и отечественных ученых. Г.М. Андреева посвятила 
книгу пониманию идентичности в ситуациях взаимодействия меж-
ду людьми [1].

Общепризнанным в психологии является понимание идентично-
сти как устойчивого, целостного, и в то же время, динамичного об-
разования, что позволяет человеку осознавать как неизменяемость 
некоторых характеристик образа Я, так и развивать другие. Идентич-
ность – это процесс развития и совершенствования, преобразования 
личности (А. Ватерман) [17]. Элементами идентичности выступает 
выбор профессиональной принадлежности, религиозных, светских, 
моральных взглядов, политики, групповых ролей.

Идентичность – личностное образование, благодаря которому 
человек имеет представление о своем сложившемся Я-образе, а эле-
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менты этого образа, благодаря заложенному в субъекте потенциалу, 
можно развивать и совершенствовать. Достигнув цели как вершины 
своих стремлений, развивающийся субъект, как правило, старается 
успеть за другими в личностном становлении. Но развитие лично-
сти даже в едином профессиональном сообществе происходит по-
разному: одни люди не понимают необходимость непрерывного 
личностного и профессионального роста, опираясь на приобретен-
ные ими знания в прошлом, другим же удается опередить разви-
тие большинства, свое время. Именно такой потенциал к развитию 
должен быть у педагога, поскольку, только развиваясь сам, он мо-
жет правильно развивать других, в этом тоже его предназначение.

Итак, динамика идентичностии тождество, непротиворечащее 
развитию, есть факт, признанный многими учеными. Например, 
А.М. Рикель анализировала профессиональную концепцию Я и 
профессиональную идентичность личности в структуре самосо-
знаниясубъекта [7], С.В. Хребина исследовала групповые феноме-
ны, возникающие при обучении и психологическом воздействии на 
личность в образовательной организации [11].

Понимание тенденций развития человека, включая его отноше-
ние к другим людям, идентификацию с некоторыми из них, траек-
торией, осознанием значимости образования для каждого помогает 
отыскать точки соприкосновения между разными людьми, найти 
общий язык. 

Полученные результаты развития идентичности в юношеском 
возрасте позволили М.В. Быльченко сделать вывод о самокатего-
ризации как уверенности в будущем, определяющем количество и 
структуру репертуара ролей молодых людей. Теория самокатегориза-
ции Г. Тэджфела способствовала интерпретации социальной и лич-
ностной идентичности, временных перспектив ее развития. Автором 
с помощью модифицированной методики М. Кунаи и Т. Макпарт-
ленда были выделены показатели возраста, гендера, национально-
сти, личностных качеств, будущей профессии [2].

Р. Коестер, Дж. Аубе писали об устойчивых характеристиках че-
ловека, мало подверженных изменениям на протяжении жизни, ко-
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торые образуют глобальную идентичность. Возрастные кризисные 
периоды,изменения в жизни обуславливают перемены интересов, 
влекущие за собой изменения личностных черт [13].Достижение 
того, что ценно для человека, вместе с принятием новой идентич-
ности, является итогом его зрелого развития [14, 16]. 

По замечанию Н.М. Лебедевой, в своем развитии человек мо-
жет сопоставлять разнообразие ролей, в поисках универсальной.
Позитивным направлением развития личности, испытывающей 
потребность в поиске смысла бытия, является личностная иден-
тичность, возникающая как шаг вперед при возникновении не-
определенности [6].

Обоснование методики
Для реализации научного замысла были использованывключенное 

наблюдение и психодиагностическая методика М. Куна-Маркпатлен-
да «Тест двадцати утверждений» [5] в модификации отечественных 
ученых (проф. Е.В. Улыбина). Научные взгляды на структуру иден-
тичности Е.В. Улыбиной соответствуютследующим научным теори-
ям и концепциям: стадиальной концепции структуры идентичности 
Э. Эриксона, концепции «возможного Я» Х. Маркуса, реализации из-
менений «возможного Я» через социальные группы М. Сиринелла, 
личной идентичности Р.Д. Лифтона и идеи об изменяемой, протеев-
ской идентичности и неизменяемой, антипротеевской идентичности.

Итак, в данной методике под личностной идентичностью пони-
маются индивидуальные характеристики личности, которые могут 
быть потенциально изменены (умный, самостоятельный, добрая и 
др.), а под понятием общих, неизменяемых категорий – биологиче-
ски заданные черты, которые невозможно изменить или они мало 
подвержены изменениям (человек, сын, брат, отец, мужчина и т.д.) 
и категории группы членства (в том числе указание на профессию, 
хобби – воспитатель, педагог, специалист, спортсмен…) [10].

Гипотеза исследования.
1. Существует вероятность проявления различий между несколь-

кимикатегориями идентичности у испытуемых, которые можно было 
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выявить при помощи данной методики: по образованию и по кон-
фессии. 2. Совместная педагогическая деятельность может высту-
пить больше интегрирующим, чем дифференцирующим фактором, 
поэтому у воспитателей, как у представителей одной профессии 
выявится больше сходства между категориями идентичности, чем 
различий по образованию и конфессиональной принадлежности.

Задачами исследования стали:
1. Изучить межгрупповые различия при оценке характеристик 

идентичности в зависимости от образования (в группе вос-
питателей, получающих образование в период проведения 
обследованияи в группе воспитателей, получивших образо-
вание 5–7 лет назад).

2. Изучить различия между группами испытуемых при оценке 
категорий идентичности в зависимости от принадлежности 
к конфессии (христианской или мусульманской, по результа-
там самооценки).

3. Обработать индивидуальные протоколы обследования, внести 
полученные данные в сводную таблицу. Провести статистиче-
ский анализ значимых различий между средними значениями 
указанных групп испытуемых с помощью непараметрическо-
го U-критерия Манна–Уитни пакета Statistica for Windows 8. 
В соответствии с полученными результатами написать реко-
мендации для исследователей, психологов, воспитателей. 

Параметры образования и конфессиональной принадлежности мы 
считаем достаточно важными, так как испытуемые – лица, работа-
ющие в одной профессии, но одни из них обучались в вузе в период 
обследования, другие получили его 5–7 лет назад, как мы указывали 
выше. По результатам оценки демографических данных, испытуе-
мые принадлежали к христианской либо мусульманской конфессии. 

Вопросы относительно демографических данных (пол, возраст, 
образование, конфессия, будущая профессия) были вынесены по-
сле методики, что связано с закономерностями психики человека, 
чтобы ответы задействовали не столькоэмоциональную, сколько 
когнитивную сферу.
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Результаты
Исследование проводилось на базе филиала СГПИ в г. Буден-

новске в 2018 г. В исследовании принимали участие 24 воспитателя 
дошкольных учреждений г. Буденновска и буденновского района. Ис-
следование и обработка данных были проведены И.А. Колиниченко.

Половина испытуемых продолжила обучение на заочном отде-
лении в университете, так как у них не было высшего образования, 
а современные условия педагогической работы в учреждениях по-
добного рода диктуют наличие более высокого уровня профессио-
нальной подготовки. Поэтому можно сказать, что стимулом к началу 
обучения стали требования сегодняшнего дня к специалистам си-
стемы образования, но продолжение образования для испытуемых 
стало осознанным вкладом в свой профессиональный рост. Вторая 
половина испытуемых – это воспитатели, которые работают в тех 
же дошкольных учреждениях, об учебе же или о повышении ква-
лификации не задумываются, так как вполне довольны своей про-
фессиональной карьерой, им нравятсясобственные достижения и 
ничего изменять они не желают. 

Студентов-воспитателей, получающих высшее образование, объ-
единяетобучение в одном институте; все испытуемые, независимо от 
образования,работают в одних и тех же организациях дошкольного 
образования и являются лицами женского пола, так как по негласной 
традиции, воспитателями становятся девушки и женщины, все они 
указали на одну из конфессий – христианскую или мусульманскую

Образование испытуемых, приобретение профессиональных 
компетенцийвполне можно считать их уровнем образованности, 
поскольку знания, полученные в высшей школе 5–7 лет назад, не 
могли предусмотреть современные тенденции образования,которые 
неизбежно получали испытуемые первой группы, обучаясь в пери-
од проведения исследования. 

Работая с методикой, испытуемые заполняли бланк для ответов; 
в таблице «Теста двадцати утверждений» было 3 столбца. Вначале 
нужно было ответить на вопрос «Кто Я?» и вписать в первый стол-
бец столько ответов, сколько захотят, в течении 12 минут (как пра-
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вило, испытуемые справлялись быстрее). Несмотря на написанную 
инструкцию, мы перед заполнением таблицыеще раз объяснили, 
что каждый ответ необходимо начинать с новой строки, и что они 
могут отвечать так, как им хочется, в этом задании нет правильных 
или неправильных ответов.

После заполнения столбца № 1 методики испытуемым было пред-
ложено в столбце 2 каждую из написанных ими характеристик оце-
нить по возможности ее произвольного изменения. Необходимо были 
выбрать из предложенных вариантов по одному для каждой харак-
теристики отдельно по семибалльной шкале (в диапазоне от 1 до 7 
баллов) из вариантов: один – это совсем невозможно изменить, два 
балла – возможны незначительные изменения, три балла – немного 
больше изменений характеристик, четыре – вероятны ее значитель-
ные изменения, пять – вполне можно изменить,шесть – можно изме-
нить это в значительной степени и семь – можно изменить полностью.

Далее, согласно инструкции, аналогичным образом заполнялся 
столбец номер 3, в котором каждая отдельная характеристика оце-
нивалась по ее степени привлекательности для испытуемого также 
по 7-балльной шкале: один балл – это абсолютно не нравится, два 
балла – не нравится, три – в большей степени нравится, чем не нра-
вится, четыре – отношусь к этому нейтрально, пять баллов – боль-
ше нравится, чем не нравится, шесть, если нравится, и семь баллов, 
если очень нравится.

Обработка ответов каждого испытуемого включала в столбце 
№ 1 подсчет личных, дифференцирующих категорий (например, 
добрая, хорошая, умная, воспитанная и т.д.), далее – неизменяемых 
(или малоизменяемых) категорий (человек, девушка, женщина, дочь, 
мать, внучка, сестра и т.д.) и, наконец, категорий группового член-
ства (воспитатель, педагог, специалист, студент …). Далее мы про-
извели расчет изменяемости присвоенных каждой категории баллов 
в столбце № 2 и вычислили среднее арифметическое изменяемости 
личных категорий, изменяемости общих категорий и изменяемости 
групповых категорий отдельно. После этого подобным образом рас-
считали среднее арифметическое значение в этот раз по желатель-
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ности для каждой из вышеназванных категорий для испытуемых 
(в соответствии с баллами, присвоенными для каждого слова или 
словосочетания в столбце № 3).

После заполнения индивидуальных протоколов и подсчета ре-
зультатов ответов у каждого испытуемого все данные были внесе-
ны в сводную таблицу. Далее мы произвели статистический расчет 
средних значенийс помощью пакетов Statistica for Windows 8. Для 
нахождения статистически значимых различий между средними 
значениями групп испытуемых был применен непараметрический 
U-критерий Манна–Уитни.

На первом этапе исследования были изучены различия категорий 
идентичности между группами педагогов по разнице во времени 
получения образования. Так, Группу 1 составили воспитатели до-
школьных учреждений, получающие в настоящий момент высшее 
образование и одновременно с этим работающие по специальности, 
Группу 2 – работающие воспитатели, нообучившиеся в институте 
5–7 лет назад (Таблица 1).

Таблица 1.
Межгрупповые различия при оценке идентичности                                                           

в зависимости от образования

Категории идентичности
Выраженность 

ранга
Межгрупповые 

различия
Группа 1 Группа 2 U p

Личностная, дифференцированная 
идентичность 78,0 222,0 000,0 0,001

Примечания. Здесь и далее по тексту:p – уровень значимости, U-критерий 
значимости Манна-Уитни; Группа 1 – испытуемые воспитатели, получающие выс-
шее образование в период исследования, Группа 2 – обучавшиеся 5–7 лет назад.

В результате статистической обработки данных было выявлено 
отличие данных у испытуемых двух уровней образования по кате-
гории «личностная, дифференцированная идентичность». Наиболь-
шую математическую нагрузку показали результаты испытуемых 
второй группы (222,0) по сравнению с первой (78,0) на самом вы-
соком уровне значимости p=0,0001, U=000,0.
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На следующем этапе эксперимента мы разделили ответы испы-
туемых по принадлежности к конфессии и исследовали различия 
категорий идентичности по параметрам принадлежности к христи-
анству и мусульманству, приписываемом себе испытуемыми, между 
двумя группами. К Группе 1 мы отнести испытуемых христиан, к 
Группе 2 – мусульман. Результаты статистических расчетов пред-
ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Межгрупповые различия при оценке идентичности                                                              

в зависимости от принадлежности к конфессии

Категории идентичности
Выраженность 

ранга
Межгрупповые 

различия
Группа 1 Группа 2 U p

Желательность неизменяемых или 
малоизменяемых категорий 211,0 89,0 21,0 0,05

Примечание: Здесь и далее по тексту: Группа 1 – испытуемые христианской 
конфессии, Группа 2 – испытуемые мусульманской конфессии.

На данном этапе исследования результаты показали статисти-
чески достоверное различиепо следующей категории идентично-
сти – желательности неизменяемых (малоизменяемых) категорий. 

Причем в первой группе данные выражены гораздо сильнее 
(211,0), чем во второй (89,0) на статистически значимом уровне 
p=0,05, U=21,0.

Обсуждение результатов
Как известно, потребность в идентичности реализуется не только 

в принадлежности к определенному сообществу, но и в желании про-
явить в нем свой комплекс личностных качеств [1, 4]. Наши данные 
согласуются с исследованиями Э. Эриксона, который выявил, что 
идентичность закономерно проявляется сильнее на этапе развития 
социальных намерений, чем в начале профессионального становле-
ния. Профессиональная идентичность является частью социальной; 
студенческая группа является начальным этапом профессионализа-
ции, у них слабее выражен комплекс личностных черт. Хотелось бы 
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отметить, что у испытуемых были выявлены все три категории иден-
тичности, как общие, неизменяемые (человек, женщина, мать, дочь, 
сестра…), личностные/дифференцирующие (добрая, красивая, ум-
ная…), категории профессионального и иного членства в группе (вос-
питатель, педагог, специалист, студентка …). Наибольшие различия 
были выявлены по параметру личностных категорий идентичности.

Можно предположить, что испытуемые первой группы (обуча-
ющиеся воспитатели) не придают большого значения личностным 
качествампотому, что обучение открывает перспективы измене-
ний, формирования других личностных параметров, чем тех, кем 
ты обозначил себя в статусе студента. Максимально нагруженными 
оказались качества личности у воспитателей, получивших высшее 
образование несколько лет назад. 

Процесс идентификации работающих специалистов с отноше-
нием к себе как к умным, красивым, добрым, талантливым и так 
далее, воспитатели, вероятно, считают завершенным, однако у нас 
как у исследователя возникает вопрос об их самооценке. Не явля-
ется ли она завышенной, а уровень притязаний устоявшимся? Если 
у них такие характеристики, может ли случиться, что их личност-
ное развитие остается неизменным, ведь, будучи максимально, по 
их мнению, «хорошими», это может означать внутреннюю убеж-
денность в достижении вершины роста, за которым можно «по-
чивать на лаврах». Однако личностный рост и динамика развития 
человека не терпят застоя: если человек не видит перспектив для 
роста, он неизбежно откатывается назад согласно философскому 
закону развития, поскольку остановок в развитии не должно быть: 
либо вперед, в развитие, либо назад, вплоть до потери перспектив 
личностного роста и профессиональной идентичности.

Произрастая из социального, личностное является более высоким 
уровнем развития субъекта. Мы считаем закономерным нагружен-
ный полюс личностных категорий идентичности в Группе 2. Пока 
обучающиеся воспитатели осознают членство в группе с одновре-
менным нивелированием личностных качеств, работающие больше 
думают о личностных качествах.
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Обсуждая вторую часть исследования, отметим, что такие катего-
рии идентичности, как «человек», «мама», «тетя», «дочь», «внучка», 
сестра» получили большую математическую нагрузку в среднем у 
испытуемых христиан, чем у испытуемых мусульман. 

Если в исследовании Дж. Тернера ингруппа проявляла дискри-
минационные тенденции по отношению к членам аутгруппы [9, 
с. 117], то в нашем обнаруживается оппозиция между представи-
телями двух групп только по одному критерию – общим категори-
ям идентичности. Закономерность существования таких тенденций 
Г. Тэджфел объяснял умением группы, к которой приписывает себя 
субъект, обеспечить положительный вклад в Я-концепцию индивида, 
что приводит к стремлению сообщества найти позитивные отличия 
по отношению к группе, членом которой считает себя индивид, что 
максимально проявилось в Группе 1.

Чем эмоциональнее осознается членство в группе, тем сильнее со-
циальная ситуация будет ассоциироваться с этим членством; в нашем 
случае наибольший эмоциональный отклик, выраженный в баллах, 
можно констатировать у группы лиц с христианской принадлежностью, 
вероятно, у них и выше уровень включенности в групповые процессы. 

Через сравнение своей группы с другой достигается социальная 
идентичность и появляется возможность группового поведения че-
ловека. В данной теории принцип дифференциации предполагает 
наличие конкурирующей группы [9, с. 121], в нашем случае проти-
вопоставление категорий идентичности не означало наличия кон-
фликта на интраиндивидном уровне. Не обязательно воспитатели 
в рамках профессии станут проявлять соответствующее конфессии 
поведение, поскольку, по Дж. Тернеру, межгрупповое поведение 
есть результат, а не причина самовосприятия.

Хотелось бы заметить, что в разные годы мы проводили иссле-
дования среди испытуемых подобных конфессий, в которых была 
обнаружена противоположная картина: как правило, неизменяе-
мым категориям идентичности испытуемые мусульмане приписы-
вали большее значение, чем христиане. Включенное наблюдение 
показало: для испытуемых, различающихся по неизменяемым ка-
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тегориям идентичности, имеет большее значение чувствовать при-
надлежность к роду человеческому [3]. 

В данном исследовании выявились противоположные тенденции: 
испытуемые христиане большее значение придают неизменяемым 
категориям идентичности, однако общий смысл различий сохранен. 
Возможно, еще одним вариантом интерпретации можно считать 
стремление сохранить базовые основы идентичности. Идентифи-
кация с природной частьюв структуре Я-образа является для чело-
века фундаментом, на котором он в дальнейшем готов соорудить 
надстройки в виде профессиональных интересов. У испытуемых 
есть глобальное осознание принадлежности к роду человеческому, 
а остальное является временным, ведь характер, профессию можно 
изменить, а природные характеристики почти невозможно.

Заключение
Отдельные категории идентичности составляют содержание со-

циальной структуры, а обладать определенной идентичностью оз-
начает понимать себя, оценивать свои действия и поступки людей, 
принадлежащих к профессиональной группе, но отличающихся по 
социальным или демографическим признакам – статусу, времени 
получения образования, конфессиональной принадлежности.

Результаты исследования позволили нам сформулировать автор-
ское понимание идентичности. Итак, идентичность есть осознание 
личностью схожести как с отдельными личностными характеристи-
ками других людей, конкретной социальной группой, так и со своей 
природной, неизменяемой частью образа Я. При этом первые две ка-
тегории идентичности подвержены изменению, если нежелательны 
для субъекта, а природная категория остается в неизменном виде и 
служит фундаментом, базисом существования человека.

В результате исследования выявлены отличия личностных и не-
изменяемых категорий идентичности у воспитателей. В группе ис-
пытуемых, получивших образование 5–7 лет назад, личностные, 
дифференцирующие категории выражены сильнее, чем у испытуе-
мых, получающих его в период проведения обследования.Это свя-
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зано с закономерно более сильным проявлением идентичности на 
этапе развития профессиональных намерений, согласно научным 
данным Э. Эриксона, чем в начале профессионализации.

Воспитатель как представитель педагогической профессии вы-
ступает проводником культуры и знаний для всех, кого он воспи-
тывает и обучает, с кем ведет профессиональный диалог; в данном 
исследовании проявились некоторые взгляды испытуемых на соб-
ственные аспекты общих, неизменяемых категорий идентичности 
через призму конфессиональных позиций. Неизменяемые катего-
рии идентичности имеют большее значение для воспитателей, при-
писывающих себе христианскую конфессию, чем воспитателей, 
оценивающих свою принадлежность к мусульманству, что, веро-
ятно, объясняется когнитивным переживанием в ситуации неопре-
деленности. Мы не проводили специальнуюоценку того, связаны 
ли данные переживания с проживанием испытуемых на территории 
поликультурного пространства или с социально-экономической си-
туацией в стране и в мире, в данном исследовании мы констатируем 
факты, которые могут послужить идеей дальнейших исследований. 

Немногочисленность полученных различий свидетельствует ско-
рее в пользу сходства оценки идентичности субъектов, принадлежа-
щих к единому профессиональному сообществу, чем к их различиям, 
поскольку совместная деятельность воспитателей является скорее 
интегрирующим, чем дифференцирующим фактором, несмотря на 
значимость конфессиональной принадлежности для испытуемых, 
проживающих и работающих на территории поликультурного про-
странства и различий по времени получения образования.

Результаты исследования могут быть полезны психологам для 
профилактики кризиса идентичности воспитателей и оказания пси-
хологической поддержки педагогам, чье понимание эффективности 
в профессии, личностной идентификации с ее идеальными пред-
ставителями затруднено.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ОШИБОЧНОСТЬ И СУБЪЕКТИВНОСТЬ                                                
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «ГОМОФОБИЯ»                                   
В НАУЧНОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Лысов В.Г.  

Цель. Среди значительной части общества наблюдается кри-
тическое отношение к однополой сексуальной активности, сте-
пень выражения которого варьирует от поддержки юридического 
противодействия попыткам изменить институт брака с целью 
включить в него однополые партнёрства до единичных случаев на-
силия в отношении представителей гомосексуального сообщества. 
Подобное критическое отношение, в независимости от степени его 
проявления и причин, иногда обозначается как т.н. «гомофобия». С 
другой стороны, употребление подобного термина вызывает вопро-
сы по поводу адекватности, точности и непредвзятости. Целью 
данного исследования является анализ (а) происхождения термина 
«гомофобия»; (б) адекватности его прикладного использования; 
(в) политических мотивов применения; (г) концепций, описываю-
щих биологические причины критического отношения к однополой 
активности.

Метод и методология работы. Основу исследования образуют 
феноменологический, описательный (дескриптивный) и сравни-
тельный (компаративистский) методы, а также принцип систе-
матизации и обобщения данных теоретических и практических 
исследований.

Результаты. Термин «гомофобия» возник в начале 1970-х гг. в 
среде гомосексуального движения Соединённых Штатов.  Приклад-
ное использование термина «гомофобия» является необъективным 
по нескольким фундаментальным причинам. Употребление термина 
«гомофобия» в общественной риторике носит предвзятый, поли-
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тический характер. Существуют различные модели, объясняющие 
причины критического восприятия однополого поведения, интерес 
представляет собой модель поведенческой иммунной системы. Ис-
пользование термина «гомофобия» в научной деятельности для 
обозначения всего спектра критического отношения к однополой 
активности не имеет научного обоснования и является некоррект-
ным. Кроме того, использование термина «гомофобия» размывает 
грань между сознательным критическим отношением к гомосексу-
ализму, основанном на убеждениях, и формами проявления агрессии, 
смещая ассоциативное восприятие в сторону агрессии и психопа-
тологии. Для использования в отечественной научной литературе, 
посвященной изучению данного вопроса предлагаются термины 
«критическое отношение», «негативизм» или «скептицизм».

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в общественно-политическом дискурсе, 
направленном на защиту и развитие базовых нравственных и со-
циальных ценностей.

Ключевые слова: гомонегативизм; «гомофобия»; поведенческая 
иммунная система; терминология; пропаганда; общественные цен-
ности. 

SUBJECTIVITY AND PROBLEM                                                              
OF THE APPLICATION OF THE TERM “HOMOPHOBIA” 

IN SOCIAL AND SCIENTIFIC DEBATES

Lysov V.G.

Purpose. Critical attitudes towards same-sex sexual behaviour are 
common in various cultural domains. Such attitudes vary significantly – 
from legal counteractions to prevent changes in marriage and adoption 
legislation to cases of violence against homosexual individuals. Re-
gardless of its forms and origins such attitudes are frequently referred 
to as “homophobia” in scientific and popular science literature. From 
the other side, this term raises questions about adequacy, accuracy and 



— 68 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

objectivity. The aim of the present study is to analyze (a) the origins of 
the term «homophobia»; (b) the adequacy of its application; (c) the 
political motives for the application; (d) concepts that describe the bi-
ological causes of  critical attitudes towards same-sex sexual activity.

Methodology. The basis of the research is the phenomenological, de-
scriptive and comparative methods, and the principle of systematization 
and synthesis of theoretical and practical research data

Results. The term “homophobia” arose in the early 1970s among 
the homophile movement of the United States. Applied use of the term 
«homophobia» is biased due to several fundamental reasons. The use 
of the term «homophobia» in public rhetoric is prejudiced and polit-
ical in nature. There are different models explaining the reasons for 
the critical perception of same-sex sexual behavior, the least discussed 
model of behavioral immune system is of particular interest. The use 
of the term “homophobia” to designate the entire spectrum of critical 
attitudes towards same-sex sexual activity in scientific literature has no 
objective justification and therefore is incorrect. In addition, the use of 
the term «homophobia» blurs the line between conscious critical atti-
tudes based on beliefs and manifestation of aggression, and shifts the 
associative perception towards aggression and psychopathology. For use 
in the national Russian scientific literature, in studies devoted to wide 
spectrum of negative societal perception of same-sex sexual activity, the 
terms “critical attitudes”, “negativism” or “skepticism” are proposed 
to completely replace the term «homophobia».

Practical implications. The results of the research can be applied in 
the socio-political discourse aimed at protecting and developing basic 
moral and social values.

Keywords: homonegativism; «homophobia»; behavioral immune 
system; terminology; propaganda; social values 

Введение
В течение последних десятилетий «ЛГБТКИА+»-движение ис-

пытывает значительный подъём в некоторых странах [41, c. 364]. 
«ЛГБТКИА+» – это термин, возникший в английском языке из аб-
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бревиатуры, обозначающей социально активное сообщество лю-
дей, отрицающих физиологическое гетеросексуальное влечение в 
качестве единственной социальной нормы полового поведения, а 
именно: гомосексуальных, бисексуальных, транссексуальных, асек-
суальных, интерсексуальных индивидов, а также не определившихся 
и придерживающихся множества иных форм нефизиологического 
полового влечения и поведения (LGBTQIA+, lesbian, gay, bisexual, 
transgender, queer, intersexual, asexual, other) [12]. В данной статье 
под нефизиологическим половым влечением я подразумеваю поло-
вое влечение, направленное на объект, потенциальное сексуальное 
взаимодействие с котором исключает даже гипотетическую воз-
можность зачатия (например, влечение к животным, к индивидам 
собственного пола, к неполовозрелым индивидам, к неодушевлен-
ным объектам и др.).

В то же время среди значительной части общества, как в ат-
лантических странах, так и в Российской Федерации наблюдается 
критическое отношение к нефизиологическому половому пове-
дению в общем и к однополой активности в частности, степень 
выражения которого весьма значительно варьирует: от юриди-
ческого противодействия попыткам изменить понятие института 
брака с целью включить в него однополые партнёрства до еди-
ничных случаев насилия в отношении индивидов, активно де-
монстрирующих принадлежность к «ЛГБТКИА+»-сообществу 
[28; 45]. В рамках «ЛГБТКИА+»-движения подобное критиче-
ское отношение, в независимости от степени его проявления и 
причин, обозначается как т.н. «гомофобия» [3, с. 198]. Согласно 
Оксфордскому словарю, неологизм «гомофобия» происходит от 
слов гомосексуализм и фобия [56]. Исследователь Л.Дж. Нан-
гессер в своей работе отметил, что «гомофобия стала всеобъем-
лющей политической концепцией, используемой для обозначения 
любого неположительного отношения к гомосексуалистам» [52, 
с. 162]. Обвинения в «гомофобии» используется даже в полити-
ческой повестке [20]. Таким образом, употребление слова «го-
мофобия» для описания критического отношения к ценностям 
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«ЛГБТКИА+»-движения основано на двух важных принципах: 
(1) оно создаёт ассоциативную связь любого критического отно-
шения к однополой активности с фобическим расстройством; (2) 
оно придаёт негативную коннотацию и в определенной стигма-
тизирует индивидов, отстаивающих точку зрения отличную от 
принципов «ЛГБТКИА+»-движения.

Целью данного обзора является анализ (а) происхождения терми-
на «гомофобия»; (б) адекватности его прикладного использования; 
(в) политических аспектов применения; (г) концепций, описываю-
щих глубинные биологические причины критического отношения 
к однополой активности. Мы считаем, что наш анализ способствует 
улучшению процесса изучения и понимания социального взаимо-
действия «ЛГБТКИА+»-сообщества. Данная работа является «кри-
тическим обзором» (critical review) согласно типологии обзорных 
научных статей, предложенной М. Грант и Э. Бут [27].

Материалы и методы
Выполнен поиск в базе данных статей по медицинским наукам 

Национальной медицинской библиотекой США «Медлайн» (Medline) 
при помощи интерфейса «Пабмед» (Pubmed). Критерии запроса: 
содержание слова «homophobia» в названии и/или резюме статьи, 
опубликованной в период с 01.01.1972 по 05.02.2018. Код запроса: 
(homophobia [Title/Abstract]) AND (“1972”[Date – Publication]: “2018” 
[Date – Publication]). Резюме найденных работ были изучены на 
предмет содержания информации о явлении критического отноше-
ния к однополой активности у гетеросексуальных индивидов, такие 
работы были отобраны для полнотекстового анализа. В результате 
полнотекстового анализа были отобраны работы, содержащие ин-
формацию согласно хотя бы одному из перечисленных далее крите-
риев: (а) возникновение и введение в научную литературу термина 
«гомофобия»; (б) прикладное применение термина «гомофобия» в 
эмпирических исследованиях; (в) применение термина «гомофобия» 
в политических целях; (г) биологические объяснения критического 
отношения к однополой активности.
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Результаты
Поиск согласно заданному критерию запросу выявил 968 статей. 

В результате изучения названия и резюме было отобрано 169 статей. 
В результате полнотекстового анализа были отобраны 52 статьи. В 
процессе полнотекстового изучения по ссылкам из найденных ра-
бот в анализ были добавлены 11 сторонних источников, не индек-
сированных в «Медлайн».

Обсуждение результатов
История внедрения термина

Джордж Вайнберг (1929–2017) – американский психолог и ак-
тивист «ЛГБТКИА+»-движения считается создателем термина «го-
мофобия» и автором гипотезы о психопатологическом субстрате 
критического отношения к гомосексуализму [37; 70]. Дж. Вайнберг 
называет именно себя тем человеком, который во время подготовки 
к выступлению на конференции организации «East Coast Homophile 
Organization» выдвинул идею о том, что якобы зависть и страх яв-
ляются причиной критического отношения к гомосексуализму в се-
редине 1960-х годов [4; 29]. Своими соображениями он поделился с 
другими активистами «ЛГБТКИА+»-движения Джеком Николсом 
и Лайджем Кларком, которые впервые использовали слово «гомо-
фобия» в статье для порнографического журнала «Screw» (23 мая 
1969 г.), где под этим словом подразумевалось опасения негомо-
сексуальных мужчин того, что их могут принять за гомосексуали-
стов – это было первое упоминание термина в печатной продукции 
[29; 37]. Спустя несколько месяцев это слово было использовано в 
заглавной статье журнала «Times» [29]. В 1971 г. Вайнберг впервые 
сам употребил термин «гомофобия» в статье под названием «Words 
for the New Culture» в еженедельнике «Gay» [29]. Наконец, в 1972 г. 
Вайнберг подробно изложил психопатологическую гипотезу «гомо-
фобии» в книге «Society and the Healthy Homosexual» [70]. В следу-
ющем году Вайнберг стал одним из лидеров общественных акций, 
организованных американским «ЛГБТКИА+»-движением, которые 
привели к решению Американской Психиатрической Ассоциации 
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по исключению диагноза «гомосексуализм» из статического переч-
ня психических нарушений в 1973 году [29]. Несмотря на то, что 
термин «гомофобия» впоследствии был раскритикован как некото-
рыми сторонниками, так и противниками «ЛГБТКИА+»-движения, 
Вайнберг до конца жизни оставался упорным сторонником своих 
убеждений и настаивал на включение «гомофобии» в разряд пси-
хических нарушений [29; 69].

Проблематика прикладного использования                                        
термина «гомофобия»

На протяжении времени от первого упоминания в научных трудах 
(1972), значение термина «гомофобия» варьировало от беспричин-
ного патологического страха до любого критического отношения 
(включая, например, несогласие с разрешением однополым парам 
усыновлять детей). Дж. Вайнберг в своей работе употребил слово 
«гомофобия» в значении страха контакта с гомосексуалистами, а 
если речь идёт о самих гомосексуалистах, то под «гомофобией» 
понимается их отвращение к самим себе [70]. Спустя несколько 
лет исследователи С.Ф. Морин и Э. Гарфинкл определили «гомо-
фобом» такого индивида, который не воспринимает гомосексу-
альный образ жизни равнозначным гетеросексуальному образу 
жизни [51]. В 1983 году исследователь Л.Дж. Нангессер отметил: 
«гомофобия стала удобным термином, предназначенным для ин-
терпретации культурных ограничений на гомосексуальное пове-
дение, однако впоследствии стала всеобъемлющей политической 
концепцией, используемой для обозначения любого неположи-
тельного отношения к гомосексуалистам. Однако исследования 
не выявили ни иррационального страха, ни специфических реак-
ций, связанных с отношением к гомосексуалистам» [52, с. 162]. 
В том же году Б. Файф обозначил под «гомофобией» отрицатель-
ное отношение и предрассудки по отношению к гомосексуалистам 
[25]. В 1988 г. Уолтер В. Хадсон и Венделл Риккетс отметили, что 
«слово гомофобия начало настолько широко использоваться как 
специалистами, так и неспециалистами, для обозначения любой 
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неприязни к гомосексуальным индивидам, что утратило большую 
часть от своего изначального значения» [39, с. 357]. В 1991 г. ряд 
исследователей определили «гомофобию» как «любое антигомо-
сексуальное предубеждение и дискриминацию» [5; 30], а Л. Райтер 
обозначил её как «предубеждение, имеющее социо-культуральный 
подтекст» [58, с. 164]. Спустя пять лет Э. Янг-Бруэл отметила, 
что «гомофобия является предубеждением, направленным не про-
тив конкретных индивидов, а против конкретных действий» [71, 
с. 143]. В 2005 г. Уильям Т. О’Донохью и коллеги отметили, что 
за последние десятилетия термин «гомофобия» распространился 
на любое негативное отношение, убеждение или действие по от-
ношению к гомосексуалистам [53, с. 68].

Фобия в психиатрии и психотерапии – это разновидность тре-
вожного невроза, основным проявлением которого является бес-
причинный неконтролируемый страх или устойчивое переживание 
излишней тревоги в определённых ситуациях [1, с. 230]. Индивид 
с фобией пытается всячески избежать контакта с объектом или си-
туацией, вызывающими фобию и переносит такой контакт с вы-
раженным стрессом и тревогой. Исследователь Д.А.Ф. Хаага [30], 
аргументируя свое мнение о том, что «гомофобия» является пред-
убеждением, а не фобией, приводит сравнение, которое можно ото-
бразить в виде таблицы 1:

Таблица 1.
Сравнение предубеждения и фобии согласно критериям Д.А.Ф. Хаага [30]

Тип Предубеждение 
(«гомофобия») Фобия (невроз)

Эмоциональная реакция злость, раздражение тревога, страх

Аргументация эмоций наличие мотивов отсутствие объяснений, 
беспричинность

Ответное действие агрессия избегание любым путем

Общественная повестка противодействие на 
уровне общества отсутствует

Направленность усилий 
по избавлению от 
некомфортного состояния

на объект, вызывающий 
предубеждение на самих себя
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Были предложены различные попытки каким-либо образом из-
мерить уровень негативного отношения к гомосексуализму – при 
помощи психологических тестов [39; 48; 49; 64]. Обзор Дж. Грей и 
коллег выявил 17 различных шкал, предложенных для измерения 
отношения к гомосексуализму у гетеросексуальных людей [28]. Все 
предложенные методы оценки имеют один фундаментальный недо-
статок – отсутствие группы для сравнения. Валидация, т.е. подтверж-
дение релевантности, во всех предложенных тестах была основана 
на сравнении с группой респондентов, у которых были выявлены 
высокие значения параметров, которые лишь предположительно 
связаны с отрицательным отношением к гомосексуализму (напри-
мер, религиозность). Этот недостаток мог бы быть устранен путем 
сравнения с группой респондентов, которые совершили преступле-
ния на почве ненависти против гомосексуалистов [53, с. 77]. Таким 
образом, учитывая многочисленные психометрические проблемы 
с каждым из предложенных способов оценки, наблюдения и выво-
ды, сделанные на основе этих способов оценки, являются недей-
ствительными [53, с. 77]. Вообще не ясно, можно ли каким-либо 
образом измерить т.н. «гомофобию»: фундаментальную важность 
в этом отношении представляет консенсус по поводу значения тер-
мина «гомофобия», которого сегодня не наблюдается, это целый 
спектр самых различных понятий, от очень общих (например, не-
гативизм), до более специфических [53, с. 82].

В заключение следует отметить, что сугубо научное, прикладное 
использование термина «гомофобия» является проблематичным 
согласно, по-меньшей мере, четырём кардинальным причинам. 
Во-первых, эмпирические данные показывают, что неприязненное 
отношение к гомосексуалистам в уникальных случаях действи-
тельно может быть фобией в клиническом смысле, как например 
боязнь высоты или пауков. Однако у большинства индивидов с 
неприязненным восприятием однополых отношений отсутствуют 
физиологические реакции, описанные у некоторых индивидов с го-
мокритическим отношением [63]. Текущее же, популяризируемое 
«ЛГБТКИА+»-движением, использование термина «гомофобия» 
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никак не предусматривает разграничение этих двух состояний. 
Во-вторых, использование термина «гомофобия» с позиций тео-
рии Вайнберга предусматривает, что это сугубо индивидуальное 
клиническое состояние, однако исследования не подтверждают 
это, а показывают четкую ассоциацию с культурным мировоз-
зрением и общественными отношениями [45]. В-третьих, фобия 
в клиническом понятии, связана с неприятными реакциями и пе-
реживаниями, нарушающими нормальное социальные функции 
индивида (см. таблицу 1), однако неприязненное отношение к го-
мосексуалистам никак не влияет на нормальную общественную 
функцию людей [34; 36]. В-четвёртых, политизированное при-
менение концепции «гомофобии» приравнивает неприязненное 
отношение к гомосексуализму к таким явлениям как, например, 
расизм или «сексизм» [20]. Однако, расизм или «сексизм» – это 
явления, направленные против носителей конкретных биологи-
чески обусловленных признаков, не зависящих от поведения их 
носителей (например, угнетение представителей европеоидной 
расы или лиц мужского пола). То, что в рамках «ЛГБТКИА+»-
движения называют «гомофобией» – это неприязненное отно-
шение не к носителям биологических признаков, а к действиям 
(поведению), точнее к демонстрации такого поведения, при ко-
тором происходит инверсия устоявшейся гендерной роли в сек-
суальном и/или социальном плане. Не существует даже единого 
мнения, кого считать гомосексуалистом – человека, который ре-
гулярно практикует однополые контакты или крайне редко; ко-
торого принуждают вступать в однополые связи или который 
делает это добровольно, который идентифицирует себя «геем» 
или нет, и т.д. и т.п. Подтверждением данному утверждению – о 
поведенческой, а не биологической направленности негативного 
отношения – является то, что гомосексуальный индивид, публич-
но не демонстрирующий гомосексуального поведения и принад-
лежности к «ЛГБТКИА+»-сообществу, не испытывает никаких 
негативных воздействий со стороны общества, что невозможно 
в случае таких явлений как расизм или «сексизм».
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Политический аспект употребления                                                     
термина «гомофобия»

Поскольку слово «фобия» имеет чёткий клинический смысл и 
обозначает состояние беспричинного неконтролируемого страха 
(медицинский диагноз), то обозначение критического отношения 
к гомосексуализму как фобии, не имеет научного обоснования. На-
пример, критическое отношение к современному искусству с точки 
зрения научной этики нельзя назвать «авангардофобией». Неприяз-
ненное отношение к однополым отношениям не классифицируется 
как нарушение Всемирной организации здравоохранения, Амери-
канскими психиатрической и психологической ассоциациями. По 
обозначенным выше причинам употребление слова «гомофобия» в 
отношении негативного отношения к гомосексуализму критикуется 
многими авторами [35; 37; 39; 44; 47; 63], а вместо него было пред-
ложено употреблять выражение «гомонегативизм» [39]. 

Тем не менее, слово «гомофобия» для обозначения критического 
отношения к гомосексуализму продолжает активно в средствах мас-
совой информации, популярной культуре и даже научной литературе. 
Известные активисты «ЛГБТКИА+»-движения М. Кирк и Х. Мэдсен 
в своей работе подчеркнули, что «хотя термин «гомоненависть» был 
бы более точным, «гомофобия» лучше работает риторически... в 
квази-клинической форме подразумевает, что антигомосексуальные 
чувства связаны с собственными нездоровыми психологическими сбо-
ями и неуверенностью» [42, с. 221]. Интересно, что авторы употреби-
ли этот термин именно в кавычках [42, с. 23]. М. Кирк и Х. Мэдсен 
аргументировали предпочтение использования слова «гомофобия» 
высокой эффективностью в политической стратегии по дестигма-
тизации гомосексуальных людей: «в любой кампании, чтобы заво-
евать общественные симпатии, геи должны быть представлены 
как жертвы, нуждающиеся в защите, чтобы гетеросексуалы подда-
лись рефлекторному желанию взять на себя роль защитника … Геи 
должны быть изображены как жертвы общества... Должны быть 
показаны: графические изображения избитых геев; драматичность 
отсутствия работы и жилья, утраты опеки над детьми и публич-
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ное унижение: этот список можно продолжить... Наша кампания 
не должна требовать прямой поддержки гомосексуальных практик, 
вместо этого следует утвердить борьбу с дискриминацией в каче-
стве главной задачи…» [42, с. 183; 43].

Биологические объяснения                                                                      
критического восприятия однополой активности

Эмпирические наблюдения позволяют сделать предположение 
о глубинных общественных механизмах негативного отношения к 
гомосексуальной активности. В 2003 г. группа исследователей про-
вели опрос среди 226 студентов психологических специальностей 
из трёх британских университетов, в которым при помощи двух от-
дельных шкал было оценено отношение к гомосексуальным людям 
и отношением к социальным процессам, связанным с однополой ак-
тивностью (вопрос о разрешении регистрации партнёрств, усынов-
ления детей и др.) [19]. Хотя более половины респондентов указали, 
что согласны с общими утверждениями, описывающими гомосек-
суализм как естественное для человека явление, гораздо меньшее 
число респондентов были согласны с конкретными утверждениями 
(например, «пол не должен иметь значение браке, гомосексуалисты 
могут служить в армии, необходимо преподавать детям, что гомо-
сексуализм естественен» и др.) [19, с. 129].

Исследовательница из Университета Триер М. Стеффенс прове-
ла ещё более сфокусированный анализ в 2005 г.: было изучено 203 
студента при помощи специальных методов по оценке открытого 
(сознательного) и скрытого (бессознательного) отношения к гомо-
сексуализму [65]. Стеффенс изучила сознательное отношение при 
помощи различных тестов-опросников, а бессознательное отноше-
ние – при помощи технологии «Тест скрытых ассоциаций» (англ. 
«Implicit Association Test»). Было обнаружено, что сознательное 
положительное отношение к гомосексуализму не соответствовало 
бессознательному отрицательному отношению, к тому же общее 
положительное отношение к гомосексуализму коррелировало с го-
мосексуальной самоидентификацией респондентов [65, с. 50, 55].
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В 2009 г. группа американских исследователей показали, что 
даже те индивиды, которые относят себя к группе индивидов, бла-
госклонно относящихся к однополой активности, бессознательно 
испытывают брезгливость при виде целующихся на публике го-
мосексуалистов [40]. Более того, некоторые люди, имеющие го-
мосексуальное влечение, признают естественность отвращения к 
гомосексуализму, заявляя: «Неприязнь к гомосексуализму у челове-
ка – на уровне рефлекторного отторжения» [2].

Последнее утверждение имеет научное объяснение. Многие ис-
следователи считают, что в ходе эволюции у человека развилась т.н. 
поведенческая иммунная система – комплекс бессознательных реф-
лекторных реакций, который предназначен для защиты от воздействия 
новых патогенов или паразитов [21; 24; 57; 61]. В основе поведенче-
ской иммунной системы лежит чувство отвращения: индивиды, при-
надлежащие к незнакомым социальным группам, а особенно к тем, 
кто практикует биологически противоестественные действия в   отно-
шении приёма пищи, чистоты и пола, представляют более высокий 
риск переноса новых (и, следовательно, особо опасных) инфекцион-
ных агентов [16, с. 3480; 24, с. 333, 338]. Таким образом, при контакте 
с такими индивидами активируется поведенческая иммунная систе-
ма, и вызывается инстинктивное отвращение [24, с. 338]. Поскольку 
с физиологической точки зрения, гомосексуальная активность пред-
ставляет собой нерепродуктивное – биологически противоестествен-
ное – сексуальное поведение, то реакцией гетеросексуальных людей 
на демонстрацию такого поведения является отвращение, направле-
ние на воспрепятствованию биологически неэффективного потенци-
ального полового контакта с такими индивидами: связь отвращения 
и негативного отношения к гомосексуальной активности была пока-
зана в многочисленных исследований [6; 13; 31–33; 36; 50; 55; 66]. 
Интересны и обратные эффекты – искусственно вызванное чувство 
отвращения ухудшает на бессознательном уровне отношение к изо-
бражениям с гомосексуальной тематикой [18].

Отвращение – адаптационная система, сформировавшаяся для того, 
чтобы стимулировать поведение, направленное на избежание риска 
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заболеваний [15; 17; 23; 54; 61; 67]. Данная адаптационная система 
развилась у животных, чтобы облегчить распознавание объектов и 
ситуаций, связанных с риском заражения, и, таким образом, сформи-
ровать гигиеническое поведение, тем самым уменьшая риск контакт 
с микро- и макропаразитами; на стадии перехода человеческого об-
щества в ультрасоциальную форму, функции отвращения приняли и 
социальный характер, обеспечив мотив наказания за антиобществен-
ное поведение и избегание нарушителей социальных норм [11; 33]. 
Индивидуальная реакция на отвращение варьирует в зависимости от 
личности и опыта человека, а также от местных культурных традиций 
и норм поведения [17]. Вэлери А. Кертис приводит список инфекци-
онных заболеваний, вызывающих ассоциативную реакцию отвраще-
ния, среди которых СПИД, сифилис и др. [16] (мужчины, вступающие 
в половой контакт с мужчинами составили 65% всех новых случаев 
ВИЧ в 2013 году, и 83% всех новых случаев сифилиса в 2014 году 
[8; 9]). Согласно обзору Дж. Грей и коллег, критическое отношение к 
гомосексуализму коррелирует с отрицательным отношением к ВИЧ-
инфекции и людям с ВИЧ/СПИД [28, с. 347].

Накоплен ряд научных доводов в пользу связи отвращения и бес-
сознательного морально-нравственного суждения [62; 72; 73], действия 
и индивиды, нарушающие общественные нормы, часто вызывают от-
вращение [14], схожие физиологические реакции и активация участков 
мозга наблюдаются при биологическом и нравственном (социаль-
ном) отвращении [11; 60]. Исследователь Б.О. Олатенджи отмечает, 
что базовое чувство отвращения связано с половыми аверсиями за 
счет общих физиологических реакций (например, рвотные позывы) 
[55, с. 1367]. Исследователи Д. Фесслер и Д. Нэверетт указывают, что 
«по-видимому, в ходе естественного отбора сформировался такой 
механизм, который обеспечивает защиту организма от патогенов и 
токсинов, и который также исключает сексуальное поведение, снижа-
ющие биологическую успешность» [22, с. 414]. Согласно Дж. Хайдту 
и коллегам базовое чувство отвращения лежит в основе биосоциаль-
ной системы по исключению не только потенциально опасной пищи, 
но и сексуальных и социальных отклонений [33].
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Определённые сексуальные действия или потенциальные сексу-
альные партнеры также вызывают отвращение [59; 67]. Дж. Тайбер и 
коллеги объясняют данный механизм следующим образом: поскольку 
любой сексуальный контакт несёт риски потенциального заражение 
болезнетворными микроорганизмами, такой сексуальный контакт, ко-
торый не приносит репродуктивного преимущества или несёт риски 
генетических нарушений (то есть половой контакт с лицами одного 
пола, детьми или пожилыми людьми, близкими родственниками), ве-
дёт к тому, что индивид подвергается риску заражения, в то же вре-
мя не имея никакой возможности улучшить свою репродуктивную 
эффективность воспроизведения [67]. То есть однополый сексуаль-
ный контакт по определению исключает возможность репродукции, 
именно поэтому сама идея гомосексуального контакта вызывает ин-
стинктивное отвращение [24, с. 339]. Возникновение отвращения как 
реакция на гомосексуализм также связано с ассоциацией с угрозой 
символического загрязнения (англ. «impurity»), таким способом под-
сознательно активируется поведение, направление на избежание риска 
физического контакта с патогенами и желанием «очиститься» [26, с. 2].

Заключение
Критическое отношение к однополой активности не соответствует 

диагностическим критериям фобии как психопатологического поня-
тия. Не существует нозологического понятия «гомофобия». Таким 
образом, использование термина «гомофобия» в научной деятель-
ности для обозначения всего спектра критического отношения к 
однополой активности является некорректным. Кроме того, исполь-
зование термина «гомофобия» размывает грань между сознатель-
ным критическим отношением к гомосексуализму, основанном на 
мировоззренческих убеждениях, и формами проявления агрессии, 
смещая ассоциативное восприятие в сторону агрессии. 

Помимо культурально-цивилизационных убеждений, в основе 
критического отношения к однополой активности, судя по всему, 
находится поведенческая иммунная система – биологическая реак-
ция, выработавшаяся в процессе эволюции человека для обеспече-
ния максимальной санитарной и репродуктивной эффективности.
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Более или менее адекватными (но отнюдь не идеальными) воз-
можными терминами для обозначения неположительного отноше-
ния к однополой активности являются «критицизм», «негативизм» 
или «скептицизм». Дискуссия в этом отношении остаётся открытой. 
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КИБЕР-БУЛЛИНГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ                                 
ШКОЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ 

ДЛЯ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Осадчая А.В., Макарова Е.А. 

Кибер-буллинг несомненно стал важной проблемой среди молоде-
жи и подростков в последнее десятилетие. Явление это стало более 
частым по мере расширения использования подростками электрон-
ных устройств связи, таких как компьютеры и мобильные телефоны. 
Однако в настоящее время проводится большое количество меро-
приятий по предупреждению данного негативного явления. 

Цель. Изучение явления кибер-буллинга, сравнение его распро-
страненности с традиционным буллингом и рассмотрение видов 
копинг-стратегий для его преодоления, определения эффективных 
методов борьбы с кибер-буллингом по мнению самих участников 
данного процесса.

Метод или методология проведения работ. Изучение лите-
ратуры по данной проблеме, анализ, анкетирование, обобщение и 
интерпретация данных.

Результаты. Кибер-буллинг существует в России сравнительно 
недавно, поэтому число инцидентов довольно мало по сравнению 
с традиционным школьным буллингом. По мнению подростков, 
самым эффективным методом борьбы с буллингом является са-
мостоятельное противостояние хулигану или привлечение друзей.

Область применения результатов. Материалы, основные поло-
жения и выводы исследования могут быть использованы в практике 
работы школьных психологов и классных руководителей.

Ключевые слова: кибер-буллинг; копинг-стратегии; интер-
нет-пространство; травля; традиционный буллинг; электронные 
устройства; подростки; издевательства; виктимизация. 
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CYBER-BULLING AS VARIETY                                                                  
OF SCHOOL BULLYING AND COPING STRATEGIES                   

TO OVERCOME IT

Osadchaya A.V., Makarova E.A.

Cyberbullying has been identified as an important issue among ad-
olescents in the last decade. It has become more frequent as teenager 
use electronic devices such as computers and mobile phones. How-
ever, a large number of measures are taken to prevent this negative 
phenomenon.

Purpose. Study of the phenomenon of cyberbullying, comparison 
of its prevalence with traditional bullying and consideration of types 
of copping strategies, determination of effective methods to fight cyber 
bullying according to the participants of this process.

Method or methodology of the work. The study of literature on the 
problem, analysis, testing, synthesis and interpretation of findings.

Results. Cyberbullying exists in Russia, although the number of in-
cidents is still quite small compared to traditional school bullying. Ac-
cording to teenagers, the most effective methods of dealing with bullying 
is independent confrontation or attraction of friends.

Keywords: cyberbullying; coping strategies; Internet space; bullying; 
traditional bullying; electronic devices; students; abuse; victimization.

Введение
Развитие технологий часто приравнивается к прогрессу чело-

веческого общества. Кардинальные инновации, такие как Интер-
нет, навсегда изменили способы взаимодействия людей. Хотя эти 
изменения позволили человечеству добиться больших успехов во 
многих областях, они также позволили издевательствам стать бо-
лее безудержными и широко распространенными. Это очевидно 
при рассмотрении того, как традиционные школьные издеватель-
ства превратились в проблему, известную сегодня как кибер-бул-
линг. Хотя традиционный буллинг и кибер-буллинг часто похожи 
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с точки зрения формы и техники, они имеют много различий. В 
отличие от традиционного буллинга, кибер-буллинг позволяет ху-
лигану скрыть свою личность за монитором компьютера. Такая 
анонимность позволяет ему наносить «удары» по жертве, не видя 
реакции жертвы. Дистанциирующий эффект, который технологи-
ческие устройства оказывают на сегодняшнюю молодежь, часто 
заставляет их говорить и делать более жестокие вещи по сравне-
нию с тем, что свойственно традиционному буллингу.

Воздействие онлайн-рисков на детей неизбежно, однако это не 
обязательно приводит к фактическому ущербу. Кроме того, риск 
потенциально способствует процессу обучения тому, как бороться 
с неприятными ситуациями в интернет-пространстве. Однако под-
ростки неодинаково учатся на негативном опыте, некоторые справ-
ляются с невзгодами лучше, чем другие.

Подростки, как правило, воспринимают онлайновые стратегии 
преодоления трудностей по двум направлениям: взаимодействие 
против разъединения и взаимодействие, направленное на прекра-
щение пользования техническими устройствами.

Понимание того, как подростки справляются с проблемными си-
туациями в интернет-пространстве, помогает в разработке эффек-
тивных инициатив по повышению осведомленности и устойчивости. 
В этой статье сравнивается отношение подростков к традиционно-
му буллингу и кибер-буллингу по гендерному типу. В современном 
мире детям все больше внушают, что все их проблемы могут решить 
взрослые, стоит им только рассказать, но в данной статье будут рас-
смотрены эффективные способы борьбы с буллингом с точки зрения 
самих подростков. Однако прежде чем перейти к методам борьбы с 
кибер-издевательствами, необходимо понять, что такое кибер-бул-
линг, и какие виды и формы он принимает.

Виды кибер-буллинга
Появление сотовых телефонов в конце 1960-х и начале 1970-х 

годов изменило способ общения людей. Однако эти портативные 
устройства связи не получили широкого распространения и не по-
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пали в руки большинства молодежи вплоть до появления в 1990-
х годах второго поколения сотовых телефонов. После этого они 
распространялись как «лесной пожар». В то время как многие ро-
дители считают, что они покупают мобильный телефон с целью 
защиты и контроля своего ребенка, некоторые молодые люди ис-
пользуют свои телефоны в качестве инструмента для кибер-запу-
гивания, другие, наоборот, становятся жертвами этого модного 
средства связи.

Дальнейший прогресс в интернет-пространстве привел к появ-
лению все большего числа веб-сайтов, а вместе с этим социальных 
сетей. Публикация личной информации в интернет-пространстве 
опасна тем, что позволяет многим людям увидеть ту сторону че-
ловека, которую чаще всего не показывают при личном общении. 
Эта уязвимость ставит многих подростков в положение жертвы или 
активного преступника, принимающего участие в кибер-буллинге. 
Другим аспектом социальных сетей, который может вводить в за-
блуждение и быть опасным, является возможность создавать про-
фили под различными псевдонимами. Способность подростков 
маскировать свою личность дает им возможность говорить и писать 
неприятную информацию, не беспокоясь о последствиях.

В настоящее время кибер-буллинг быстро распространяется по 
всему миру. Кибер-запугивание в отличие от традиционного бул-
линга происходит не только в школе, но и за пределами школьной 
территории, дома – там, где дети привыкли чувствовать себя в без-
опасности. Кибер-буллинг предполагает использование любых ви-
дов информационно-коммуникационных технологий, таких, как 
мобильные устройства связи и компьютеры, для запугивания дру-
гого лица. Он продолжается до тех пор, пока хулиган имеет доступ 
к электронным устройствам, и пока жертва ими пользуется. Из-за 
анонимности и удаленности этого типа издевательств характер ху-
лигана может не соответствовать определению “типичного” хулига-
на. Кибер-запугивание является более разрушительным, чем другие 
формы издевательств, потому что хулиганы, использующие интер-
нет-ресурсы, могут воздействовать на большее число людей одно-
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временно, а также оставаться анонимными для людей, с которыми 
они контактируют.

Данный вид издевательств может происходить через: 
– социальные сети;
– электронную почту;
– мгновенные сообщения;
– чаты;
– личные сообщения;
– игровые веб-сайты;
– фото, аудио, видео документы.
Виды кибер-буллинга: 
– обмен негативными сообщениями, личными или в группе. 

Turnage A.[16] трактует «flaming» как агрессию, сарказм, 
оскорбления, использование недружественного тона, ненор-
мативную лексику;

– «очернение» в виде оскорбительных постов для всеобщего 
обозрения. Информация о жертве располагается на странице 
хулигана или на любой другой странице в интернет-простран-
стве (создание отдельных групп, публикация видеоматериа-
ла в популярных сервисах, например: Вконтакте, YouTube, 
Instagram и др.). Как правило, жертва не может их удалить;

– акт ложной идентификации себя как другого человека, разме-
щение информации об этом другом человеке. В связи с тем, 
что интернет-пространство – анонимная среда, заниматься 
подражанием не составляет большого труда для любого же-
лающего, при этом определить, кто разместил, и является ли 
данная информация достоверной, очень сложно;

– обидчик распространяет имеющуюся у него личную компро-
метирующую информацию о другом человеке для всеобщего 
обозрения. Данным видом кибер-буллинга обычно пользуются 
друзья жертвы после ссоры с ней, с целью отомстить и оби-
деть бывшего друга;

– удаление, блокирование, игнорирование человека в чате, в лич-
ных сообщениях, в группах, на игровых сайтах. Данный вид 
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буллинга считается самым мощным и обидным из всех видов. 
Научно доказано, что именно изоляция оказывает наибольшее 
давление на психологическое состояние подростков. Ухудше-
ние настроения, осмысление своего существования – это мыс-
ли, появляющиеся после краткосрочной изоляции [10];

– получение чужого имущества (денежных средств, доступа в 
личный кабинет в социальных сетях и т.д.) путём обмана по-
средством заведомо ложной информации с использованием 
электронных устройств и интернет-ресурсов [4].

Среди учащихся 7 классов двух общеобразовательных школ города 
Таганрога были проведены опросы с целью сравнения популярно-
сти традиционного и кибер-буллинга (рис. 1 и рис. 2). Диагностика 
состояла из авторских методик и проводилась в формате анонимно-
го анкетирования. Всего в исследовании приняло участия 118 уче-
ников, из них 52 мальчика и 66 девочек. Статистическая обработка 
результатов диагностических и общих методов исследований про-
изведена на ПК с помощью пакета «Office 2013» фирмы Microsoft, 
включающего текстовый редактор «Word-2013», электронные та-
блицы «Ехсе1-2013», для выявления различий в изучаемых пере-
менных были использованы математические методы шкалирования 
и ранжирования данных.

По полученным результатам можно сделать вывод, что кибер-бул-
линг еще не столь популярен в России, как в европейских странах. В 
настоящее время традиционный буллинг остается более популярным 
видом издевательств среди подростков. При этом можно заметить, 
что девочки более склонны к девиантному поведению в традици-
онном буллинге. На вопрос «Как часто был использован традици-
онный буллинг в школе?» 11% девочек ответили «очень часто», в 
то время как только 6% мальчиков ответили аналогичным образом. 
Ответ «никогда» был выбран 22% девочек и 31% мальчиков. Одна-
ко при кибер-буллинге нельзя с полной уверенностью сказать, кто 
более подвержен данному явлению. Разница между ответами маль-
чиков и девочек не более 2%, что можно отнести к несуществен-
ным различиям.
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Рис. 1. Частота использования традиционного буллинга среди подростков

Рис. 2. Частота использования кибер-буллинга среди подростков

Копинг-стратегии в преодолении кибер-буллинга
Теории «копинга» получили всеобщее признание, и самой раз-

работанной из них является концепция Р. Лазаруса. Он понимает 
«копинг» как средства психологической защиты, вырабатываемые 
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человеком против психотравмирующих событий и воздействующих 
на ситуационное поведение. Такими стратегиями могут быть эмо-
циональные, когнитивные или поведенческие реакции, предназна-
ченные для управления внутренними и внешними потребностями 
в стрессовых ситуациях [15].

В российской психологии проблема копинг-стратегий стала ак-
тивно обсуждаться с 1990-х гг. (С.К. Нартова-Бочавер, Л.И. Анцы-
ферова, А.А. Баранов, H.A. Сирота, В.М. Ялтонский, И.Р. Абитов, 
Г.А. Виленская, А.Б. Леонова, К. Муздыбаев, И.М. Никольская, 
P.M. Грановская, A.A. Андреева и др:)[1]. Личностно-ориентирован-
ный подход к преодолению стресса рассматривается в исследова-
ниях многих авторов (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, В.А. Ганзен, 
Л.П. Гримак, Е.П. Ильин, Л.А. Китаев-Смык, А.Б. Леонова, Б.Ф. Ло-
мов, В.И. Медведев, С.К. Нартова-Бочавер, В.Д. Небылицын, К.В. Су-
даков, С.С. Чшмаритян, М.Г. Ярошевский и др.). Были выделены и 
изучены внутренние субъективные условия, влияющие на устой-
чивость человека к психическому стрессу: значимость события для 
личности (Л.И. Ермолаева, Н.Д. Левитов, Ю.Е. Сосновикова, А.А. Ба-
ранов), субъективная оценка личностью ситуации (Н.И. Наенко, 
Ю.Б. Некрасова, Т.А. Немчин, М. Тышкова), индивидуально-типо-
логические особенности личности (М.И. Дьяченко, В.Л. Марищук, 
К.К. Платонов, В.А. Пономаренко, Р. Моос, А.А. Баранов). Несмо-
тря на многообразие работ, посвященных теме буллинга и копинг-
стратегий, всестороннее представление о стратегиях преодоления 
кибер-буллинга в отечественной психологии в отличие от зарубеж-
ной в настоящее время в полной мере не сформировано [2]. 

В литературе доминируют две традиционные модели совлада-
ния. Одна из них – транзакционная модель Лазаруса и Фолкмана 
(1984), которая различает проблемно-ориентированный и эмоци-
онально-ориентированный подходы. В то время как проблемно-
ориентированный подход стремится решить проблему «лоб в лоб», 
эмоционально-ориентированный решает негативные эмоциональ-
ные последствия, вызванные проблемой, и пытается вызвать более 
положительные чувства [11]. Другой традиционной моделью явля-
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ется модель дистанциирования [14], которая заключается в отказе 
человека от активного изменения ситуации или своего отношения к 
ней. Эти модели подвергались критике из-за перекрывающихся ка-
тегорий и трудностей с маркировкой многоформатных ответов, что 
позволяет предположить более широкий диапазон копинг-стратегий. 
Пример дистанциированных стратегий в кибер-буллинге: игнори-
рование сообщений буллера можно отнести как к проблемно-ори-
ентированному и эмоционально-ориентированному подходам [12].

Существуют различные точки зрения на преодоление стресса. 
Некоторые развивают транзакционную модель и включают когни-
тивные стратегии управления стрессовой ситуацией, такие как «по-
ложительное сопоставление» или «выборочное игнорирование»[9]. 
Другой альтернативой являются трехфакторные концепции совла-
дания [6]: активный поведенческий копинг (обсуждение ситуации 
с друзьями, поиск информации о случившемся), активный когни-
тивный копинг (попытка увидеть позитивные стороны с учетом 
альтернатив) и избегание (занятие другими делами для отвлечения 
от проблемы с желанием вовсе ее забыть). 

Преодоление буллинга – это далеко не простой процесс, посколь-
ку личные характеристики детей оказывают влияние на их способ-
ность преодоления. Ранние исследования гендерных различий в 
преодолении трудностей показывают, что девушкам легче общаться с 
друзьями и искать эмоциональную поддержку в ситуации буллинга. 
Фаталистические реакции, такие, как смирение с ситуацией, также 
чаще встречаются среди девочек [8]. Пристально изучая борьбу с 
онлайн-издевательствами, исследования подтверждают, что жертвы-
девочки более общительны и чаще обращаются за эмоциональной 
поддержкой и/или советом по решению своих проблем [7].

Способы преодоления кибер-буллинга
Теории и типологии «автономного» преодоления использовались 

в качестве основы для изучения того, как подростки справляются с 
(потенциальными) проблемами, неприятностями или стрессовыми 
ситуациями в онлайн-среде. Неудивительно, что большое внимание 
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было уделено борьбе с кибер-издевательствами из-за существенного 
негативного влияния на благополучие детей [16, 13]. Основываясь 
на общих результатах исследований кибер-буллинга и связанных 
с ним рисками, авторы приходят к выводу, что необходимо опи-
раться на опыт традиционного буллинга с тем, чтобы преодолеть 
кибер-буллинг. При этом стоит сделать поправку на возможности 
электронных устройств, при помощи которых происходят издева-
тельства. Текущие копинг-стратегии с кибер-буллингом состоят из: 

– поиска социальной поддержки у одноклассников или родителей;
– «технических стратегий», под которыми понимается связь с 

администратором сайта с целью блокирования аккаунта ви-
новного;

– уклонение или избегание проблемной ситуации, путем игно-
рирования агрессора или нахождение в режиме офлайн неко-
торое время;

– признание негативной ситуации как части жизни и акцентиро-
вание внимания на других, положительных моментах [5, 12]. 

Общение между сверстниками и описание проблемы незнакомым 
людям является самой популярной стратегией независимо от типа 
буллинга. Сочетание двух или трех стратегий преодоления трудно-
стей, особенно упреждающих тактик решения проблем, также яв-
ляется довольно распространенной стратегией.

То, как подростки оценивают и воспринимают ситуацию, по-
прежнему имеет решающее значение для определения, какие стра-
тегии преодоления применяются. На ранних этапах процесса оценки 
ситуации, воспринимаемые как более серьезные или вредные, вы-
зывают больше эмоциональной реакции. 

Онлайн- и офлайн-уязвимость взаимосвязаны. Детям, которым 
трудно придумать эффективные стратегии борьбы с традиционным 
буллингом, также трудно справиться с кибер-буллингом. Вообще го-
воря, более эффективными считаются стратегии решения проблем, 
такие как блокирование отправителей. Такой подход не только ре-
шает текущую проблему, но и может предотвратить ее повторение. 
Жертвы онлайн-издевательств, которые прибегают к проблемно-



— 98 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

ориентированным копинг-стратегиям, сообщают о меньшем коли-
честве жалоб на здоровье и депрессию по сравнению с теми, кто 
использует эмоционально-ориентированные стратегии [3].

Дистанциирование как копинг-стратегия. Стратегии дистанци-
ирования, такие как долгосрочное или краткосрочное избегание 
определенных веб-сайтов или платформ; игнорирование запросов 
на личную информацию, также могут быть эффективными страте-
гиями в решении неприятных или потенциально неприятных он-
лайн-ситуаций. Так называемые «пассивные» реакции не полностью 
отделены от «активных» стратегий преодоления, которые обычно 
воспринимаются как более благоприятные. Некоторые авторы ут-
верждают, что когнитивные и/или эмоционально-ориентированные 
стратегии, такие как регулирование эмоций, когнитивное отвлечение 
или принятие, могут быть полезны в ситуациях, воспринимаемых 
как неизбежные или неконтролируемые, даже среди жертв кибер-из-
девательств [9]. Поскольку стрессоры, как правило, незначительны 
на ранней стадии, незначительные проблемы могут быть решены ма-
лыми соответствующими действиями. На следующем этапе человек 
может запросить обратную связь, чтобы определить, принесли ли 
предварительные усилия необходимый эффект, или нужны дополни-
тельные усилия для преодоления стрессовой ситуации. Например, 
на первом этапе можно игнорировать такие действия, как клички, 
для того, чтобы помешать правонарушителю отправлять более не-
приятные сообщения. Если ситуация обостряется или перерастает 
в кибер-буллинг, могут быть использованы более активные методы 
решения проблем. Другим типичным примером среди школьников 
является то, что подростка беспокоит нежелательная информация, 
которая появляется при использовании им различных интернет-ре-
сурсов. Подросток, не желающий получать данную информацию, 
обращается за помощью к родителям с целью ее исключения.

В некоторых ситуациях подростки кажутся равнодушными и не 
принимают никаких профилактических или активных мер. Миними-
зация усилий, недоверие, принятие ситуации как таковой являются 
общими мотивами для нежелания использовать копинг-стратегии. 
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Другими причинами являются оправдание и когнитивный рефрей-
минг, когда подростки говорят, что они не воспринимают ситуацию 
как проблемную, и она не может их расстроить [12]. Это пассивное, 
безразличное отношение можно отличить от осознанного выбора 
избегания буллинга, понимая, что преднамеренные поведенческие 
тактики избегания подразумевают изоляцию от интернет-простран-
ства в отличие от пассивного ожидания, что негативная ситуация 
исчезнет сама по себе.

Рис. 3. Действенные способы борьбы с кибер-буллингом                                                       
по мнению подростков

Среди тех же учащихся 7 классов был проведен опрос с целью 
выявления самого подходящего метода борьбы с кибер-буллингом 
(рис. 3). Подросткам были предложены несколько вариантов отве-
тов, или они могли предложить свой вариант. Самыми популярными 
ответами среди мальчиков являются: «дать сдачи» (36%), решить 
конфликт любым способом, разрешить конфликт мирным путем 
(15%), ничего не делать (15%). При этом обратиться за помощью 
к взрослому (родителям или учителю) (2%) или решить проблему 
в интернет-пространстве (4%) являются наименее популярными. 
Среди девочек самыми популярными ответами являются те же, что 
и у мальчиков, однако девочки больше доверяют помощи учителя 
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(4%), нежели мальчики. Как можно заметить, использование ин-
тернет-пространства как метода противодействию кибер-буллингу 
является одним из самых непопулярных ответов среди подрост-
ков. На наш взгляд, это связано с потребительским использованием 
электронных устройств. Ведь, как правило, подростки используют 
интернет-пространство и электронные устройства для посещения 
игровых сайтов, поиска решения домашних заданий, общения с 
друзьями, при этом учащиеся не знают обо всех возможностях те-
лефонов, компьютеров и интернета. 

Заключение
В данной статье были рассмотрены виды кибер-буллинга и формы 

копинг-стратегий в борьбе с ним. Показано, что как активные, так и 
пассивные методы борьбы с кибер-буллингом имеют положительные 
результаты, а также что подростки склонны по-разному реагировать 
на онлайн-риски в зависимости от их психо-эмоционального состо-
яния в момент буллинга. В зависимости от уровня воспринимаемого 
вреда, управляемости и сложности ситуации подростки переходят 
от простых к более сложным стратегиям преодоления. В то время 
как поведенческие стратегии избегания в основном имеют доволь-
но негативные коннотации, некоторые исследования ставят это под 
сомнение и показывают, что избегание может быть адекватным от-
ветом на кибер-буллинг в некоторых ситуациях. Было выявлено, что 
подростки, которые сознательно предпочитают держаться подальше 
от «проблемных» онлайн-платформ, приложений или практик, ак-
тивно предпринимают шаги для решения неприятных событий. Тем 
не менее, некоторые подростки остаются пассивными и безразлич-
ными, потому что они не считают ситуацию проблемной или вред-
ной и, таким образом, не чувствуют необходимости ее изменить.

Издевательства глубоко укоренились в современной культуре. 
Наше общество достигло вершины конкурентноспособности, которая 
характеризуется атмосферой «победа или смерть», конкурентным 
процессом приема в учебные заведения или на работу, и большая 
часть достижений корпоративного мира способствуют проблемам 
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буллинга, с которыми мы имеем дело сегодня. Проблемы буллин-
га и кибер-буллинга могут быть сдержаны только в краткосрочной 
перспективе, а не устранены полностью из-за того, что конкурен-
ция в повседневной жизни их только преумножает.

По мере того, как все больше людей узнают о причинах издева-
тельств и используемых конкретных тактиках, профилактические 
программы становятся все более эффективными. Успешная про-
грамма должна четко определить проблему, установить призна-
ние и согласованные пути решения проблемы на всех платформах. 
Самая большая борьба за предотвращение кибер-буллинга в буду-
щем – это сочетание быстрых темпов технологических инноваций 
с эффективными профилактическими методами.

Важным практическим шагом является повышение осведомлен-
ности среди взрослых. Многие взрослые нынешнего поколения роди-
телей не знают о разнообразном потенциале мобильных телефонов и 
интернет-пространства в той же степени, что и их дети. Очевидным 
шагом является включение анти-буллинговых методических мате-
риалов для учителей по борьбе с этим явлением в школах; а также 
предоставление информации родителям и рекомендаций для детей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР                                          
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
И СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ

Пайгунова Ю. В., Лопухова О.Г. 

Цель. В статье ставится вопрос о месте психологического ту-
ризма в системе восстановления личностной идентичности и раз-
решения внутриличностных конфликтов. 

Метод и методология. Рассматриваются психологические под-
ходы, способные раскрыть методологию психологического туризма 
как средства психотерапии личностных рассогласований по акси-
ологическим и этнокультурным основаниям. 

Результаты. Приводятся результаты пилотажного исследо-
вания возможностей применения психологических диагностических 
методик при подборе психологической туристской практики в усло-
виях имеющихся этнофункциональных рассогласований и внутренних 
конфликтов личности, связанных с ее ценностными ориентациями.

Область применения результатов. Полученные результаты 
открывают новые возможности для стратегии и тактики психо-
терапевтической работы в психологическом туризме. В частности, 
методика диагностики внутренних конфликтов «Уровень соотно-
шения ценности и доступности в различных жизненных сферах» 
Е.Б. Фанталовой и методика диагностики степени этнофункцио-
нальной согласованности субьекта «Выраженность эмоциональ-
ного отношения к группам этнических признаков» А.В. Сухарева, 
имеют существенный практический потенциал для реализации 
программ психологического туризма.

Ключевые слова: развитие туризма; психологический туризм; 
психотерапия; идентичность личности; этнокультурная идентич-
ность; внутренние конфликты;прикладная аксиология; туристские 
мотивации. 
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PSYCHOLOGICAL TOURISM AS A FACTOR                                  
OF RECOVERY OF PERSONAL IDENTITY AND METHOD 

OF RESOLUTION OF INTERNAL CONFLICTS

Paigunova Y.V., Lopukhova O.G.

Purpose. The article raises the question of the place of psycholog-
ical tourism in the system of restoring personal identity and resolving 
intrapersonal conflicts.

Method and methodology. Psychological approaches that can reveal 
the methodology of psychological tourism as a means of psychotherapy 
for personal disagreements on axiological and ethno-cultural grounds 
are considered.

Results. The results of a pilot study of the possibilities of using psy-
chological diagnostic techniques in the selection of psychological tour-
ist practices in the presence of existing ethno-functional disagreements 
and internal conflicts of the individual, related to its value orientations 
are presented.

Scope of application. The obtained results open new opportunities 
for the strategy and tactics of psychotherapeutic work in psychological 
tourism. In particular, the methodology for diagnosing internal con-
flicts “The level of correlation of value and accessibility in various life 
spheres” by H. Phantalova and the technique of diagnosing the degree 
of ethno-functional consistency of the subject “Severity of emotional atti-
tude to groups of ethnic traits» by A. Sukharev, have a significant practi-
cal potential for the implementation of psychological tourism programs.

Keywords: tourism development; psychological tourism; psychother-
apy; identity of the individual; ethno-cultural identity; internal conflicts; 
applied axiology; tourist motivations.

Введение
Появление психологического туризма, как отдельной туристской 

практики, в целом, актуализировало в научном сообществе тему вза-
имодействия психологии и туризма [1, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 34]. 
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В большинстве работ данная проблема сводится чаще всего к двум 
прикладным аспектам: либо к психологическим факторам консью-
меризма в туризме, либо к анализу туризма как ситуации вызовов 
экосреды по отношению к личности. Возникшая потребность в пси-
хологическом туризме, и сам психологический туризм как феномен, 
требует, на наш взгляд, теоретического осмысления с позиции его 
коррекционного, и терапевтического потенциала, вклада в личност-
ное развитие и самосовершенствование. 

Психологический туризм как понятие объединяет два альтер-
нативных направления – психотерапевтический туризм и туризм с 
привлечением психологической компоненты [13]. Оба направления 
ставят во главу угла проблему совмещения организованного отдыха 
и профессиональной психотерапии, авторских восстановительных 
технологий в условиях целебных ресурсов природы и адекватного 
экстрима, которые восстанавливают психологические и духовные 
резервы «Я» [17]. С такой точки зрения психологический туризм 
представляет собой экзистенциальное событие для личности, в 
корне меняющее ее био-психо-социо-духовную природу. Психо-
логический туризм предполагает переоценку личностного опыта, 
проработку внутренних конфликтов, восстановление этнической, 
ландшафтно-географической, культурной идентичности человека.

При организации психологических туров, актуальность представ-
ляет, выбор психотерапевтической программы и технологий, исходя 
из психологическихпроблем клиентов, часть которых может реали-
зоваться в виде потенциального запроса клиента, а часть может на-
ходиться в неосознаваемом для него поле внутренних конфликтов. 
Данная проблема побудила нас провести исследование возможно-
стей применения психологических диагностических методик при 
подборе психологической туристской практики с учетомимеющих-
ся этнофункциональных рассогласований и внутренних конфликтов 
личности, связанных с ее ценностными ориентациями.

Методологической сущности психологического туризмаотвеча-
юттри основных принципа гештальт-терапии – принцип концентра-
ции на настоящем, в противовес прошлому и будущему, принцип 
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активного участия клиента в терапии, выражающийся в непрерыв-
ном поиске новых психологических выходов из проблемы и принцип 
комплексного понимания человека в единстве психологического и 
телесного. Психологический туризм может предоставить гештальт-
терапии наилучшие возможности по реализации этих принципов 
на практике. Туризм как социальная практика предлагает субъекту, 
в буквальном смысле, выход из привычной для него окружающей 
среды, установление новых границ контакта с окружающим миром. 
Туризм предлагает переорганизацию индивидуального опыта субъ-
екта, приобщение к новым ценностям и смыслам. Туризм иницииру-
ет новые гештальты, на смену устаревшим и тормозящим развитие 
личности. Туризм становится субъектом организованного аксиопро-
странства – части социальной среды, специально организованной 
для положительной динамики личности [2, с. 34].

Психологический туризм дает возможность человеку существова-
ния «здесь и сейчас», порой разрывая связь с прошлым и будущим, 
погружая личность в новую для нее реальность. «Реальность» явля-
ется ключевой метафорой гештальт-терапевтической практики, за-
ставляя человека воспринимать возникшую ситуацию как данность 
[4, 7]. Туризм предоставляет человеку ситуации, в которых он может 
по-настоящему чувствовать свое бытие, отрешаясь от прошлого, и 
не заглядывая в будущее, гибко регулировать контактную разницу 
при встрече с другими объектами и субъектами среды. 

Таким образом, экспериментально-феноменологический подход 
гештальт-терапии прекрасно поддерживается концепцией психологи-
ческого туризма, побуждая субъекта самостоятельно ставить психо-
логический эксперименти наблюдать возникающие явления. Одним 
из важнейших требований гештальт-терапии является фиксация на-
блюдаемых  феноменов самим клиентом, что порождает в нем осоз-
нанность своих психических побуждений [4, с. 94]. Поэтому одним 
из важнейших элементов психологического туризма является посто-
янная рефлексия субъекта возникающих в процессе туристической 
поездки чувств, эмоций, спонтанных паттернов поведения, которые 
может обеспечить специалист-психотерапевт. 
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Важнейшим с психотерапевтической точки зрения личностным 
приобретением туризма,является возможность восстановления вну-
тренней согласованности. Это касается мотивационно-ценностной 
сферы, а также этнокультурной идентичности личности. Экзистен-
циальный смысл туристских практик нам видится в том, что через 
познание других культурных миров человек возвращается к истокам 
собственной культуры, преодолевает свою культурную маргиналь-
ность в современном мире, ощущая приверженность набору цен-
ностей, верований, символов, связанных с собственной культурной 
традицией. По мнению В.В. Знакова, восновании экзистенциального 
опыта субъекта оказывается специфическое понимание человеком 
не только мира, но и себя. «В процессе метаперсональной самоин-
терпретации человек понимает, что свою сущность можно понять, 
обратив взор не только внутрь себя, но и на психологические осо-
бенности других людей, общество и универсум» [5, с. 9].

Овладение своей природой, созревание до способности делать 
выбор и понимания своей свободы возможно только при «способ-
ности личности отказаться от мира, с которым она срослась», выйти 
за пределы собственного Я, в условиях перехода к состоянию новой 
бытийности личности, к избавлению от «мертвых»гештальтов[6, 9]. 

Весьма показательна в этом отношении теория проработкиэтно-
функциональных рассогласований в психике человека, на основе 
которой возникла соответствующая методика, успешно показавшая 
себя при психотерапии заболеваний депрессивного спектра [16]. По 
определению А.В. Сухарева, этнофункциональная психотерапия 
должна состоять в повышении степени целостности системы эт-
нофункциональных отношений человека, в повышении уровня его 
психической адаптации. Результатом этнофункциональной психо-
терапии является восстановление целостности этноида – субьектив-
но предпочитаемого образа этнической идентификации личности. 
Приоритетным фактором в процессе развития этноида является 
отношение человека к группе климато-географических признаков, 
что непосредственно подводит к мысли о туризме как мощном сред-
стве климато-ландшафтной психотерапии. Многочисленные отече-
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ственные и зарубежные исследования показывают, что отношение 
человека к природной среде своего рождения и проживания –при-
оритетный фактор в его психическом онтогенезе [15, 16, 22, 23, 25].
На основании данных представлений возникла гипотеза о специфи-
ке предпочтений при выборе различных аспектов психологической 
туристической практики у этнофункционально-согласованных и 
этнофункционально-рассогласованных в отношении климато-гео-
графических признаков, испытуемых.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили психоана-

литический, экзистенциальный подходы, ассоциированные в геш-
тальт-терапии, экологическая и этнофункциональная психология и 
психотерапия, ценностно-ориентированный подход в психологии и 
психодиагностике внутренних конфликтов личности.

Основным эмпирическим методом исследования являлся опрос, 
включающий в себя диагностическую методику «Уровень соот-
ношения «Ценности» и «Доступности» в различных жизненных 
сферах» Е.Б. Фанталовой [19], направленную на выявление рас-
согласований и дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере; 
методику выявления выраженности эмоционального отношения к 
группам этнических признаков [16], позволяющую выявить степень 
этнофункциональной согласованности субьекта в отношении ланд-
шафтно-климатических признаков, а также авторский опросник по 
психологическому туризму, в котором ключевыми аспектами высту-
пили – выбор региона проведения и концепции психологического 
тура. Для оценки достоверности результатов исследования были 
применены непараметрические критерии и нелинейная корреляция. 
Выборку исследования составили 125 человек. В опросе участво-
вали 67 женщин, и 58 мужчин.

Результаты и обсуждение
На основании аддитивной проективной методики выявления 

выраженности эмоционального отношения к группам этнических 
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признаков были выделены две группы испытуемых, у которых наблю-
далось либо эмоционально-позитивное отношение, либо эмоциональ-
но-отрицательное отношение к комплексу климато-географических 
характеристик места проживания. Отнесенность к одной из групп 
основывалась на анализе открытых ответов испытуемых, представ-
ляющих завершение предложений (например: Я думаю, что мест-
ность, в которой я живу...; Думаю, что климат, в котором я живу…и 
т.д.) У представителей первой группы, этнофункционально-согласо-
ванных респондентов, преобладали эмоционально-положительные 
ответы (например: «Я думаю, что местность, в которой я живу… оп-
тимальна; «Думаю, что климат, в котором я живу…мне подходит»). 
Эта группа испытуемых составила 66 человек. У респондентов вто-
рой группы, 59 опрошенных, наблюдалось в той или иной мере не-
гативное эмоциональное отношение к ландшафтно-климатическим 
характеристикам собственного места проживания («Я думаю, что 
местность, в которой я живу мне не по душе…»; «Думаю, что климат, 
в котором я живу – резок, неблагоприятен…). Анализ соотношения 
ответов этнофункционально- согласованных и этнофункционально-
рассогласованных респондентов относительно климато-географиче-
скогорегиона проведения психологического тура выявил значимые 
различия в их предпочтениях (φ*эмп= 3.98при p≤0.01) (Таблица 1). 
Испытуемые с согласованным этноидом в отношении климато-гео-
графических характеристик в качестве места проведения психоло-
гического тура чаще предпочитали ландшафт и климат исконного 
места проживания – России. Напротив, для большинства испытуе-
мых с рассогласованным в отношении климато-географических ха-
рактеристик этноидом, выбор экзотического ландшафта и климата 
оказался предпочтительным.

С позиции этнофункциональной психодиагностики и психотера-
пии, рассогласование социокультурных и антропо-биологических 
этнических признаков человека с ландшафтно-климатическими ус-
ловиями его рождения и проживания является маркером углубле-
ния нозологической отнесенности депрессивных расстройств [16, 
с. 176]. Поскольку суть этнофункциональной психотерапии состо-
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ит в повышении степени согласованности этноида личности (субъ-
ективно-предпочитаемого образа этнической идентификации), то 
очевидно, что терапевтической задачей психотуризма у лиц с эт-
нофункциональными рассогласованиями выступает проработка их 
отношения к природной среде для осознания нарушенных связей с 
климато-географическими и ландшафтными условиями «родного» 
региона обитания. 

Таблица 1.
Предпочтения в выборе региона для прохождения                                                       

психологического тура у испытуемых с согласованной и рассогласованной   
в отношении климато-географических характеристик идентичностью

Место проведения 
психологического тура 

Этнофункциональ-
но-согласованные в 
отношении клима-
то-географических 
характеристик ис-

пытуемые 

Этнофункциональ-
но-рассогласован-
ные в отношении 

климато-географи-
ческих характери-
стик испытуемые 

Один из регионов России, 
с предпочтением традиционного 
умеренного климата 
среднерусской полосы

37 (67,3%) 18 (32,7%)

Одна из зарубежных стран, 
азиатского, африканского, 
южно-американского региона, 
с субтропическим 
и тропическим климатом 

17 (30,4%) 39 (69,9%)

Aнализ рынка туристских услуг в секторе психологического ту-
ризма показал, что наиболее часто в категорию психологических 
туров попадают следующие виды туризма:эко-туризм, агро-туризм, 
джайлоо-туризм, экстремальный туризм, туризм с постижением 
инокультурных духовных практик [11, 13, 14, 20]. Обнаружена 
значимая взаимосвязь между этнофункциональной рассогласо-
ванностью и выбором инокультурных духовных практик и экс-
тремальных видов туризма (коэффициент Крамера равен 0,37 при 
p≤0.01) (см.Таблица 2). 
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Таблица 2.
Предпочтения в выборе вида психологического тура                                                       

у испытуемых с согласованной и рассогласованной идентичностью                                                                                                      
в отношении климато-географическихпризнаков (частота распределения)

Вид психологического туризма 
Этнофункцио-
нально-согла-

сованные 

Этнофункцио-
нально-рассо-
гласованные 

Туризм с постижением инокультурных 
духовных практик (йога-туризм и др.) 14 (21,2%) 50 (84,7%)

Агро-туризм 2 (3%) 0
Джайлоо-туризм 
(проживание в племени, или удаленной 
от цивилизации местности, с возможностью 
пожить жизнью традиционного общества) 

11 (16,6%) 18 (30,5%)

Эко-туризм 63 (95,4%) 36 (61,6%)
Анимало-туризм 17 (25,75%) 23 (38,9%)
Экстремальный туризм 11 (16,6%) 32 (54,2%)

У этнофункционально-рассогласованных испытуемых был отме-
чен высокий процент предпочтений в области выбора психологи-
ческого тура, связанного с постижением инокультурных духовных 
практик. Тяга к инокультурной среде, к чужим традициям, особен-
но в сфере духовности, является характерным признаком кризисной 
этнической идентичности личности, сопутствующей нравственной 
маргинальности субъекта в условиях этнокультурной неопределен-
ности, отчасти деструктивному поведению и различному спектру 
депрессивных расстройств. 

Этнофункционально-рассогласованные испытуемые значимо 
чаще выбирали для себя и концепцию экстремального тура. Для 
специалистов по психологическому туризму, проявления тяги к 
экстремальной концепции организации тура, как погоне за остры-
ми впечатлениями, может свидетельствовать о наличии внутренних 
конфликтов личности, связанных с неосознанными рассогласова-
ниями в области этнической идентификации. 

Выявленные нами различия в предпочтениях вида психологи-
ческого туризма у двух категорий испытуемых свидетельствуют о 
необходимости анализа потенциальных внутренних конфликтов у 



— 114 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

этнофункционально-рассогласованных субъектов при организации 
психологических туров. 

Испытуемые, имеющие этнофункциональныерассогласования 
по комплексу ландшафтно-климатических признаков, подтвержда-
ют своим выбором психологической туристской практики наличие 
кризиса в этнической идентификации, бессознательных внутрен-
них конфликтов, связанных с культурной и географической средой 
региона проживания. 

Задачей психологических туров является также восстановление 
внутренней аксиологической согласованности личности. Именно 
поэтому в план исследования была включена методика Е.Б. Фан-
таловой, позволяющая анализировать как удовлетворенность жиз-
ненной ситуацией, так и блокады основных потребностей, а также 
потенциальные возможности самореализации, интегрированности, 
гармонии. Методика Фанталовой построена на анализе динамики 
соотношения между двумя плоскостями «сознания мотивацион-
но-личностной сферы личности – ведущих жизненных ценностей 
личности и непосредственно доступных целей, находящихся в «обо-
зримом психологическом поле», в зоне «легкой досягаемости» [18]. 
В таблице 3 представлены результаты ранжирования ценностей по 
показателям их субъективной значимости и доступности для опро-
шенных. 

Таблица 3.
Ранговое распределение ценностей по показателю их значимости                           
и доступности в мотивационно-личностной сфере опрошенных 

Ценность Значи-
мость 

Доступ-
ность 

Активная, деятельная жизнь 3 5
Здоровье (физическое и психическое) 10 8
Интересная работа 7 3
Красота природы и искусства 1 6
Любовь (духовная и физическая близость любимым человеком) 11 10
Материально обеспеченная жизнь 6 2
Наличие верных и преданных друзей 9 9
Уверенность в себе (отсутствие внутренних противоречий) 8 11
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Окончание табл. 3.
Познание нового в мире, природе, человеке 
расширение кругозора) 4 12

Свобода (независимость в поступках и действиях 5 4
Счастливая семейная жизнь 12 7
Творчество 2 1

Анализ полученных результатов показал, что наиболее ценными 
и актуальными для всех респондентов являются сферы счастливой 
семейной жизни, и любви. Наиболее низкий ранг получили такие 
ценности как красота природы и искусства, творчество, познание 
нового, активная деятельная жизнь. 

Анализ доступности ценностей, возможности их реализации в 
жизни наших респондентов показал несколько иную картину, ко-
торая обнажила проблему наличия внутренних конфликтов и цен-
ностных вакуумов в отдельных сферах личностных мотиваций. 
Наибольший интерес представляет анализ противоречий, связан-
ных с доступностью, но низкой значимостью таких ценностей как 
красота природы и искусства, творчество, познание нового в мире 
и природе, активная, деятельная жизнь. По данным видам ценно-
стей наши испытуемые демонстрировали наличие внутреннего ва-
куума, который в методологии Е.Б. Фанталовой интерпретируется 
как состояние, когда доступный объект не представляет интереса, 
и сопровождается ощущением «внутреннего балласта», «избыточ-
ности присутствия», ненужности, внутренней пустоты. Данные 
результаты, в аспекте сравнения с результатами предпочтений вы-
сказанных нашими респондентами при выборе концепции и про-
граммы психологического тура, демонстрируют несовместимость 
отдельных тенденций. Так одно из ведущих мест (80%), в пред-
почтении вида психологической практики, у наших респондентов 
отдается эко-туризму, предполагающему посещение уникальных 
природных мест. Однако значимость красоты природы,по методи-
ке Е.Б. Фанталовой, была оценена участниками опроса низко, что 
указывает, на отрицание этой мотивации при выборе данной психо-
логической туристской практики на бессознательном уровне. Дан-



— 116 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

ные результаты, показывают необходимость тщательного изучения 
потенциала экологического подхода в такой прикладной области, 
как психологический туризм, и дальнейший анализ условий при-
родной среды как мощного ресурса для восстановления человече-
ской психики [21, 23, 24, 25, 26]. Наличествующие противоречия 
в мотивационной сфере при выборе психологической туристской 
практики, по нашему мнению, могут стать существенным предме-
том для анализа психотерапевтической составляющей программы 
психологического тура. 

Выводы:
1) Установлено, чтопсихологический туризм может выступить 

инструментом разрешения внутренних конфликтов личности, 
фактором консолидации этнической, ландшафтно-географи-
ческой, и культурной идентичности человека.

2) Эмпирически доказана значимость методологии этнофункци-
ональной психотерапевтической практики и необходимость 
ее применения в системе организации психотуров.

3) Выявлены неосознаваемые клиентами противоречия в аспек-
те сознательного мотивационного выбора познавательной и 
эко-ориентированной практики психологического туризмаи 
его бессознательного отрицания. 

В совокупности полученные результаты открывают новые воз-
можности для стратегии и тактики психотерапевтической работы 
в психологическом туризме. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ                              
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РЕГИОНЕ

Парфенова Г.Л., Колесова С.В.  

Предмет работы: моделирование и управление пролонгирован-
ным сопровождением и развитием детской одаренности в образо-
вательном процессе. 

Цель работы: обоснование и создание модели системы управ-
ления работой с одаренными детьми в регионе, которая позволит 
ее реальным и потенциальным участникам осуществлять продук-
тивное взаимодействие, комплексное психолого-педагогическое, 
научное сопровождение одаренных детей в образовательном про-
странстве, создавать условия для успешной самореализации ода-
ренных личностей различного возраста. 

Методологическая основа работы: системный, культурологи-
ческий, субъектный и личностно-ориентированный подходы. 

Метод работы: моделирование – построение структурно-функ-
циональной и описательной моделей. 

Результаты: обоснована актуальность разработки и внедрения 
в национальное образовательное пространство модели системы 
управления работой с одаренными детьми в регионе; показана 
структура, направления и содержание деятельности университет-
ского Центра развития одаренности, его взаимодействие с други-
ми структурными подразделениями университета, координация 
работы Центра с образовательными, культурными, спортивными 
учреждениями и учреждениями дополнительного образования в 
регионе. 

Область применения результатов: обучение, воспитание, раз-
витие, профессиональная ориентация одаренных детей, психоло-
го-педагогическое сопровождение одаренных детей в образовании. 
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Выводы: представленная система управления работой с ода-
ренными детьми направлена не только на развитие одаренности 
ребенка, но и на становление его личности, сохранение и укрепление 
его здоровья, а также повышение психологической и педагогической 
культуры окружающих взрослых. Модель может быть адаптиро-
вана к особенностям конкретного региона России. 

Ключевые слова: одаренность; одаренная личность; модель; 
система управления; развитие одаренности у детей; деятельность 
университета по развитию одаренности личности.  

REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM MODEL                                              
IN EDUCATING GIFTED CHILDREN

Parfenova G.L., Kolesova S.V.

Subject: modeling and managing extended support and development 
of gifted children in their education. 

Aim: the rationale and creation of a regional management system 
model of activities for educating gifted children, which will enable their 
real and potential participants to engage in resultative interaction, to 
implement complex psychological, pedagogical, and scholarly support 
of gifted children in educational domain, to create conditions for the 
successful self-fulfillment of gifted persons of different ages. 

Methodological basis of the work: systemic, culturological, and 
personality-oriented approaches. 

Method of study: modeling – constructing structural-functional and 
descriptive models. 

Result: the article writers argue that it is currently essential to intro-
duce in the region the model of the management system for education 
of gifted children; the article demonstrates the structure, directions and 
content of activites of the University Center for the Development of Gift-
edness, its interaction with other schools and divisions of the University, 
harmonizing the Center’s activity with educational, cultural, sports in-
stitutions and additional education institutions in the region.
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Results application area: education, upbringing, development, vo-
cational orientation of gifted children, psychological and pedagogical 
support of gifted children in education. 

Conclusions: the suggested management system for education of 
gifted children is aimed not only at developing gifts in a child, but also 
at molding the child’s personality, their health care, as well as at raising 
psychological and pedagogical culture of surrounding adults. The model 
can be adjusted to the specific features of a particular region in Russia.

Keywords: giftedness; gifted individual; model; management system; 
development of gifts and endowments in children; university’s activity in 
developing individual giftedness. 

Введение
Актуальность научной разработки и практической реализации 

в регионах и их муниципальных образованиях модели системы 
управления деятельностью по развитию и сопровождению одарен-
ных детей и молодежи, обусловлена целым рядом обстоятельств. 

XXI век, характеризующийся кардинальными экономическими, 
культурными, геополитическими, информационно-технологическими 
изменениями, включающими, и выдающиеся открытия, и глобальные 
катастрофы, требует выявления и развития одарённой, талантливой 
молодежи как ключевого человеческого ресурса, способного сохра-
нить современный мир и обеспечить его социальную, культурную и 
духовно-нравственную эволюцию. Изменения во всех сферах жизни 
российского общества обострили потребность в социально и пси-
хологически зрелых одаренных личностях, способных принимать 
вызовы времени и становиться основным ресурсом государства и 
процветания народа. Выявление и сохранение детской одаренно-
сти, приумножение потенциала одаренных взрослых, формирова-
ние национальной профессиональной элиты ставит перед системой 
образования на всех уровнях проблему организации эффективной 
деятельности по развитию одаренности личности.

Сегодня на федеральном уровне большое внимание уделяется во-
просам обеспечения организационно-методического и юридического 
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сопровождения общероссийской системы выявления, поддержки и 
развития одаренных детей и талантливой молодежи (Федеральная 
целевая программа «Дети России», подпрограмма «Одаренные дети» 
(2007–2010), Приоритетный национальный проект «Образование» 
(2006–2011), Национальная образовательная инициатива «Наша но-
вая школа» (2009), новые Федеральные государственные стандарты 
для всех уровней образования (2010–2018) и др.

В то же время, анализ результатов современных психолого-пе-
дагогических исследований и практического опыта в образовании 
позволяет констатировать, что актуальной остается проблема реа-
лизации государственных инициатив, планов и установок в отно-
шении эффективного выявления и развития одаренных личностей, 
перевода проектов с уровня государственных документовна уро-
вень реально существующей социально-образовательной практики. 
Решение данной проблемы затруднено отсутствием необходимых 
механизмов для превращения поддержки, развития, сопровожде-
ния одаренных людей на всех возрастных этапах в государствен-
ную систему, гарантирующую их гармоничную самореализацию в 
профессии и жизни. Создание национальной системы работы с ода-
ренными людьми – процесс сложный и многогранный. Его важной 
частью является системная деятельность по сопровождению ода-
ренных личностей в отдельных регионах. Такая система требует-
грамотного, научно обоснованного управления.

Предметом представляемого исследования выступает система 
управления работой с одаренными детьми в регионе. Координиру-
ющей структурой, которая имеет все объективные предпосылки для 
организации такой работы в регионе, считаем учреждение высшего 
профессионального педагогического образования – педагогический 
университет. Исследование носит фундаментально-прикладной ха-
рактер и имеет целью обоснование и разработку университетской 
модели системы управления работой с одаренными детьми в реги-
оне. Такая система управления позволит реальным и потенциаль-
ным участникам образовательного процесса (одаренным детям, их 
педагогам и родителям, будущим педагогам и психологам; образо-
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вательным организациям и др.) осуществлять комплексное взаи-
модействие, психолого-педагогическое и научное сопровождение 
одаренных детей и всех участников образовательного пространства, 
занятых в сфере развития и социальной реализации одаренных лич-
ностей различного возраста.

Новизна исследования состоит в разработке и последующем 
внедрении в образовательную практику регионов модели универ-
ситетского координационного «Центра развития одаренности» как 
структуры, управляющей системой инновационной деятельности 
по выявлению и пролонгированному сопровождению одаренной 
личности в образовательном процессе.

Обзор литературы
Анализ многочисленных научных исследований и практических 

наработок показывает, что проблема одаренности имеет междис-
циплинарный характер. Современные психология и педагогика, 
история и культурология, социология и статистика, генетика и ме-
дицина, технические и информационные науки обращаются к фе-
номену одаренности, рассматривая его как системное явление, 
которое реализуется в процессе становления субъектности самой 
одаренной личности. 

В последние годы развеяны многие устойчиво существовавшие 
«мифы об одаренности» (Э. Виннер, А.В. Кулемзина, Э. Ландау, 
Н.С. Лейтес, А. Миллер и др.), что позволяет грамотно и обосно-
ванно строить работу по её развитию у детей. Большое количество 
трудов посвящено исследованию различных видов одаренности и 
психологических особенностей одаренной личности (Ю.Д. Бабаева, 
Д.Б. Богоявленская, Е.А. Крюкова, А.А. Мелик-Пашаев, А.И. Савен-
ков, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова и др.); факторов ее психологи-
ческого здоровья, культуры, духовности, воспитания (С.В. Колесова, 
Л.С. Колмогорова, И.Ю. Кулагина, Л.И. Ларионова, Г.Л. Парфенова, 
О.Г. Холодкова и др.); гендерных аспектов реализации одаренности 
(Э. Ландау, Л.В. Попова, Л. Термен, Л. Холлингуорт и др.), условий 
и барьеров самореализации одаренной личности в разные периоды 
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жизни (Е.С. Белова, М.Е. Богоявленская, Л.А. Венгер, Л.С. Выгот-
ский, А.В. Запорожец, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.И. Савен-
ков, П. Торренс, В.С. Юркевич и др.). Программы эффективного 
выявления, обучения и развития одаренных детей разрабатываются 
для дошкольников, младших школьников, подростков и юношества 
(Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Г.Л. Парфенова,Дж. Рензул-
ли, А.И. Савенков, Н.Ю. Синягина, П. Торренс, Е.Е. Туник и др.). 

В докторских диссертация хроссийских ученых исследуются 
условия совершенствования творческого компонента одаренности, 
как фактора социальной реализации и зрелости одаренной лич-
ности, интегрируются инновационные педагогические техноло-
гии развития творческой одаренности молодёжи в высшей школе 
(И.П. Гладилина, Москва, 2009) и методы профессионально-твор-
ческого саморазвития субъектов образовательного процесса в вузе 
(И.А. Шаршов, Белгород, 2005); предлагаются методы творческого 
саморазвития студентов в вузах культуры и искусства (М.Н. Юрье-
ва, Тамбов, 2010); внедряются условия информатизации образо-
вания для обогащения творческой индивидуальности школьников 
(Е.А. Барахсанова, Якутск, 2004) и др. 

Продолжается разработка концепций и моделей детской ода-
ренности в зарубежных исследованиях (J. Feldhusen, F. Williams, 
K. Heller, J. Renzulli, R. Sternberg, P. Torrance и др.) [22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 и др.] и отечественной науке (Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лей-
тес, Л.И. Ларионова, A.M. Матюшкин, В.И. Панов, В.Д. Шадрико-
ви др.) [12, 15, 16, 17, 21 и др.].

Несмотря на широкий научный интерес к проблеме разви-
тия одаренных личностей, практика часто опережает разработку 
методологических и психолого-педагогических основ развития 
одаренности. Достаточно часто эти разработки характеризуются 
узостью целей, бессистемностью и фрагментарностью, что огра-
ничивает их эффективность при внедрении в образовательную и 
жизненную практику.

А.А. Марголис и В.В. Рубцов (2011) подчеркивают необходимость 
внедрения «собственно российской модели работы с одаренными 
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детьми», имеющей стратегическое значение и удовлетворяющей 
образовательные потребности таких детей, развивающей интел-
лектуальный потенциал нации и обеспечивающей инновационный 
путь развития страны. 

Авторы отмечают, что в России, «накоплен многообразный и эф-
фективный опыт работы с учащимися в различных сферах проявле-
ния их одаренности». В то же время, формы работы с одаренными 
детьми и молодежью не приведены в целостную систему с эффек-
тивным управлением на федеральном и региональном уровнях [12, 
с. 12–13]. По этой причине, в группе риска оказываются потенци-
ально одаренные дети (до 30% одаренных), чей потенциал еще не 
проявился [1]. По данным психологических исследований, выпол-
ненных в рамках Президентской программы «Дети России», из 20% 
школьников с признаками одаренности [20], реализуют свой потен-
циал 2–5% [13]. С этих позиций проблема организации системной 
деятельности в стране и регионах по поддержке и сопровождению 
одаренных детей – одна из важнейших задач модернизации образо-
вания. Однако, она остается практически нерешенной. 

Анализ отечественных диссертационных психолого-педагогиче-
ских исследований (2000–2018 гг.) позволяет констатировать, что 
теоретические разработки моделей системы управления работой 
с одаренными детьми и ее координации в регионе немногочис-
ленны. Так, социальные аспекты управления процессом развития 
одаренных детей в современном российском обществе исследует 
Р.Р. Шаяхметова [19]. С.И. Карпова рассматривает управление об-
щеобразовательной школой как фактор развития детской одарен-
ности [7, 8]. З.Г. Найденова с позиции гуманистического подхода 
моделирует условия и структуру инновационного развития регио-
нальной системы образования, включающей работу с одаренными 
детьми [14]. Разработана региональная модель системно-целевого 
управления работой с интеллектуально одаренными школьниками 
[1]; исследованы аспекты системно-целевого управления развитием 
интеллектуально одаренных учащихся многопрофильной гимназии 
[11]. Системность в организации инновационной образовательной 
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деятельности с одаренными детьми в условиях города рассматри-
вает Г.Т. Шпарева [21]. Т.К. Говорушина подчеркивает значимость 
тенденций и инновационный характер территориальной системы 
управления дополнительным образованием в сверхкрупном городе 
как условия развития одаренных детей и взрослых [3]. Проблемы и 
факторы эффективности педагогического сопровождения одарен-
ных подростков при проектировании и реализации для них инди-
видуального образовательного маршрута выявляет С.В. Маркова 
[13]. С.С. Занаев исследует педагогические условия формирова-
ния социальной компетентности одаренных подростков в образо-
вательном пространстве региона [5]. М.В. Фесенко анализирует 
специфику социализации одаренной молодежи и социализирую-
щий потенциал образовательного пространства университета [18]. 
В.И. Исаков исследует научно-методическую составляющую дея-
тельности регионального университетского комплекса как научно-
образовательного центра по методическому обеспечению работы с 
одаренными детьми и повышению квалификации педагогических 
кадров для работы с ними в регионе [6].

Актуальность проблемы системного управления работой с ода-
ренными детьми в регионах также обусловлена тем, что федераль-
ная система поддержки и развития одаренных детей и молодежи 
только выстраивается, преодолевая многочисленные, разноха-
рактерные трудности и противоречия. В разных регионах страны 
имеются существенные различия в экономических, образователь-
ных, социально-культурных ресурсах и деятельности муниципа-
литетов по развитию одаренных детей. Большинство регионов 
России [12], имея огромный потенциал детской одаренности, не 
способны уделить этой проблеме должное внимание, не имеют 
возможностей для выявления и развития одаренности в детстве, 
тем самым, упуская реализацию в будущем «одаренных взрос-
лых». В таких регионах недостаточно ресурсов для разработки 
и осуществления программ образования, развитияи психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей, построения 
индивидуальных образовательных маршрутов для них, которые 
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могли бы обеспечить реализацию инновационной политики «со-
циальных лифтов». 

Создание эффективных систем работы с одаренными детьми в 
регионах требует адекватных управленческих технологий (B.C. Ла-
зарев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, Т.И. Пуденко, Т.И. Шамова) 
[1]. Однако, публикации, посвященные данному вопросу, не много-
численны [2, 4]. Представленные подходы требуют конкретизации 
предлагаемых ресурсов управления для использования при орга-
низации уникальных скоординированных структур, управляющих 
системной деятельностью по развитию одаренных детей в регионе 
и обеспечению их самореализации за его пределами. 

Анализ литературных источников, связанных с решением рас-
сматриваемой проблемы, предмет и цель исследования, позволяют 
сформулировать основные задачи исследования: 1) Обоснование 
актуальности создания и внедрения в национальную образователь-
ную практику модели управления системой работы с одаренными 
детьми в регионе, реализуемой на базе педагогического университе-
та. 2) Определение траекторий координации и развития направлений 
и содержания деятельности структурных подразделений универ-
ситета по работе с одаренными детьми в регионе. 3) Разработка 
структуры Центра развития одаренности, системы его внутренних 
связей с другими подразделениями педагогического университе-
та и внешних связей с учреждениями и организациями региона. 4) 
Определение направлений и содержания деятельности Центра по 
взаимодействию со структурными подразделениями университета 
в работе с одаренными детьми. 5) Построение траекторий сетевого 
взаимодействия педагогического университета с образовательными, 
научными, социально-культурными, административно-хозяйствен-
ными организациями региона по работе с одаренными детьми. 6) 
Определение механизмов интеграции инновационной деятельности 
университета по работе с одаренными детьми в международное и 
всероссийское социально-образовательное и научное сообщество.

Методологической и теоретической основой разрабатываемой 
модели являются труды выдающихся зарубежных и отечественных 
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исследователей феномена одаренности и условий его социальной 
реализации в современном обществе; инновационные подходы к 
обучению, воспитанию и развитию одаренности в детском возрас-
те; теории управления развитием образовательных систем и др. В 
данном исследовании под одаренностью понимается системное, раз-
вивающееся в течение жизни качество психики, которое определя-
ет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятель-
ности по сравнению с другими людьми. Одаренная личность – это 
личность, которая выделяется яркими, очевидными, иногда выда-
ющимися достижениями (или имеет предпосылки для таких дости-
жений) в одном или нескольких видах деятельности. Эмпирическая 
основа разрабатываемой модели – многочисленные опубликован-
ные и собственные эмпирические данные, полученные сотрудника-
ми, студентами, магистрантами, аспирантами кафедры психологии 
Алтайского государственного педагогического университета в про-
цессе исследований (2004–2018).

В частности, исследование социальной компетентности (2004–
2008) студентов и взрослых (мужского и женского пола) с общей 
одаренностью, выявило проблемы, препятствующие самореализации 
одарённой личности: в волевой сфере – подверженность влиянию 
обстоятельств и желаний, неумение контролировать собственное 
поведение, пренебрежение чувством долга и социальными нор-
мами, неорганизованность; в аффективной сфере – склонность к 
фрустрации, недовольству собой, неврастеническим состояниям; 
низкая толерантность к людям и событиям, раздражительность и 
обособленность. Исследование психологических качеств дошколь-
ников и младших школьников с признаками одаренности (2010–
2013) выявило у них трудности мотивационного, коммуникативного, 
рефлексивного характера. При этому родителей одаренных детей 
отмечалсянизкий уровень понимания своего ребенка, родители не 
замечали его высокого творческого потенциала. Исследование осо-
бенностей межличностных отношений у подростков с музыкальной 
одаренностью (2014–2015) выявило, что почти половина из них 
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имеют выраженный авторитарный тип межличностных отноше-
ний; большинство – неадекватно сверхответственны за других лю-
дей; стремятся «быть хорошим для всех», без учета ситуации; треть 
музыкально одаренных подростков – застенчивы, склонны подчи-
няться, без учета ситуации. Исследование развития ценностно-смыс-
лового компонента (2017) старшеклассников с общей одаренностью 
показало, что у 25% респондентов готовность к саморазвитию на 
низком уровне. Они нуждаются в психологической помощи в сфере 
понимания себя, своего потенциала и внешних возможностей само-
реализации. У каждого шестого одаренного старшеклассника пока-
затель «осмысленность жизни» сформирован на низком уровне. Им 
требуется помощь в осознании ценности саморазвития личности в 
контексте возрастных, индивидуальных жизненных и профессио-
нальных планов, стремлений, сценариев и целей человека [15].Эти 
факты не единичны, аналогичные данные получены и в исследова-
ниях других авторов [10, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28 и др.].

Приведенные рассуждения подтверждают потребность в разра-
ботке и внедрении в социально-образовательную практику моде-
ли системы управления работой с одаренными детьми в регионе.
Представим вариант такой модели, охарактеризуем ее структурные 
компоненты и покажем круг внутренних и внешних связей задей-
ствованных учреждений и организаций (рисунок 1).

Модель может включать в себя три уровня взаимодействия и 
реализации управленческих и координирующих функций. Ядром 
системы управления по работе с одаренными детьми может стать 
Центр развития одаренности, созданный как особая структурная 
единица при педагогическом университете. Первый уровень управ-
ления представлен деятельностью структурных элементов Центра 
развития одаренности – его службами. Второй уровень управления 
отражает систему внутренних связей Центра. Он реализуется через 
целевое и функциональное взаимодействие внутренних структур 
Центра развития одаренности сдругими подразделениями универ-
ситета. Третий уровень управления – это система внешних связей, 
которые реализуются через внутрисетевые и внесетевые взаимодей-
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ствия Центра развития одаренности и задействованных подструктур 
педагогического университета второго уровня, с внешними органи-
зациями и учреждениями региона (не только образовательными), 
обусловленные необходимостью и направленностью их деятельно-
сти по развитию детской одаренности. 

Рис. 1. Модель структурных компонентов системы управления работой                            
с одаренными детьми в регионе (на примере Алтайского государственного                    

педагогического университета)

Условные обозначения к рисунку 1: УСО – Управление по связям с общественностью 
и издательской деятельности; ИДО – институт дополнительного (профессио-
нально-педагогического) образования; ЦИ – Центр информатизации; НПБ – на-
учно-педагогическая библиотека. 
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Эффективная реализация модели возможна лишь при условии 
координированного управления на всех ее уровнях. 

Ключевой управляющий компонент Центра развития одарен-
ности – это Координационный совет. Он планирует, направляет, 
координирует деятельность всех подструктур Центра, осуществля-
ет научно-методическое руководство их деятельностью. В совете 
функционально находится руководитель центра и руководители 
всех служб, отделов, клубов, лабораторий. Находясь в условиях 
образовательного пространства педагогического высшего учебно-
го заведения, Центр развития одаренности способен эффективно 
управлять системой работы с одаренными детьми в регионе, имея 
ряд преимуществ.

Он может играть уникальную роль в осуществлении теорети-
ческих и практических исследований современных проблем ода-
ренности объединёнными и скоординированными силами ученых 
края. Результаты исследований могут мобильно и эффективно вне-
дряться на всех уровнях системы образования региона, в том числе, 
в массовую школу – важное звено выявления и развития детской 
одаренности. Создание диагностических схем, банка диагностиче-
ских методик, разработка нового инструментария, позволит на базе 
центра обоснованно и квалифицированно выявлять одаренность, 
способности ребенка с последующим составлением рекомендаций 
по его сопровождению для родителей и педагогов, с разработкой 
индивидуального образовательного маршрута. На базе центра воз-
можна широкая апробация интересных идей и программ поддержки 
и психологического сопровождения одаренных детей, сохранения 
их психического и психологического здоровья. Центр может стать 
базой педагогической и психологической практики для студентов – 
будущих педагогов, психологов, руководителей образования. Созда-
ние научной лаборатории в Центре развития одаренности обеспечит 
целенаправленный характер соответствующих исследований в реги-
оне, в том числе, посредством курсовых, дипломных, магистерских 
работ студентов. Это обеспечит разработку и внедрение в регионе 
новых программ сопровождения одаренных детей разного возрас-
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та, сохранение и реализацию их высокого потенциала. Управление 
психопрофилактической и просветительской деятельностью по 
решению проблем одаренности может осуществляться через спе-
циализированныеотделы и службы Центра. Так, отдел передового 
педагогического опыта может организовать конференции, семинары, 
тренинги для заинтересованных лиц (педагогов и психологов мас-
совых или специализированных школ и классов «для одаренных»; 
студентов вузов и колледжей; педагогов и психологов; ученых, ра-
ботающих по проблемам, связанным с обучением, развитием, вос-
питанием одаренного ребенка). Отдел может осуществлять тесное 
сотрудничество с учреждениями и движениями региона, занима-
ющимися проблемой развития детской одаренности. Например, в 
Алтайском крае это движения: «Озарение», «Одаренный учитель – 
одаренный ученик», «Будущее Алтая» и др. Этой же цели подчинена 
деятельность информационно-издательского отдела, организующе-
го публикации об одаренных детях региона, их успехах, достиже-
ниях, особенностях личности, позволяющих им реализовать себя. 
Отдел способен управлять расширением учебно-методической 
базы исследования проблем одаренности в регионе через попол-
нение литературных источников; составление каталогов книг, ста-
тей по проблемам и видам одаренности; издание и популяризация 
авторских программ для работы с одаренными детьми,пополнение 
банка видео фрагментов об одаренных детях, видео интервью с их 
родителями и др. 

Особое внимание в Центре развития одаренности должно уде-
ляться работе с семьей, с родителями одаренных детей. Эта задача 
может быть решена посредством создания особой школы для ро-
дителей одаренных детей. Например, «Школа (клуб) позитивной 
педагогики» для родителей одаренных детей поможет взрослым 
овладеть методами и приемами воспитания, направленными на раз-
витие позитивного мышления и формирование опыта позитивного 
отношения к себе и другим, позитивного взаимодействия с окру-
жающими, как у родителей, так и у самих одаренных детей в ус-
ловиях семейного воспитания. Родители одаренного ребенка часто 
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сталкиваются с нетипичным поведением или отношением своего 
ребенка к происходящему. Они оказываются в ситуации неопреде-
ленности, испытывают растерянность, не знают, как действовать. 
Владение методами позитивной педагогики, развитое позитивное 
мышление позволит родителям положительно воспринимать осо-
бенности одаренного ребенка, адекватно реагировать на возможные 
затруднения во взаимодействии одаренного ребенка со сверстника-
ми и взрослыми, находить позитивный выход и продуктивные ре-
шения возникающих воспитательных ситуаций.

Сверхзадача позитивной педагогики – воспитание позитивной 
личности, обладающей развитым позитивным мышлением и отноше-
нием к себе и другим, опытом построения позитивного взаимоотно-
шения с миром. В связи с объективной сложностью в социализации 
одаренной личности, поставленная задача приобретает особую ак-
туальность. Родителям предлагается овладеть системой методов 
позитивного воспитания: повседневными, ситуативными и перспек-
тивными. Повседневные методы и приемы направлены на решение 
текущих, сиюминутных задач воспитания одаренного ребенка, ситу-
ативные – помогут в разрешении особых воспитательных ситуаций 
в семье, вызванных конкретными условиями и обстоятельствами, 
перспективные – нацелены на достижение долгосрочных задач вос-
питания личности одаренного ребенка [9]. 

Учитывая особенности одаренных учащихся (вид одаренности, 
возраст, состояние здоровья, специфику группы (дети с СДВГ, де-
ти-сироты)), отдел психологического сопровождения и культуры 
одаренной личности будет управлять процессом психологической 
поддержки детей в периоды их участия в конкурсах, концертах, со-
ревнованиях. Внедрение в систему работы с одаренными детьми 
специальных обучающих, воспитывающих методов (тренинг, урок 
самопознания, консультация и др.) и форм работы (клуб, кружок, 
летняя психологическая школа, курсы, виртуальный лицей и др.)
будет способствовать развитию «Я-концепции» и самореализации 
одаренного ребенка, преодолению его внутриличностных противо-
речий, развитию мотивации достижения.
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Перечисленные направления деятельности реализуются служ-
бами и отделами Центра развития одаренности. Структура и вза-
имодействие координационного совета, служб и отделов Центра 
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Модель структурных компонентов Центра развития одаренности                             
в педагогическом университете

Второй уровень управления отражает связи и взаимодействия 
подструктур внутри педагогического вуза, в системе «Центр раз-
вития одаренности – подразделения университета». Уровень вну-
тренних связей Центра включает институты, факультеты, кафедры, 
центры и лаборатории, в которых осуществляется разноплановая де-
ятельность по выявлению, развитию одаренности и способностей 
студентов, молодых преподавателей. Прежде всего, это подразделе-
ния вуза, которые осуществляют лицензированную деятельность в 
сфере дополнительного образования детей, школьников, студентов.
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Это различные «клубы», школы», «центры», привлекательные 
для населения Алтайского края и муниципальных образований ре-
гиона широким спектром дополнительных образовательных услуг, 
способствующих не только выявлению одаренности, профильных 
склонностей и способностей детей и молодежи, но и развитию вы-
явленного потенциала в науках, искусстве, спорте, общественной 
жизни. 

Уникальные возможности для работы с одаренными детьми 
представляются различными научными лабораториями универси-
тета. В числе своих функций (специфичных на факультетах), лабо-
ратории могут выполнять исследования, связанные с выявлением 
одаренных детей, изучением специфики одаренности, определения 
соответствующего направления в развитии одаренности конкрет-
ного ребенка. Лаборатории вуза, конкретные преподаватели могут 
осуществлять руководство экспериментальными площадками по 
работе с одаренными детьми в регионе. На базе заинтересованных 
дошкольных, средних образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования могут создаваться эксперименталь-
ные площадки по работе с одаренными детьми. Педагоги-практики 
нуждаются в грамотном научном сопровождении такой работы, ко-
торое способны обеспечить ученые вуза и сотрудники Центра раз-
вития одаренности. Управление экспериментальными площадками 
в регионе посредством научных лабораторий вуза – это проявление 
внешних связей Центра и университета с образовательными учреж-
дениями региона.

Сложность и риски вуправлении системой работы с одаренны-
ми детьми в регионе связаны, на наш взгляд, с тем, что траектории 
управления требуют четкой и обоснованной координации управлен-
ческих решений, принимаемых на уровне Центра, его внутренних и 
внешних связей. Важна координация административных управлен-
ческих решений в деятельности вуза в целом и его отдельных под-
структур. Подчеркнем, что на уровне внутренних связей основой 
успеха управленческой деятельности в пространстве педагогическо-
го университета является высокопрофессиональная личностная по-
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зиция исполнителей, реализующих работу с одаренными детьми с 
учетом их психических и психологических особенностей; создание 
скоординированной системы мер и действий подразделений вуза; 
открытость деятельности исполнительных структур; отсутствие 
дублирования функций и деятельности; применение и развитие 
традиционных форм работы университета по развитию одаренных 
детей; одновременное сочетание поиска и внедрения инновацион-
ных форм деятельности с выходом во внешнее социально-образо-
вательное пространство региона, страны.

Третий уровень в системе управления работой с одаренными 
детьми в регионе (рисунок 1, внешний круг) отражает внешние се-
тевые и внутрисетевые связи Центра развития одаренности и пе-
дагогического университета с различными учреждениями региона. 
Внешнее управление работой по развитию одаренности реализует-
ся посредством взаимодействия структурных подразделений вуза с 
учреждениями, центрами и комитетами по образованию в регионе. 
Прежде всего, в круг внешних связей Центра по развитию одарен-
ности детей необходимо включить образовательные учреждения: 
детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, 
детские дома, образовательные учреждения для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Среди детей, посещающих образо-
вательные учреждения различного уровня, часть детей обязательно 
будут иметь тот или иной вид (художественно-творческая, спортив-
ная, академическая, актуальная, потенциальная, явная, скрытая и 
др.) и тип развития (гармоничный, дисгармоничный) одаренности. 

В работе с одаренными детьми на уровне образовательных уч-
реждений сегодня существует целый комплекс проблем. Зачастую, 
одаренные дети становятся «неудобными» в массовой практике, 
педагоги не готовы к работе с такими детьми. Либо воспитание и 
обучение одаренных детей осуществляется педагогами интуитив-
но, ведется односторонне, бессистемно. Наиболее типичная ошиб-
ка педагогов-практиков в работе с одаренными детьми – усиленное 
развитие выявленных способностей при недостаточном внимании 
к воспитанию трудолюбия и ответственности, мотивации к работе 
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над собой, к налаживанию межличностных отношений одаренного 
ребенка со сверстниками. Другая проблема – неоправданное дубли-
рование видов и форм работы с одаренными детьми на различных 
ступенях системы образования. И в детских садах, и в школах, и в 
учреждениях дополнительного образования проводятся одни и те 
же конкурсы, тренинги, диагностические методики, порой, без учета 
возрастной специфики. Такое положение дел существенно затруд-
няет организацию системной работы с одаренными детьми, может 
искажать реальную картину выявления одаренных детей, снижать 
интерес и мотивацию ребенка к участию в проводимых мероприя-
тиях, их эффективность.

В современной практике работа комитетов по образованию с 
одаренными детьми часто ограничивается их выявлением, состав-
лением списков одаренных детей, в лучшем случае, включением 
учащихся в олимпиадное движение. 

Системный характер развитие одаренности ребенка может при-
обрести при должном руководстве и научном сопровождении учеб-
но-воспитательного процесса на всех ступенях образования. Такое 
руководство возможно в рамках экспериментальных площадок, соз-
даваемых на базе указанных образовательных учреждений, либо по-
средством муниципальных центров по работе с одаренными детьми, 
либо под патронатом районных и городских комитетов по образова-
нию. При этом важно, чтобы муниципальные центры и комитеты по 
образованию плотно сотрудничали с региональным центром по раз-
витию одаренности. В этом случае работа может быть построена в 
русле единой идеи, с четким определением этапов и последователь-
ности действий в достижении ожидаемых результатов. Управление 
и координация усилий различных образовательных учреждений по-
зволит обеспечить преемственность в работе с одаренными детьми 
на различных ступенях образования.

Значительную роль в решении поставленной проблемы могут и 
должны играть муниципальные и региональные комитеты по обра-
зованию. Именно на уровне комитетов могут решаться вопросы фи-
нансовой поддержки и стимулирования заинтересованных педагогов, 
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которые готовы взять на себя дополнительные обязанности по работе 
с одаренными детьми в своем учреждении. Определив круг специали-
стов, готовых работать с такими детьми, комитет по образованию может 
обеспечить связь воспитателей, учителей, педагогов с региональным 
центром развития одаренности: знакомить с единой концепцией раз-
вития одаренных детей в регионе, очертить круг задач, решаемых на 
уровне данного образовательного учреждения; показать перспективу 
и обеспечить преемственность в организации работы; информиро-
вать о проводимых в регионе мероприятиях, направлять педагогов на 
повышение квалификации, организовывать встречи, конференции, 
обмен опытом. Специалисты центра смогут помочь в разработке про-
граммы развития одаренности для конкретного ребенка или группы 
детей, имеющих сходные способности, с учетом условий и особенно-
стей воспитания и обучения в данном образовательном учреждении. 

Важно, чтобы сопровождение одаренного ребенка было пролон-
гированным, от диагностики и выявления признаков одаренности – 
до профессионального становления молодого человека. На ступени 
профессионального образования к процессу развития одаренности 
должны подключиться колледжи и вузы. Сегодня, поступая в кол-
ледж или вуз, одаренные студенты вынуждены заново искать воз-
можности для приложения своих способностей. Зачастую, время 
оказывается упущенным. Преподаватели профессиональных обра-
зовательных учреждений ориентированы на большую самостоя-
тельность студентов, в то время как выпускники школ приходят с 
установкой на руководство и сопровождение со стороны взрослых. 
Поэтому лишь немногие одаренные студенты способны быстро пе-
рестроиться и понять, что дальнейшее их развитие теперь находится 
в их собственных руках, определяется их собственной активностью. 
Часть ребят постепенно становятся заурядными студентами, «теря-
ются» на этапе профессионального обучения. 

Конечно, в любом вузе или колледже есть научные лаборато-
рии, факультативы, кружки, студенческие научные и творческие 
общества. Однако нет системы включения одаренных студентов в 
их работу с учетом специфики одаренности. Чаще всего в работу 
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указанных структур вузов и колледжей включаются социально ак-
тивные студенты, что далеко не всегда совпадает с наличием у сту-
дента соответствующих способностей. Если такое сопровождение 
одаренного молодого человека будет осуществлять единый центр, 
то другие вузы и колледжи могут быть изначально информирова-
ны о поступлении к ним одаренных выпускников, могут с первых 
дней учебы заботиться о дальнейшем развитии одаренности своего 
студента, его профессионального продвижения. В идеале, средние 
профессиональные образовательные учреждения и высшие учебные 
заведения могут помогать одаренным студентам ориентироваться 
и презентовать себя на рынке труда. Успешное трудоустройство 
одаренных выпускников позволит сохранять таких людей для них 
самих, для страны, даст возможность им реализоваться в своем ре-
гионе, быть полезными для своего народа.

Немаловажным элементом модели системы управления работой 
с одаренными детьми в регионе является сотрудничество Центра по 
развитию одаренности с учреждениями культуры, здравоохранения 
и спорта. Театры, музеи, библиотеки, спортивные сооружения вы-
ступают ресурсной базой для развития определенных видов одарен-
ности – художественно-творческой, музыкальной, академической, 
исследовательской, спортивной и др. Кроме того, сотрудничество 
с учреждениями культуры и спорта необходимо для обеспечения 
гармоничного развития личности одаренного ребенка. 

Решение этой задачи невозможно без участия медицинских ра-
ботников; большинство современных детей и молодых людей имеют 
те или иные проблемы со здоровьем – ослабленное зрение, наруше-
ние осанки, подверженность простудным заболеваниям, нарушения 
психологического здоровья и др. Укрепление здоровья одаренного 
ребенка – гарантия его успешного развития в образовательном про-
цессе и сбережения человеческих ресурсов.Особую актуальность 
сотрудничество с медицинскими учреждениями приобретает в ситу-
ации сопровождения одаренного ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проявление и развитие способностей для таких 
детей, порой, – единственной возможность успешной социализации 
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и самореализации в дальнейшем. Грамотное медицинское сопрово-
ждение одаренного ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья выступает важным условием его развития.

Таким образом, система внешних связей регионального универ-
ситетского Центра по развитию одаренности будет обеспечивать 
взаимодействие различных учреждений региона при решении про-
блемы выявления, развития, социализации, самореализации и вы-
соких достижений одаренных детей.

Заключение
В процессе анализа научной литературы и социально-образова-

тельной практики, удалось решить следующие задачи исследования: 
обосновать актуальность разработки и внедрения в национальное об-
разовательное пространство модели системы управления работой с 
одаренными детьми в регионе, ядром которой может стать Центр раз-
вития одаренности, созданный на базе педагогического университета; 
определить траектории координации, направления и содержание дея-
тельности университетского Центра развития одаренности и других 
структурных подразделений университета по работе с одаренными 
детьми в регионе; показать перспективы и траектории сетевого вза-
имодействия Центра развития одаренности и педагогического уни-
верситета с образовательными, научными, социально-культурными 
организациями региона в работе с одаренными детьми. При адапта-
ции представленной модели в конкретном регионе, в ее структуре воз-
можны изменения. Они будут определяться спецификой и миссией 
региона и педагогического университета, имеющимися традициями 
и вновь появляющимися возможностями исполнителей. Однако, в це-
лом модель должна быть направлена не только на развитие одаренно-
сти ребенка, но и на становление его личности, сохранение здоровья, 
повышение психологической культуры окружающих взрослых – ро-
дителей, других членов семьи, педагогов.

Перспективы дальнейшего исследования заявленной проблемы 
связаны с апробацией представленной модели управления работой 
с одаренными детьми в регионе, ее распространением и внедрени-
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ем в практику; с определением механизмов интеграции инноваци-
онной деятельности университета по работе с одаренными детьми 
в международное и всероссийское научно-образовательное и соци-
альное сообщество; с разработкой показателей результативности 
системы управления, поиском путей и средств повышения качества 
управления процессом развития детской одаренности. Использова-
ние эффективных управленческих технологий будет способствовать 
системному решению проблемы развития одаренности личности на 
общегосударственном уровне.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ                                                  
ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ

Садовникова Н.О. 

Целью исследования явилось теоретическое обоснование со-
держания категории «психологический механизм переживания про-
фессионального кризиса личности» и эмпирическое обоснование 
существования ценностно-смыслового, рефлексивного механизмов, 
а также механизма опережающего отражения, которые актуали-
зируются в ситуации переживания педагогами профессионального 
кризиса личности.

Метод и методология проведения работы. Методологиче-
ской основой работы явились контекстный, системный истори-
ко-эволюционный и феноменологический подходы. В качестве ор-
ганизационных методов применялись метод поперечных срезов и 
лонгитюдный метод. Сбор эмпирических данных осуществлялся 
посредством опросных методов: методика биографической рефлек-
сии М.В. Клементьевой, дифференциальный тест рефлексивности 
Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, тест смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева, феноменологическая анкета «Переживание про-
фессионального кризиса личности». 

Результаты. Теоретико-методологический анализ позволил 
сформулировать определение категории «психологический меха-
низм переживания профессионального кризиса личности», а также 
обосновать предположение о том, какие психологические механиз-
мы переживания педагогами профессионального кризиса личности 
актуализируются в ситуации кризиса. Результаты эмпирическо-
го исследования позволили достоверно доказать существование 
ценностно-смыслового, рефлексивного и антиципационного меха-
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низмов переживания профессионального кризиса личности. Было 
установлено изменение смыслов выполняемой деятельности и пере-
оценка ценностей, проявление у педагогов потребности в рефлек-
сии собственных переживаний и состояний. Также отмечено, что 
в ситуации переживания профессионального кризиса личности у 
педагога происходит поиск новых смысловых ориентиров, процесс 
осознания собственного профессионального потенциала.

Область применения. Результаты исследования могут стать 
эмпирической основой для разработки программ психолого-педа-
гогического сопровождения педагогов, переживающих професси-
ональный кризис личности.  

Ключевые слова: переживание; психологический механизм; про-
фессиональный кризис личности; ценностно-смысловая сфера; реф-
лексия; антиципация.

PSYCHOLOGICAL FEATURES                                                            
OF EXPERIENCE OF PROFESSIONAL CRISIS                                                                      

OF PERSONALITY BY TEACHERS

Sadovnikova N.O.

The purpose of the study was the theoretical substantiation of the 
content of the category “psychological mechanism of experiencing a 
professional personality crisis” and empirical substantiation of the exis-
tence of value-semantic, reflexive mechanisms, as well as the mechanism 
of advanced reflection, which are updated in the situation of teachers 
experiencing a professional personality crisis.

Method and methodology. The methodological basis of the work was 
the contextual, systemic historical-evolutionary and phenomenological 
approaches. As organizational methods, the cross-sectional method and 
the logistic method were used. The collection of empirical data was 
carried out by means of survey methods: the technique of biographical 
reflection of M.V. Klementieva, differential test of reflexivity D.A. Leon-
tyeva, E.N. Aspen, a test of life-oriented orientations of D.A. Leontiev, 
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a phenomenological questionnaire “Experiencing a professional per-
sonality crisis.”

Results. Theoretical and methodological analysis allowed to formu-
late the definition of the categories “experiencing a professional person-
ality crisis”, “psychological mechanism of experiencing a professional 
personality crisis”, and justify the assumption about which psychological 
mechanisms experienced by teachers of a professional personality crisis 
are actualized in a crisis situation. The results of the empirical research 
allowed to reliably prove the existence of value-semantic, reflexive and 
anticipatory mechanisms of experiencing a professional personality 
crisis. It was found a change in the meanings of the activities performed 
and a reassessment of values, the manifestation of the need for teachers 
to reflect on their own experiences and states. It was also noted that in 
a situation of experiencing a professional crisis of personality, a teacher 
is looking for new semantic orientations, a process of realizing his own 
professional potential.

Practical implications. The results of the study can be an empirical 
basis for the development of programs of psychological and pedagogical 
support and teachers who are experiencing a professional personality 
crisis.

Keywords: experience; psychological mechanism; professional per-
sonality crisis; value-semantic sphere; reflection; anticipation. 

Введение
Современная образовательная действительность характеризу-

ется перманентными изменениями, затрагивающими как внешние, 
организационные, так и внутренние содержательные аспекты об-
разования. В нормативных документах Правительства РФ в каче-
стве главенствующей задачи российской образовательной политики 
обозначено развитие образования в соответствии с актуальными и 
перспективными потребностями личности, общества и государ-
ства и обеспечение его качества при сохранении фундаменталь-
ности. Важнейшим фактором, позволяющим реализовать данную 
целевую установку становится личность педагога, ее способность к 
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саморазвитию, проектированию новых траекторий своего профес-
сионального развития и преодолению различного рода трудностей 
профессионального развития. 

Одним из видов трудностей профессионального профессиона-
лизации современного педагога становится переживание им пси-
хологических барьеров профессионального развития, в качестве 
которых, например, выступает профессиональный кризис личности.

В своих предыдущих исследованиях мы описали феноменоло-
гию профессионального кризиса личности педагога и определили 
его как длительное неравновесное состояние субъекта труда, вы-
званное рассогласованием ценностно-смысловой сферы личности 
[14]. Профессиональный кризис личности актуализирует процесс 
переживания – деятельность по устранению дезинтеграции ценност-
но-смысловой сферы субъекта труда, регулируемой посредством 
особых психологических механизмов – ценностно-смыслового и 
рефлексивного механизмов, которые разворачиваются в направле-
нии изменения системы ценностей и смыслового поля сознания, а 
также посредством антиципационного механизма (механизма опе-
режающего отражения), направленного на поиск новых смыслов 
профессиональной деятельности и проектирование профессиональ-
ного будущего [14]. Поскольку в настоящее время исследований, 
раскрывающих процесс переживания педагогами профессиональ-
ного кризиса личности нет, мы в настоящее статье ставим цель 
раскрыть особенности функционирования каждого из обозначен-
ных выше механизмов переживания педагогом профессионально-
го кризиса личности.

Категория «психологический механизм»
Категорию «механизм», согласно уровням методологическо-

го анализа (философский, общенаучный, частнонаучный уровни), 
можно отнести к философскому уровню методологии. На данном 
уровне методологического анализа понятие механизма определяется 
в трех направлениях: как внутреннее устройство (система звеньев) 
машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие; как система, 
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устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида деятельно-
сти; как последовательность состояний, процессов, определяющих 
собою какое-нибудь действие или явление. 

Понятие «психологический механизм» анализируется в работах 
Л.И. Анцыферовой, Н.А. Бернштейна, Л.С. Выготского, А.А. Ле-
онтьева, С.Л. Рубинштейна, Р.Х. Шакурова, А.С. Шарова и др. Это 
понятие соответствует общенаучному уровню методологического 
анализа (Л.М. Аболин, В.К. Вилюнас, Ю.Я. Голиков, А.Н. Костин, 
Б.Ф. Ломов, А.С. Шаров, и др.). Так с общепсихологической точки 
зрения, согласно Б.Ф. Ломову, психологический механизм опреде-
ляется «как система действий, состояний, определяющих процесс 
или явление» [7]. И что очень важно психологические механизмы, 
представляя собой некие закрепившиеся в психологической орга-
низации личности функциональные способы ее преобразования, 
обеспечивают появление психологических новообразований [3].

Опираясь на работы Л.И. Анцыферовой, Б.Ф. Ломова; А.С. Ша-
рова и ряда других авторов мы под психологическим механизмом 
переживания профессионального кризиса личности понимаем: от-
крытую, целостную и динамическую систему средств внешней и 
внутренней регуляции жизнедеятельности личности в ситуации 
профессионального кризиса личности. В качестве таких механиз-
мов выступают рефлексия, ценностно-смысловой механизм и ме-
ханизм опережающего отражения (антиципация). Кратко обоснуем 
свои предположения.

Предположение о том, что одним из психологических механиз-
мов переживания профессионального кризиса является рефлексия 
основывается на работах Л.Г. Жедуновой, А.В. Карпова, М.В. Кле-
ментьевой, А.О. Прохорова, Н.О. Саковской и др.

Так в работах указанных авторов отмечается, что рефлексия вы-
ступает как глобальный интегративный психологический механизм 
организации психики человека, с целью более эффективной регу-
ляции взаимодействия человека с миром (Н.О. Саковская) [15], как 
процесс, свойство и состояние особенно необходимые в тех ситу-
ациях, организация поведения в которых сопряжена с выбором, с 
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неопределенностью и необходимостью ее преодоления (А.В. Кар-
пов), когда имеет место необходимость изменения психического со-
стояния как неадекватного событию, ситуации и цели деятельности 
(А.О. Прохоров, А.В. Чернов) [9]. 

В исследовании особенностей рефлексии в ситуации жизнен-
ных или личностных кризисов установлено, что, например, в ситу-
ации жизненного кризиса рефлексия приобретает амбивалентный 
характер (М.В. Клементьева) [5], в разных типах жизненных кри-
зисов наблюдается разобщенность и дезинтеграция структуры на-
правленности рефлексии, поляризация показателей направленности 
рефлексии (Н.О. Саковская) [15], на разных этапах переживания 
личностного кризиса мера присутствия, форма и направленность 
рефлексии претерпевают изменения, подчиняющиеся определен-
ным закономерностям (Л.Г. Жедунова) [4].

В контексте нашего исследования выдвигается предположение 
о том, что в ситуации переживания педагогами профессионального 
кризиса личности происходит актуализация рефлексивных процес-
сов, изменение типа рефлексии и «встраивание» рефлексии в смыс-
ловые процессы. Все это заставляет личность простраивать новые 
границы своего профессионального пространства, искать новые 
профессиональные горизонты и перспективы профессионального 
развития. Для педагога значимость рефлексивных механизмов огром-
на, поскольку именно посредством рефлексии профессионалу уда-
ется оставаться субъектом своей профессиональной деятельности.

Еще одним психологическим механизмом переживания педаго-
гами профессионального кризиса личности, является ценностно-
смысловой механизм. Предположение об этом основано на работах 
А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Б.С. Ливехуда, А.К. Марковой, 
А.О. Прохорова, Н.Р. Салиховой, В.А. Серого, В.Э. Чудновского, 
А.С. Шарова, Р. Шакурова, Г. Шихи и др.

В кризисные моменты развития личности запускается механизм 
модификации ценностно-смысловой сферы личности (А.К. Марко-
ва, Б. Ливехуд, Г. Шихи), изменения социальной ситуации разви-
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тия могут привести к глубоким перестройкам всей совокупности 
личностных смыслов (А.Г. Асмолова, Ф.Е. Василюка, Б.С. Братуся, 
Д.А. Леонтьева), а трудности профессионального развития, стрес-
совые ситуации и неудачи побуждают человека переосмыслить свое 
отношение к профессии, выработать новый взгляд на нее, степень 
адекватности смысла жизни существенно обусловливает характер 
профессионального самоопределения (В.Э. Чудновский, Г.А. Вай-
зер, Е.Е. Вахромов, Н.Л. Карпова, А.В. Суворов).

Об изменениях ценностно-смысловой сферы говорят и зарубежные 
исследователи, анализируя экзистенциальные кризисы (R.K. James 
[17], A. Olson [18], D. Ulich [21]). 

Вышесказанное позволяет предположить, что сущность ценност-
но-смыслового механизма переживания профессионального кризи-
са личности заключается в трансформации системы личностных 
ценностей, что проявляется в изменения характера взаимосвязей в 
системе ценностей и степени значимости их для педагога, а также 
в трансформации системы личностных смыслов. Такая трансфор-
мация запускается, когда педагог, переживая профессиональный 
кризис личности, не имея возможности наделить смыслом существу-
ющую ситуацию профессионального развития, стремится найти ее 
значение для себя. При этом его внимание и восприятие становится 
ограниченным, ограниченным каким-то временным локусом: «буду-
щего», «настоящего», «прошлого» (например, педагог обращается 
к прошлому, поскольку тогда, в то время у него были возможности 
резервы, горизонт будущего был более необъятным и пр.). Такая 
«временнáя» фиксация приводит к своеобразному «смысловому 
десинхрозу» (Серый В.А.) [10].

Говоря об антиципации в переживании профессионального кри-
зиса личности, отметим, что антиципация является важным психо-
логическим механизмом, обеспечивающим в целом адекватность 
поведения человека. В работах Л.И. Анцыферовой, К.А. Абульхано-
вой-Славской, Б.Ф. Ломова, Л.А. Регуш, Е.А. Сергиенко, Е.Н. Сур-
кова раскрываются различные аспекты антиципации, значимые в 
контексте нашего исследования. Так, по мнению Л.И. Анцыферо-
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вой предвосхищение возникновения трудной ситуации влияет на 
формирование психологической готовности к встрече с негатив-
ным событием или поиск путей ее предотвращения [2]. В работах 
Л.И. Анцыферовой мы встречаем утверждение о том, что поскольку 
основным способом бытия личности является развитие, то постоян-
ная экстраполяция себя в будущее, а своего отдаленного будущего 
в свое настоящее – это и есть проявление желания развиваться [2]. 

В работах К.А. Абульхановой-Славской антиципация являет-
ся необходимым компонентов смыслообразования (планирования 
будущего), ответственности (предвидение последствий своих дей-
ствий), организации времени жизни (опережающее и своевремен-
ное планирование) [1]. 

Рассматривая антиципацию как неотъемлемое свойство психики 
Б.Ф. Ломов, Л.А. Регуш, Е.А. Сергиенко, Е.Н. Сурков раскрывают 
когнитивную, регулятивную и коммуникативную функции психи-
ки. Когнитивная функция антиципации заключается в познании 
будущего в его самых различных формах. Регулятивная функция 
обеспечивает готовность к встрече с событиями, упреждение их 
в поведении, планирование действий. Коммуникативная функция 
антиципации состоит в готовности, планирования, предсказуемо-
сти процессов общения.

На наш взгляд, именно когнитивная и регулятивная функции 
играют важную роль в переживании педагогами профессиональ-
ного кризиса личности.

На основе анализа работ вышеперечисленных авторов обозна-
чим несколько позиций, раскрывающих антиципационный механизм 
переживания профессионального кризиса личности. Во-первых, 
нужно отметить, что антиципация является компонентом смысло-
образования. В процессе переживания профессионального кризи-
са личности будущее существует в сознании личности как некий 
идеал, к которому она стремится. Цели, ценности личности высту-
пают ориентирами в построении вероятностной модели будущего. 
Не имея возможности реализовать в актуальной профессиональной 
ситуации свои потребности, личность изменяет и обогащает систе-
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му ценностей и смыслов, сопоставляя ее с возможным професси-
ональным будущим.

Во-вторых, антиципация играет особую роль в психической ре-
гуляции поведения и деятельности и обеспечивает готовность субъ-
екта к встрече с событиями, планированию действий. Механизма 
антиципации обеспечивает формирование цели, планирование и про-
граммирование поведения и деятельности по преодолению ситуации 
профессионального кризиса личности. Антиципация включается в 
процесс принятия личностью решения о своем профессиональном 
будущем, в процессы текущего контроля за процессами совлада-
ния с кризисом и пр.

В-третьих, неэффективность антиципации приводит к повыше-
нию вероятности невротического расстройства личности. В кли-
нической психологии накоплен большой эмпирический материал, 
подтверждающий факт того, что неспособность личности предвос-
хищать ход событий и собственное поведение во фрустрирующих 
ситуациях, приводит к развитию невроза. Ситуация профессиональ-
ного кризиса личности является безусловно ситуацией фрустрации. 
Будучи неспособным спланировать свое поведение и деятельность 
по совладанию с профессиональным кризисом личности, педагог, 
тем самым, увеличивает вероятность неблагоприятного разрешения 
кризиса, вплоть до ухода в пограничные состояния.

Материалы и методы
Для эмпирического исследования психологических механизмов 

переживания педагогами профессионального кризиса личности нами 
использовались следующие методы исследования: 

1. Теоретические (анализ, сравнение): были проанализированы 
работы отечественных и зарубежных авторов по теме исследования 
и сформулированы основные предположения относительно содер-
жания психологических механизмов переживания педагогами про-
фессионального кризиса личности.

2. Организационные методы (метод поперечных срезов, лонги-
тюд) обеспечивающие процедурные аспекты исследования. Метод 
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поперечных срезов использовался при сравнении разных групп ис-
пытуемых по параметрам рефлексии, ценностно-смысловой сферы 
и антиципации. Лонгитюд применялся для получения данных, по-
зволяющих описать изменения в ценностно-смысловой сфере лич-
ности педагога и преодоления им ситуации профессионального 
кризиса личности.

3. Эмпирические методы (феноменологическая анкета, опросни-
ки). Для сбора эмпирических данных использовались:

• методика биографической рефлексии М.В. Клементьевой [5], 
направленная на оценку уровня биографической рефлексии. 
Биографическая рефлексия проявляется в механизмах познания, 
идентификации и интерпретации личностью процессов, явле-
ний и событий жизни и обеспечивает саморегуляцию жизнен-
ного пути, участвуя в процессах порождения смыслов жизни. 

• дифференциальный тест рефлексивности Д.А. Леонтьева, 
Е.Н. Осина, позволяющий исследовать выраженность таких 
параметров рефлексивности как арефлексия, интроспекция, 
системная рефлексия и квазирефлексия [6]. 

• тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (адапти-
рованная версия теста «Цель в жизни» (Purpose-in-LifeTest, 
PIL, Дж. Крамбо и Л. Махолика) направлен на изучение ос-
мысленности жизни и позволяет выявить особенности смысл 
о жизненных ориентаций личности (цели в жизни, насыщен-
ность жизни и удовлетворенность самореализацией), которые 
соотносятся соответственно с целью (будущим), процессом 
(настоящим) и результатом (прошлым).

• тест «Способность к прогнозированию» Л.А. Регуш, нацелен-
ный на диагностику прогностических способностей, которые 
являются психологическим предиктором опережающего от-
ражения [11, 12].

• опросник «Стиль саморегуляции поведения» (автор В.И. Мо-
росанова), направленный на диагностику стилей саморегу-
ляции, прежде всего, параметров планирования поведения и 
деятельности, лежащего в основе антиципации [8].
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• авторская анкета «Переживание профессионального кризи-
са личности» [20], разработанная на основе феноменологи-
ческого метода, который позволяет исследовать богатство и 
глубину человеческого переживания и который предназначен 
для изучения личности, имеющей опыт переживания или спо-
собной хотя бы минимально его описать (Varela F.J., Shear J. 
Dukes, Polkinghorne) [22, 16, 19]. 

3. Методы математической статистики (дескриптивная статисти-
ка, корреляционный анализ) для обработки эмпирических данных.

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили 
общеобразовательные организации Свердловской области Россий-
ской Федерации. Всего в исследовании приняли участие 170 чело-
век. В группу педагогов, переживающих кризис, вошли 70 человек. 
Остальные педагоги (80 человек) были отнесены к группе сравне-
ния. Средний возраст участников – 36 лет, стаж – 15 лет. Все испы-
туемые имеют педагогическое образование. 

Результаты исследования
Опытно-поисковое исследование психологических механизмов 

переживания педагогами профессионального кризиса личности 
проводилось в три этапа. На первом этапе исследования был осу-
ществлен теоретический анализ литературы с целью обоснования 
психологических механизмов переживания педагогами професси-
онального кризиса личности. На втором этапе исследования был 
осуществлен сбор эмпирических данных. На третьем этапе ис-
следования был проведен математический анализ данных с при-
менением дескриптивной статистики и корреляционного анализа 
(r-критерий Спирмена).

Первым направлением анализа результатов исследования было 
выделение, на основании анализа анкет, группы педагогов, пережи-
вающих профессиональный кризис личности. Критериями отнесения 
педагогов к группе переживающих профессиональный кризис лич-
ности являлись: самооценка педагогом ситуации профессиональной 
деятельности как кризисной; общий эмоциональный фон самоотчета 
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на момент обследования; характер оценивания профессиональной 
деятельности; характер оценивания себя как профессионала. Под-
тверждение предположений о функционировании психологических 
механизмов переживания педагогами профессионального кризиса 
личности осуществлялось в дальнейшем именно на этой группе. 

Обратимся к анализу результатов.
Отправной точкой анализа результатов исследования явились от-

веты педагогов на вопросы феноменологической анкеты [20]. Од-
ним из блоков этой анкеты явился блок вопросов о переживании 
педагогом профессионального кризиса. Анализ результатов пока-
зывает, что для многих педагогов переживание профессионального 
кризиса сопровождается рефлексией содержания профессиональной 
деятельности (18% всех ответов испытуемых), затем актуализирует-
ся рефлексия внутреннего мира (13% всех ответов испытуемых) и 
социального окружения (13% всех ответов испытуемых). Совокуп-
ное количество ответов испытуемых, акцентирующих внимание на 
рефлексивных аспектах переживания профессионального кризиса 
личности, составило 51%. Другими словами чуть более половины 
педагогов отмечают необходимость анализа себя, своего професси-
онального пути, своих профессиональных достижений в процессе 
переживания ими профессионального кризиса личности.

Полученные результаты были дополнены данными, полученными 
с помощью методики биографической рефлексии (М.В. Клементье-
ва) и дифференциального теста рефлексивности Д.Н. Леонтьева и 
Е.Н. Осина. А именно, доказательством того, что рефлексия является 
психологическим механизмом переживания профессионального кри-
зиса личности стали результаты корреляционного анализа контент-
аналитических категорий и параметров рефлексии (с применением 
коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена). Так было уста-
новлена положительная взаимосвязь между инстроспекцией (диф-
ференциальный тест рефлексивности Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина) 
и контент-аналитической категорией переживание кризиса (r= 0,37, 
при p≤0,5). Также было выявлено наличие отрицательной взаимос-
вязи между конфигуративной рефлексией и контент-аналитической 
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категорией эмоциональные переживания (r=–0,39, при p≤0,5). А лич-
ностная составляющая биографической рефлексии положительно 
связана с контент-аналитической категорией тоска и опустошение 
(r= 0,53, при p≤0,1).

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать вы-
вод о том, что в ситуации переживания профессионального кризи-
са личности у педагога актуализируется потребность в рефлексии 
собственных переживаний и состояний. При этом, как отмечается 
Е.А. Осиным и Д.А. Леонтьевым, интроспекция направлена, пре-
жде всего, на внутренний мир человека, а не на анализ внешней си-
туации. Другими словами, в ситуации профессионального кризиса 
личности, в силу высокой социальной значимости профессии пе-
дагога, и на фоне потери профессиональной перспективы и смысла 
профессиональной деятельности, главная задача, которая возни-
кает у педагога это задача на понимание себя, поиск новых ресур-
сов. Но, поскольку, интроспекция, которая запускается в ситуации 
кризиса, не затрагивает внешней, объективной социально-профес-
сиональной ситуации, высока вероятность неконструктивного раз-
решения кризиса. 

Анализируя наличие взаимосвязи личностной составляющей 
биографической рефлексии (методика биографической рефлексии 
М.В. Клементьевой) с категорией тоска-опустошение (феномено-
логическая анкета) мы можем отметить, что поскольку личностная 
составляющая рефлексии характеризует процесс наделения смыс-
лами поступков и событий жизни, осознание личностных свойств, 
проявляющихся в событиях жизни, то в ситуации переживания пе-
дагогами профессионального кризиса личности, когда у них нарас-
тает чувство тоски и опустошения от того, что профессия потеряла 
смысл, нет к ней интереса, актуализируется процесс поиска себя, по-
иска новых смысловых ориентиров, процесс осознания собственно-
го профессионального потенциала. Конфигуративная же рефлексия 
характеризует процесс формирования контекста жизненного пути. 
В свете этого, пиковые эмоциональные переживания, сопровожда-
ющие ситуацию профессионального кризиса личности, блокируют 
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процесс проектирования жизненного пути, который предстает перед 
личностью как разорванная, фрагментарная картина. 

Итак, переживание педагогами профессионального кризиса лич-
ности актуализирует процесс рефлексии себя, своего состояния и 
переживаний. У педагогов снижается уровень рефлексии собствен-
ного профессионального и жизненного пути в силу эмоциональных 
переживаний. 

Для подтверждения предположения о существования ценностно-
смыслового механизма переживания педагогами профессионального 
кризиса личности нами были совокупно проанализированы ответы 
испытуемых на вопросы феноменологической анкеты, раскрываю-
щие общее мироощущение до кризиса и вопросы, раскрывающие 
деятельность по преодолению кризиса. Как видно из ответов педа-
гогов, в период до профессионального кризиса профессиональная 
перспектива, будущее были понятны. Все педагоги отмечали, что 
видели смысл своей работы, профессиональные задачи восприни-
мали с энтузиазмом, вдохновением. 

Анализ ответов педагогов, характеризующих процесс пережи-
вания профессионального кризиса, позволяет сделать вывод о том, 
что в ситуации кризиса педагоги начинают остро воспринимать 
оценку своей деятельности. Многие отмечали появление негатив-
ных внешних оценок: «боязнь осуждения», «чувствовала себя «бе-
лой вороной»», «я не смогу стать хорошей», «отношение коллег 
как конкуренту», «сплетни, давление», «непонимание со стороны 
начальства», «не принятие как коллеги» и пр.(21% всех ответов). 

Размытая временная профессиональная перспектива или её отсут-
ствие (12% всех ответов) и, как следствие, актуализация потребности 
в выборе дальнейшего сценария профессиональной жизни прояви-
лась в таких ответах: «нужна ли мне эта профессия», «будет ли она 
интересна в будущем», «хотелось уйти на другое место работы», 
«профессиональное будущее безрадостное», «профессиональное бу-
дущее – все как всегда и будет только хуже» и пр. Нужно отметить, 
что в докризисный период образ профессии включал в себя професси-
ональные планы и возможности самореализации (16% всех ответов). 
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Анализируя ответы испытуемых на вопросы, касающиеся про-
цесса переживания профессионального кризиса, мы установили, 
что 30% ответов педагогов свидетельствуют о том, что пережи-
вание педагогами профессионального кризиса личности сопрово-
ждается трансформацией ценностно-смысловой сферы личности. 
Так на основе анализа анкет педагогов было установлено, что пере-
живание профессионального кризиса личности сопряжено с изме-
нением смыслового контекста работы (21% всех ответов). Многие 
педагоги отмечали: «мне казалось, что все забывается», «тетра-
ди на проверку домой перестала брать», «мне не удается понять 
нужно ли мне это», «стала меньше реагировать на требования 
родителей», «теперь силой воли заставляю себя идти, професси-
ональные обязанности выполняю по привычке, автоматически», 
«смысл стал – уберечь своего ребенка от того, что сейчас в дет-
ских садах..», «очень разочаровала система образования», «я стала 
по-другому смотреть на свою деятельность» и др. 9% всех ответов 
педагогов – это ответы доказывающие, что процесс переживания 
профессионального кризиса личности сопровождается изменени-
ем иерархии жизненных сфер.

Полученные результаты подтверждаются данными, полученны-
ми с помощью теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтье-
ва. При среднем уровне значений смысложизненных ориентаций 
в целом по выборке, педагогам, переживающим кризис, свойствен-
но снижение показателей выраженности смысложизненных ориен-
таций, что подтверждает выдвинутые предположения о том, что в 
профессиональный кризис затрагивает смысловую сферу личности 
и запускает процессы ее трансформации.

Так, было установлено, снижение значения показателя «цели 
в жизни» (Хср = 34,34), который характеризует наличие или отсут-
ствие в жизни педагога целей в будущем, которые придают жизни 
осмысленность, направленность и временную перспективу. Показа-
тели по шкале «результативность жизни или удовлетворенность 
самореализацией» (Хср = 25,08) также имеют низкий уровень вы-
раженности. Данный показатель отражает оценку пройденного от-
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резка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна 
была прожитая ее часть.

Полученные результаты свидетельствует о том, что в ситуации 
профессионального кризиса для педагога характерно жить сегод-
няшним днем, не планируя будущего, поскольку оно малопонятно, 
а профессиональная перспектива неясна, педагоги не видят смыс-
ла в своей деятельности. При этом педагоги преимущественно не 
удовлетворены и прожитой частью жизни, в силу чего у них воз-
никает потребность в ревизии собственных достижений, рефлек-
сии опыта и собственных возможностей. Кроме того, недовольство 
прошлым может быть обусловлено ощущением, что имеющийся 
багаж профессиональных знаний и умений в нынешних условиях 
профессиональной деятельности не может обеспечить достижение 
декларируемых социально-профессиональной средой задач.

Подтверждением данных о трансформации ценностно-смысловой 
сферы стали ответы на блок вопросов, характеризующих процесс 
преодоления кризиса. Наибольшее количество ответов набрала под-
категория – актуализация личностного ресурса. Педагоги отмечали, 
что для разрешения профессионального кризиса им понадобились 
«терпение и спокойствие», «поняла, что если не можешь изменить 
ситуация – измени отношение к ней», «уверенность в себе», «оп-
тимизм», «уверенность в своих знаниях и своих силах», «стрессоу-
стойчивость», «уверенность, что кризис закончиться, мотивация» 
и пр. Еще одним важным для нас результатом, стал результат, свиде-
тельствующий о том, что в процессе переживания педагогами про-
фессионального кризиса личности происходит изменение характера 
деятельности (11% всех ответов). В эту категорию вошли такие от-
веты как: «в то время я подала документы на высшее образование», 
«я поняла, что надо что-то дальше делать и выходить из ситуации 
кризиса», «мне предложили интересную подработку», «сменить де-
ятельность», «участвую в конкурсах и побеждаю» и пр.

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в сознании 
педагога происходит переоценка ценностей, поиск новых смыслов 
жизнедеятельности.
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Обратимся к описанию результатов, свидетельствующих о том, 
что в ситуации переживания педагогами профессионального кризиса 
личности начинает действовать механизм опережающего отражения. 

Корреляционный анализ позволил установить, что существуют 
значимые взаимосвязи между значениями способности к прогнози-
рованию, контент-аналитическими категориями феноменологической 
анкеты и параметрами саморегуляции поведения и деятельности. 
Так мы установили, что способность к прогнозированию связана с 
таким параметром саморегуляции как программирование (r=0,534, 
при p≤0,01), а также с такими контент-аналитическими категори-
ями как возможность творческой самореализации (r=0,418, при 
p≤0,05), рефлексия внутреннего мира (r=0,397, при p≤0,05), хобби 
и увлечения (r=0,418, при p≤0,05). Опишем указанные результаты. 

Поскольку основной аспект опережающего отражения связан со 
способностью педагога к прогнозированию, предвосхищению бу-
дущего и определению путей развития настоящего, то закономерно 
предположить, что способность педагога к прогнозированию бу-
дет определять и возможность планирования им своего поведения 
и деятельности. Следствием этого будет успешное переживание 
профессионального кризиса личности за счет четкого проектиро-
вания своего профессионального будущего и себя в контексте это-
го будущего. Механизм антиципации обеспечивает формирование 
цели, планирование и программирование поведения и деятельности 
по преодолению ситуации профессионального кризиса личности. 
Антиципация включается в процесс принятия личностью решения 
о своем профессиональном будущем, в процессы текущего контро-
ля за процессами совладания с кризисом и пр.

Далее немаловажно отметить, что процессы опережающего от-
ражения невозможны без активизации рефлексивных процессов, 
чему мы находим подтверждение, анализируя связь способности 
к прогнозированию и параметров рефлексии внутреннего мира: 
именно посредством этого происходит поиск ресурсов для прожи-
вания педагогом ситуации профессионального кризиса личности и 
дальнейшая творческая самореализация педагога. 
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Ну и в заключение нужно отметить, что несформированность 
способности к прогнозированию и, как следствие, неэффективность 
антиципации приводит к повышению вероятности деструктивного 
выхода из профессионального кризиса личности. Подтверждени-
ем этому стали отрицательная взаимосвязь между способностью к 
прогнозированию и такой контент-аналитической категорией как 
утрата профессиональной идентичности (r=-0,456, при p≤0,05). 
Этот результат свидетельствует о том, что неспособность к про-
гнозированию своего будущего приводит к появлению так называ-
емого профессионального отчуждения – утрате профессиональной 
идентификации с педагогической профессией, что может иметь се-
рьезные негативные последствия, вплоть до усиления деструкции 
личности педагога.

Заключение 
В ходе исследования мы ставили задачу раскрыть психологи-

ческие механизмы переживания педагогами профессионального 
кризиса личности. На основании анализа работ отечественных и 
зарубежных исследователей мы сформулировали определение ка-
тегории «психологический механизм переживания профессиональ-
ного кризиса, под которым мы понимаем: открытую, целостную и 
динамическую систему средств внешней и внутренней регуляции 
жизнедеятельности личности в ситуации профессионального кри-
зиса личности. В качестве таких механизмов выступают рефлексия, 
ценностно-смысловой механизм и механизм опережающего отра-
жения (антиципация).

В ходе нашего эмпирического исследования мы установили, что 
1. Рефлексивный механизм переживания профессионального 

кризиса личности обеспечивает нахождение новых профес-
сиональных горизонтов, перспектив профессионального раз-
вития.

2. Работа ценностно-смыслового механизма переживания про-
фессионального кризис личности приводит к тому, что посте-
пенно с изменением иерархии ценностей и формированием 
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иной смысловой реальности, происходит переоценка прошло-
го и настоящего и построение личностью будущего, посред-
ством проектирования новой профессиональной перспективы. 
В ходе этой внутренней, сложной работы происходит транс-
формация ценностно-смысловой сферы личности; вносятся 
изменения в содержание, структуру деятельности, тем самым 
выводя ее на уровень творчества. 

3. Антиципация, как механизм переживания профессионального 
кризиса личности, обеспечивает нахождение новых профессио-
нальных горизонтов, перспектив профессионального развития. 
Для профессионала значимость антиципационных механизмов 
огромна, поскольку именно посредством антиципации лично-
сти удается оставаться субъектом своей профессиональной де-
ятельности и сохранять психологическое благополучие.

Результаты нашего исследования имеют важное практическое 
значение, поскольку позволяют спроектировать и реализовать про-
граммы психолого-педагогического сопровождения педагогов с 
учетом особенностей переживания ими профессионального кри-
зиса личности.
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сутствии конфликта интересов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ                                                             
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ И УРОВНЯ ВОЛЕВОЙ                                                      

РЕГУЛЯЦИИ У ПОДРОСТКОВ С ЛИЧНОСТНОЙ                                           
БЕСПОМОЩНОСТЬЮ

Сизова Я.Н. 

Актуальность. Неблагоприятные социально-экономические ус-
ловия, демографические, культурные, социальные, экономические 
изменения современного общества характеризуются многочис-
ленными кризисными и негативными ситуациями и, тем самым, 
обращают интерес учёных к исследованию проблем поведения че-
ловека в таких условиях. 

Цель данного исследования: проанализировать способы преодо-
ления трудностей и особенности волевой регуляции у подростков с 
личностной беспомощностью и самостоятельностью. В качестве 
методов исследования выступили: методика диагностики лич-
ностной беспомощности (М.О. Климова, Д.А. Циринг), опросник 
«Способы преодоления негативных ситуаций» (С.С. Гончарова), 
опросник «Контроль за действием» (Ю. Куль). В результате про-
ведённого сравнительного анализа было выявлено: 1) испытуемые 
с личностной беспомощностью чаще преодолевают негативные 
ситуации при помощи стратегий «Самообвинение» и «Поиск вино-
вных», а их сверстники с самостоятельностью чаще совладают по-
средством копинг-стратегии «Повышение самооценки»; 2) уровень 
волевой регуляции у подростков с признаками самостоятельности 
выше, чем у их сверстников с личностной беспомощностью. 

Область применения результатов. Полученные результаты 
исследования могут оказаться полезными при разработке реко-
мендаций родителям и педагогам по развитию навыков регуляции 
поведения у подростков.
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Выводы. Выявленные особенности волевой регуляции и копинг-
поведения у подростков с личностной беспомощностью говорят о 
слабости эмоционально-волевого контроля, о неспособности управ-
лять событиями собственной жизни, эффективно преодолевать 
различные жизненные трудности, о непринятии такими подрост-
ками себя и других.

Ключевые слова: личностная беспомощность; самостоятель-
ность; совладающее поведение; способ преодоления трудностей; 
копинг-стратегия; волевая регуляция. 

THE STUDY OF THE WAYS                                                                  
OF COPING WITH THE DIFFICULTIES AND THE LEVEL                                                        

OF VOLITIONAL REGULATION IN ADOLESCENTS                                 
WITH PERSONAL HELPLESSNESS

Sizova Ya.N.

Relevance. Unfavorable socio-economic conditions, demographic, 
cultural, social, economic changes in modern society are characterized 
by numerous crisis and negative situations and, thus, attract the interest 
of scientists to study the problems of human behavior in such conditions. 
The purpose of this study: to analyze ways to overcome difficulties and 
features of volitional regulation in adolescents with personal helpless-
ness and independence. 

As methods of the study: the technique of diagnostics of personal 
helplessness (M. Klimova, D. Tiring), the questionnaire “Ways of over-
coming negative situations” (S.  Goncharova), the questionnaire “The 
monitoring of action” (Yu. Kul). 

As a results of the comparative analysis it was revealed: 1) sub-
jects with personal helplessness often overcome negative situations with 
the help of strategies “self-Blame” and “search for the guilty”, and 
their peers with independence often cope through coping strategy “self- 
esteem”; 2) the level of volitional regulation in adolescents with signs of 
independence higher than their peers with personal helplessness. 
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The scope of the results. The results of the study may be useful in the 
development of recommendations to parents and teachers on the devel-
opment of skills of regulation of behavior in adolescents.

Summary. The revealed features of volitional regulation and coping 
behavior in adolescents with personal helplessness indicate the weakness 
of emotional and volitional control, the inability to manage the events of 
their own lives, effectively overcome various life difficulties, the rejection 
of such adolescents themselves and others.

Keywords: personal helplessness; independence; coping behavior; 
way of coping difficulties; coping-strategy; volitional regulation. 

Введение
Неблагоприятные социально-экономические условия оказывают 

непредсказуемое и неподконтрольное психологическое воздействие 
не только на взрослых, но и на детей, подростков. Среда, в которой 
живёт и развивается ребёнок, влияет на его личность, способству-
ет формированию такой системной характеристики как личностная 
беспомощность. Данное образование личностного уровня может вы-
ступать в качестве препятствия при разрешении подростками задач 
своего возрастного периода, накладывая определённый отпечаток 
на последующие периоды развития индивида [6, 11].

Концепция личностной беспомощности активно разрабатывается 
в отечественной школе психологии (Д.А. Циринг, Е.В. Веденеева, 
Ю.В. Честюнина, Е.А. Евстафеева, И.В. Пономарева, М.О. Климо-
ва и др.). В рамках субъектно-деятельностного подхода, являюще-
гося теоретико-методологической основой концепции, личностная 
беспомощность определяется как «качество субъекта, представля-
ющее собой единство определённых личностных особенностей, 
возникающих в результате взаимодействия внутренних условий с 
внешними, определяющее низкий уровень субъектности, то есть 
низкую способность человека преобразовывать действительность, 
управлять событиями собственной жизни, ставить и достигать це-
лей, преодолевая различного рода трудности» [11]. Эмпирическим 
путём было доказано, что личностная беспомощность детермини-



— 178 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

руется стилем взаимоотношений в семье, поощряющими низкий 
уровень дифференциации у детей: доминирующая гиперпротекция, 
повышенная моральная ответственность, жестокое обращение и не-
устойчивый тип воспитания (по классификации Э.Г. Эйдемиллера 
и В.В. Юстицкиса) [12].

Необходимо отметить, что автором концепции личностной беспо-
мощности Д.А. Циринг доказана континуальная природа личностной 
беспомощности. Так, противоположной характеристикой личностной 
беспомощности выступает самостоятельность субъекта, обуслов-
ливающая высокий уровень субъектности. Самостоятельность как 
устойчивое качество субъекта диагностируется при наличии таких 
показателей как оптимистический атрибутивный стиль, достаточно 
высокая самооценка, низкий уровень депрессии и тревожности [5, 11]. 
Личностная беспомощность диагностируется при противоположных 
показателях: пессимистический атрибутивный стиль, депрессивность, 
тревожность, заниженная самооценка [5, 11]. Следует отметить, что и 
самостоятельность, и личностная беспомощность не сводятся к сумме 
перечисленных показателей, а представляя собой целостную систем-
ную характеристику личности, обретают новые качества.

Личностная беспомощность направлена на изменение информации 
о трудных жизненных ситуациях с целью ослабления их психотравми-
рующего воздействия на личность, обеспечивает субъекту приспосо-
бительный эффект за счёт восприятия событий как неподконтрольных 
ему. Снижение напряжения в стрессовых условиях происходит посред-
ством убеждения личности в неспособности повлиять на ситуацию 
и уменьшения попыток активного вмешательства в ситуацию. Глу-
бинные личностные образования, в нашем случае личностная беспо-
мощность и самостоятельность, обусловливая своеобразие способов 
решения жизненных проблем, определяют выбор субъектом спосо-
бов преодоления трудностей, особенности совладающего поведения.

Понятие «совладание» отражает достаточно широкую психоло-
гическую реальность. Совладание понимается как индивидуальный 
способ взаимодействия с трудной ситуацией, определяемый, с одной 
стороны, её субъективной значимостью для человека, и, с другой, 
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его собственными психологическими возможностями [1]. В контек-
сте психологии субъекта совладающее поведение рассматривается 
как поведение, «позволяющее субъекту с помощью осознанных дей-
ствий способами, адекватными личностным особенностям и ситуа-
ции, справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией» [7]. 

Природа и характер ситуации (объективные обстоятельства) в 
сочетании с личностными особенностями (субъективный аспект) 
определяют стратегии поведения субъекта, способы преодоления 
негативных ситуаций: от активного взаимодействия с источником 
трудностей до ухода из поля проблемной ситуации [13, 14]. Способ 
преодоления мы определяем, как сознательно регулируемое действие 
личности, которое разворачивается в когнитивной, поведенческой 
или эмоциональной сфере [2]. Копинг-стратегия включает ряд спо-
собов преодоления, разворачивающихся в одной или нескольких 
сферах жизнедеятельности, объединенных общим смыслом, логи-
кой и отношением человека к миру [2].

В процессе решения жизненных проблем человеку приходится 
сталкиваться с трудностями, преодоление которых может осущест-
вляться с помощью волевой регуляции. Ю. Куль выделяет два типа 
волевой регуляции: самоконтроль и саморегуляцию [3]. Индивиду-
альная предрасположенность человека к тому или иному типу воле-
вой регуляции определяется его волевой диспозицией: ориентацией 
на действие или ориентацией на состояние. Субъекты с ориентаци-
ей на действие успешнее реализуют свои намерения в действии и 
являются более устойчивыми по отношению к стрессам. Людям, 
ориентированным на состояние, свойственны высокий уровень вну-
треннего конфликта, эмоциональное напряжение, сосредоточение 
на обстоятельствах, препятствующих исполнению намерения [3, 4].

Особенности волевой регуляции обусловлены «внутренними» 
условиями, личностными характеристиками субъекта. В связи с 
вышеизложенным нам представляется важным проанализировать 
предпочитаемые способы преодоления трудностей и особенности 
волевой регуляции у подростков с личностной беспомощностью и 
самостоятельностью.
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Материалы и методы
Исследование способов преодоления трудностей и уровня воле-

вой регуляции у подростков с личностной беспомощностью и са-
мостоятельностью проводилось на базе общеобразовательных школ 
г. Челябинска. Выборку испытуемых составили 294 обучающихся 
7–10 классов. Следует отметить, что данное исследование являет-
ся продолжением ранее проведённого на меньшей выборке [8, 9]. С 
увеличением количества испытуемых мы подтвердили полученные 
ранее результаты, а также получили новые данные о способах пре-
одоления трудностей подростками с личностной беспомощностью 
и самостоятельностью.

Первый этап исследования заключался в формировании выборки 
испытуемых с признаками личностной беспомощности и выборки 
испытуемых с признаками самостоятельности. Для выявления лич-
ностной беспомощности у подростков применялась методика диа-
гностики личностной беспомощности (Д.А. Циринг, М.О. Климова). 
Диагностика позволила выявить подростков, для которых характер-
ны признаки самостоятельности (N=91), личностной беспомощно-
сти (N=115) и испытуемых с промежуточными значениями (N=88).

Второй этап исследования был связан с изучением особенностей 
преодоления трудностей в сформированных группах. Для исследо-
вания данного аспекта использовался опросник «Способы преодо-
ления негативных ситуаций» (С.С. Гончарова). И на третьем этапе 
исследования были выявлены особенности волевой регуляции в 
группах подростков с личностной беспомощностью и самостоятель-
ностью при помощи опросника «Контроль за действием» Ю. Куля. 
Статистическим инструментом сравнительного анализа на втором 
и третьем этапах исследования выступил непараметрический кри-
терий U-Манна–Уитни.

Результаты
Совладание с трудностями происходит по-разному у подростков 

с личностной беспомощностью и их сверстников с самостоятельно-
стью. В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа 
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предпочитаемых способов преодоления трудностей подростками с 
личностной беспомощностью и самостоятельностью.

Таблица 1.
Сравнительный анализ способов преодоления трудностей у подростков                 

с личностной беспомощностью и самостоятельностью
Способы преодоления 
негативных ситуаций

Средний ранг U p
ЛБ С

Поиск поддержки 6,27 6,91 2,11 0,149
Повышение самооценки 5,89 6,91 5,03 0,027
Самообвинение 7,22 4,22 62,69 0,000
Анализ проблемы 4,95 5,51 1,74 0,189
Поиск виновных 6,58 4,2 40,3 0,000
Условные обозначения: 
ЛБ – подростки с личностной беспомощностью
С – подростки с самостоятельностью

В результате сравнения показателей способов преодоления стрес-
совых ситуаций у испытуемых были обнаружены значимые различия 
по шкалам «Самообвинение», «Поиск виновных» и «Повышение 
самооценки». По остальным шкалам различий не выявлено.

Высокие показатели по шкале «Самообвинение» свидетельству-
ют о том, что человек, находящийся в условиях стресса, склонен к 
поискам причины случившегося в себе, отказывается от попыток 
исправить ситуацию, субъект испытывает психологический дис-
комфорт, который характеризуется непринятием себя. Основная 
активность проявляется в мыслях о случившемся, сочетающихся с 
пессимистическим отношением к происходящему [2].

Подростки с личностной беспомощностью чаще, чем самосто-
ятельные подростки, в сложных ситуациях критикуют и обвиняют 
себя, испытывают жалость к себе, беспокоятся о происходящем, 
оказываются неспособными проявлять активность с целью совла-
дания с ситуацией (U=62,69, p=0,000). Это согласуется с данными 
проведённого ранее исследования личностных особенностей бес-
помощных подростков, которые характеризуются повышенной тре-
вожностью, пессимистическим атрибутивным стилем, склонностью 
к чувству вины, пониженной самооценкой [10, 11]. 
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Также были обнаружены различия между самостоятельными 
подростками и их ровесниками с личностной беспомощностью по 
шкале «Поиск виновных» (U= 40,3, p=0,000). Респонденты, у ко-
торых повышены показатели по данной шкале, характеризуются 
снятием с себя ответственности за происходящее, перекладывани-
ем её на других или на ситуацию в целом, склонны к выражению 
раздражения и злости, направленных на других. Самостоятельные 
подростки реже, чем их беспомощные сверстники, прибегают к ис-
пользованию данной копинг-стратегии. Подростки с личностной 
беспомощностью характеризуются более выраженной враждеб-
ностью, связанной с внутренними эмоциональными переживани-
ями, недоверием и осторожным отношением к людям, мыслями о 
несправедливости окружающей действительности. Это подтверж-
дается данными исследования эмоциональных особенностей бес-
помощных испытуемых, для которых характерны низкий контроль 
эмоций, импульсивность, аффективность, зависимость от настро-
ений, обидчивость [11].

Обращает на себя внимание тот факт, что шкалы «Самообвине-
ние» и «Поиск виновных», характеризуя эмоциональные стратегии 
преодоления, имеют разную направленность: на себя и на других. 
Так, подростки с личностной беспомощностью в зависимости от 
ситуации отдают предпочтение одной из двух стратегий преодоле-
ния, связывают обвинение себя в случившемся с обвинением в адрес 
других и, тем самым, отличаются от самостоятельных подростков, 
значимо реже использующих данные копинги.

Между изучаемыми группами беспомощных и самостоятельных 
подростков были получены статистически достоверные различия по 
шкале «Повышение самооценки» (U=5,03, p=0,027). Данный способ 
преодоления трудностей позволяет индивиду выйти из поля про-
блемной ситуации за счёт акцентирования внимания на прошлых 
достижениях и успехах, а также путём принятия субъектом ситу-
ации как не поддающейся контролю. Такой субъект, погружаясь в 
заботы других людей, решает подвластные ему задачи, тем самым 
укрепляя свою самооценку. Свои же собственные проблемы вос-
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принимаются подростком как неизбежные или независимые от его 
действий. Преодоление трудностей за счёт повышения самооценки 
предполагает осознание подростком с самостоятельностью своей 
личностной ценности и свидетельствует о стремлении управлять 
собственной жизнью.

Исследование волевой регуляции позволило выявить значимые 
различия в группах подростков с личностной беспомощностью и 
самостоятельностью по всем показателям: контроль за действием 
при планировании (U=721,0, p=0,001), контроль за действием при 
реализации (U=829,0, p=0,010), контроль за действием при неуда-
че (U=448,0, p=0,000). 

Результаты проведённого сравнительного анализа показывают, 
что уровень волевой регуляции у подростков с признаками самосто-
ятельности выше, чем у их сверстников с личностной беспомощно-
стью. Низкий показатель контроля за действием при планировании 
у «беспомощных» испытуемых говорит о недостаточной способно-
сти в процессе инициации действия отвлекаться от неполноценных, 
конкурирующих намерений. Таким субъектам сложнее приступить 
к реализации деятельности, планы подвержены частой смене, по-
ставленная цель редко бывает достигнута. Самостоятельные под-
ростки, напротив, оказываются ориентированными на действие, 
отличаются решительностью и настойчивостью при планировании 
деятельности.

Контроль за действием при реализации ориентирован на состояние 
у испытуемых с личностной беспомощностью. В процессе выпол-
нения деятельности субъект акцентирует внимание на собственном 
состоянии, а не на процессе реализации действия, отличается низ-
кой настойчивостью и малой эффективностью деятельности. При 
реализации намерения самостоятельные подростки оказываются 
ориентированными на действие, способны сконцентрироваться на 
выполняемой деятельности, проявляют большую гибкость при пе-
реключении с одного вида деятельности на другой. 

При неудаче контроль за действием у респондентов с личностной 
беспомощностью характеризуется ориентацией на состояние. То есть, 
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беспомощные испытуемые испытывают трудности инициации про-
цесса реализации намерения в ситуациях, которые могут привести 
к недостижению цели. Подростки, переживая о возможной неудаче, 
отвлекаются от активных действий. Субъект с самостоятельностью, 
несмотря на стрессовые условия, способен инициировать процесс 
реализации намерения, способен начинать и прекращать действия, 
изменять и направлять их, концентрируясь в меньшей степени на 
мыслях о недостижении цели.

Обсуждение результатов и выводы
Таким образом, демографические, культурные, социальные, 

экономические изменения современного общества, характеризу-
ются многочисленными кризисными и негативными ситуациями 
и, тем самым, обращают интерес учёных к исследованию проблем 
поведения человека в таких условиях. Природа и характер ситу-
ации (объективные обстоятельства) в сочетании с личностными 
особенностями (субъективный аспект) определяют стратегии по-
ведения субъекта. 

Субъект с личностной беспомощностью в условиях совладания 
со стрессом и негативной ситуацией, с целью достижения услов-
ной психологической безопасности прибегает к копинг-страте-
гиям «Самообвинение» и «Поиск виновных», избегая активного 
воздействия на ситуацию. 

Подростки с самостоятельностью чаще чем их сверстники с 
личностной беспомощностью преодолевают трудности за счёт ак-
центирования внимания на прошлых достижениях и успехах, по-
вышения самооценки. Также, в результате исследования уровня 
волевой регуляции было выявлено, что самостоятельные подрост-
ки в большей мере ориентированы на действие, чем их ровесники 
с личностной беспомощностью. Выявленные особенности воле-
вой регуляции и копинг-стратегии, предпочитаемые «беспомощ-
ными» подростками, говорят о слабости эмоционально-волевого 
контроля у подростков с личностной беспомощностью, о неспо-
собности управлять событиями собственной жизни, эффективно 
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преодолевать различные жизненные трудности, о непринятии та-
кими подростками себя и других. 

Полученные результаты исследования могут оказаться полез-
ными при разработке рекомендаций родителям и педагогам по 
развитию навыков регуляции поведения у подростков, а также яв-
ляются предпосылками дальнейшего исследования совладающе-
го поведения и особенностей волевой регуляции у подростков с 
личностной беспомощностью различного типа (манипулятивного, 
адаптивного, защитного).

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ (про-
ект № 17-36-01097-OGN-18 «Особенности регулятивной функции 
субъекта с различным типом личностной беспомощности (на при-
мере подросткового возраста)») и при поддержке гранта ФПМУ 
ЧелГУ («Особенности совладающего с трудностями поведения у 
подростков с личностной беспомощностью», 2018 г.).

Список литературы
1. Белинская Е.П. Совладание как социально-психологическая про-

блема // Психологические исследования: электронный научный 
журнал. 2009. № 1(3). http://psystudy.ru/num/2009n1-3/54-belinskaya3

2. Гончарова С.С. Процедура создания опросника «Способы преодо-
ления негативных ситуаций»: психометрическая оценка и стандар-
тизация // Психологический журнал. 2005. № 3. С. 56–67.

3. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009.
4. Климова М.О. К проблеме воли в психологии // Материалы V 

съезда Общероссийской общественной организации. Общерос-
сийская общественная организация «Российское психологиче-
ское общество»; выпускающий редактор О.В. Решетникова. 2012. 
С. 446–447.

5. Климова М.О., Циринг Д.А. Диагностика личностной беспомощно-
сти у подростков: разработка и апробация психодиагностического 
инструментария // Сибирский психологический журнал. 2017. № 66. 
С. 130–140.



— 186 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

6. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб.: Питер, 2005. 
940 с.

7. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения: современное 
состояние, проблемы и перспективы // Вестник КГУ им. Н.А. Не-
красова. 2008. Т. 14. № 5. С. 147–153.

8. Пономарева И.В., Сизова Я.Н. Способы преодоления негативных 
ситуаций у субъектов с личностной беспомощностью // Материалы 
VII Международной конференции молодых ученых «Психология – 
наука будущего». Под редакцией А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. 
2017. С. 645–647.

9. Сизова Я.Н., Евстафеева Е.А., Эвнина К.Ю. Преодоление стрессо-
вых ситуаций подростками с личностной беспомощностью // Со-
временная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Познание. 2018. № 1–2 (76–77). С. 69–71.

10. Циринг Д.А. Особенности совладающего поведения и психологиче-
ских защит у подростков с личностной беспомощностью // Вестник 
Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 
Психология. Социокинетика. 2009. Т. 15. № 5. С. 167–172.

11. Циринг Д.А. Психология личностной беспомощности. 2010.
12. Циринг Д.А., Пономарева И.В., Честюнина Ю.В., Евстафеева Е.А., 

Эвнина К.Ю. Особенности семейных взаимоотношений, детерми-
нирующие формирование личностной беспомощности у подрост-
ков // Сибирский психологический журнал. 2016. № 59. С. 22–33.

13. Cocorada E., Mihalaşcu V. Adolescent coping strategies in secondary 
school // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012. Volume 33, 
рр. 188–192. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.01.109.

14. Salavera C., Usán P., Pérez S., Chato A., Vera R. Differences in Happi-
ness and Coping with Stress in Secondary Education Students // Proce-
dia – Social and Behavioral Sciences.2017. Volume 237, рр. 1310–1315. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.215.

References
1. Belinskaya E.P. Psihologicheskie issledovaniya. 2009, no 1(3). http://

psystudy.ru/num/2009n1-3/54-belinskaya3



— 187 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 8 • http://ej.soc-journal.ru

2. Goncharova S.S. Psihologicheskij zhurnal. 2005, no 3, pp. 56–67. 
3. Il‘in E.P. Psihologiya voli [Psychology of the will]. St. Petersburg.: Piter, 

2009.
4. Klimova M.O. Materialy V s”ezda Obshcherossijskoj obshchestven-

noj organizacii. Obshcherossijskaya obshchestvennaya organizaciya 
«Rossijskoe psihologicheskoe obshchestvo» [Materials of the V Congress 
of the all-Russian public organization. All-Russian public organization 
“Russian psychological society”]. 2012, pp. 446–447.

5. Klimova M.O., Tsiring D.A. Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2017, 
no 66, pp. 130–140.

6. Kraig G., Bokum D. Psychology of development [Psihologiya razvitiya]. 
St. Petersburg: Piter, 2005, 940 p.

7. Kryukova T.L. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. 
N.A. Nekrasova. 2008, vol. 14, no 5, pp. 147–153.

8. Ponomareva I.V., Sizova Ya.N. Materialy VII Mezhdunarodnoj konfer-
encii molodyh uchenyh «Psihologiya – nauka budushchego» [Proceedings 
of the VII international conference of young scientists ‘Psychology – 
the science of the future’]. 2017, pp. 645–647.

9. Sizova Ya.N., Evstafeeva E.A., Evnina K.Yu. Sovremennaya nauka: aktual’nye 
problemy teorii i praktiki. Seriya: Poznanie. 2018, no 1–2 (76–77), pp. 69–71.

10. Tsiring D.A. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. 
N.A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika. 2009, 
vol. 15, no 5, pp. 167–172.

11. Tsiring D.A. Psihologiya lichnostnoj bespomoshchnosti [Psychology of 
personal helplessness]. Moscow: Academia, 2010.

12. Tsring D.A., Ponomareva I.V., Chestyunina Yu.V., Evstafeeva E.A., Evni-
na K.Yu. Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2016, no 59, pp. 22–33.

13. Cocorada E., Mihalaşcu V. Adolescent coping strategies in second-
ary school. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012, vol. 33, 
pp. 188–192. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.01.109.

14. Salavera C., Usán P., Pérez S., Chato A., Vera R. Differences in Happi-
ness and Coping with Stress in Secondary Education Students. Proce-
dia – Social and Behavioral Sciences. 2017, vol. 237, pp. 1310–1315. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.215.



— 188 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ 
Сизова Яна Николаевна, преподаватель кафедры психологии
 Челябинский государственный университет
 Бр. Кашириных, 129, Челябинск, 454001, Российская Федерация
 sizova159@yandex.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR
Sizova Yana Nikolaevna, Lecturer of the Department of Psychology
 Chelyabinsk State University
 129, Bratiev Kashirinikh st., Chelyabinsk, 454001, Russian Fede-

ration
 sizova159@yandex.ru
 SPIN-code: 2960-1491
 ORCID: 0000-0001-9000-7238
 ResearcherID: B-4702-2018



— 189 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 8 • http://ej.soc-journal.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
(http://ej.soc-journal.ru/submissions.html)

В журнале публикуются оригинальные статьи на русском и англий-
ском языках, содержащие результаты фундаментальных и теоретико-при-
кладных исследований в области психологии и педагогики, а также об-
зорные статьи ведущих специалистов по тематике журнала.

 

Требования к оформлению статей
Объем рукописи 7–24 страницы формата А4, вклю-

чая таблицы, иллюстрации, список 
литературы; для аспирантов и соис-
кателей ученой степени кандидата 
наук  – 7–10.

Поля все поля – по 20 мм
Шрифт основного текста Times New Roman
Размер шрифта основного текста 14 пт
Межстрочный интервал полуторный
Отступ первой строки абзаца 1,25 см
Выравнивание текста по ширине
Автоматическая расстановка 
переносов

включена

Нумерация страниц не ведется
Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0
Рисунки по тексту
Ссылки на формулу (1)
Ссылки на литературу [2, c. 5], цитируемая литература приво-

дится общим списком в конце статьи в 
порядке упоминания

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ССЫЛКИ-СНОСКИ ДЛЯ УКАЗА-
НИЯ ИСТОЧНИКОВ

 



— 190 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

Обязательная структура статьи

УДК

ЗАГЛАВИЕ (на русском языке)

Автор(ы): фамилия и инициалы (на русском языке)

Аннотация (на русском языке)
Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой                   

(на русском языке)

ЗАГЛАВИЕ (на английском языке)

Автор(ы): фамилия и инициалы (на английском языке)

Аннотация (на английском языке)
Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой                

(на английском языке)

Текст статьи (на русском языке)

1. Введение.
2. Цель работы.
3. Материалы и методы исследования.
4. Результаты исследования и их обсуждение.
5. Заключение.
6. Информация о конфликте интересов.
7. Информация о спонсорстве.
8. Благодарности.

Список литературы 
Библиографический список по ГОСТ Р 7.05-2008

References  
Библиографическое описание согласно требованиям журнала



— 191 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 8 • http://ej.soc-journal.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, 

ученое звание
Полное название организации – место работы (учебы) в именитель-

ном падеже без составных частей названий организаций, полный юриди-
ческий адрес организации в следующей последовательности: улица, дом, 
город, индекс, страна (на русском языке)

Электронный адрес 
SPIN-код в SCIENCE INDEX:

DATA ABOUT THE AUTHORS
Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, 

ученое звание
Полное название организации – место работы (учебы) в именитель-

ном падеже без составных частей названий организаций, полный юриди-
ческий адрес организации в следующей последовательности: дом, улица, 
город, индекс, страна (на английском языке)

Электронный адрес



— 192 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

AUTHOR GUIDELINES
(http://ej.soc-journal.ru/en/submissions.html)

The journal publishes original articles in Russian and English, containing 
the results of fundamental and theoretical and applied research in the field of 
psychology and pedagogy, as well as review articles by leading experts on the 
subject of the journal.

Requirements for the articles to be published

Volume of the manuscript 7–24 pages А4 format, including tables, figures, 
references; for post-graduates pursuing degrees of 
candidate and doctor of sciences – 7–10.

Margins all margins –20 mm each
Main text font Times New Roman
Main text size 14 pt
Line spacing 1.5 interval
First line indent 1,25 cm
Text align justify
Automatic hyphenation turned on
Page numbering turned off
Formulas in formula processor MS Equation 3.0
Figures in the text
References to a formula (1)
References to the sources [2, p. 5], references are given in a single list at the 

end of the manuscript in the order in which they 
appear in the text

DO NOT USE FOOTNOTES  
AS REFERENCES



— 193 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 8 • http://ej.soc-journal.ru

Article structure requirements

TITLE (in English)

Author(s): surname and initials (in English)

Abstract (in English)
Keywords: separated with semicolon (in English)

Text of the article (in English)

1. Introduction.
2. Objective.
3. Materials and methods.
4. Results of the research and Discussion.
5. Conclusion.
6. Conflict of interest information.
7. Sponsorship information.
8. Acknowledgments.

References 
References text type should be Chicago Manual of Style

DATA ABOUT THE AUTHORS
Surname, first name (and patronymic) in full, job title, academic 

degree, academic title
Full name of the organization – place of employment (or study) without 

compound parts of the organizations’ names, full registered address of the 
organization in the following sequence: street, building, city, postcode, country

E-mail address 
SPIN-code in SCIENCE INDEX:

 



— 194 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ                                                        
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ СТАРЕНИЯ

Гудзовская А.А.  ......................................................................................6

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ                                                     
У МУЖЧИН С РАЗНОЙ САМООЦЕНКОЙ

Зарубко Е.Ю.  ........................................................................................23

ЛИЧНОСТНЫЕ И НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ КАТЕГОРИИ                 
ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ                                      
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ И КОНФЕССИИ

Колиниченко И.А., Воронкина Л.Б.  .................................................47

ОШИБОЧНОСТЬ И СУБЪЕКТИВНОСТЬ                                           
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «ГОМОФОБИЯ»                                                                  
В НАУЧНОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Лысов В.Г.  .............................................................................................66

КИБЕР-БУЛЛИНГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ                                             
ШКОЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ                                                       
ДЛЯ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Осадчая А.В., Макарова Е.А.  ............................................................88

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ                                                                                  
КАК ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ                                                                                              
ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ

Пайгунова Ю. В., Лопухова О.Г.  .....................................................105

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ                                                              
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РЕГИОНЕ

Парфенова Г.Л., Колесова С.В.  .......................................................123



— 195 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 8 • http://ej.soc-journal.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ                                                                
ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЕДАГОГАМИ                                                                       
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ

Садовникова Н.О.  ..............................................................................152

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ                                            
ТРУДНОСТЕЙ И УРОВНЯ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ                                                             
У ПОДРОСТКОВ С ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТЬЮ

Сизова Я.Н.  .........................................................................................175

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  ...................................................................189

 



— 196 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 8 • http://ej.soc-journal.ru

CONTENTS

PSYCHOLOGICAL STUDIES

SELF-REPRESENTATIONS OF OLDERLY PEOPLE                                          
WITH DIFFERENT AGING TYPES

Gudzovskaya A.A.  ...................................................................................6

REPRESENTATIONS OF IDEAL WOMEN AMONG MEN                                  
WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM

Zarubko E.Yu.  .......................................................................................23

PERSONAL AND IMMUTABLE CATEGORIES OF THE EDUCATORS’ 
IDENTITY DEPENDING ON EDUCATION AND CONFESSION

Kolinichenko I.A., Voronkina L.B.  ......................................................47

SUBJECTIVITY AND PROBLEM OF THE APPLICATION                                                                
OF THE TERM “HOMOPHOBIA” IN SOCIAL AND SCIENTIFIC DEBATES

Lysov V.G.  ..............................................................................................66

CYBER-BULLING AS VARIETY OF SCHOOL BULLYING                                      
AND COPING STRATEGIES TO OVERCOME IT

Osadchaya A.V., Makarova E.A.  ..........................................................88

PSYCHOLOGICAL TOURISM AS A FACTOR                                                               
OF RECOVERY OF PERSONAL IDENTITY AND METHOD                                     
OF RESOLUTION OF INTERNAL CONFLICTS

Paigunova Y.V., Lopukhova O.G.  ......................................................105

REGIONAL MANAGEMENT SYSTEM MODEL                                                          
IN EDUCATING GIFTED CHILDREN

Parfenova G.L., Kolesova S.V.  ...........................................................123

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EXPERIENCE                                                     
OF PROFESSIONAL CRISIS OF PERSONALITY BY TEACHERS

Sadovnikova N.O.  ................................................................................152



— 197 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 8 • http://ej.soc-journal.ru

THE STUDY OF THE WAYS OF COPING                                                                            
WITH THE DIFFICULTIES AND THE LEVEL OF VOLITIONAL 
REGULATION IN ADOLESCENTS WITH PERSONAL                                                          
HELPLESSNESS

Sizova Ya.N.  ..........................................................................................175

RULES FOR AUTHORS  .........................................................................189



ДОСТУП К ЖУРНАЛУ
Доступ ко всем номерам журнала – постоянный, свободный и бесплатный.

Каждый номер содержится в едином файле PDF.

OPEN ACCESS POLICY
All issues of the Russian Journal of Education and Psychology

are always open and free access.
Each entire issue is downloadable as a single PDF file.

http://ej.soc-journal.ru/

Подписано в печать 30.08.2018. Дата выхода в свет 30.08.2018. Формат 
60х84/16. Усл. печ. л. 14,10. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Заказ SISP98/018. 
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Издательство           
«Авторская Мастерская». Адрес типографии: ул. Пресненский Вал, д. 27 
стр. 24, г. Москва, 123557 Россия.


